
Пилотное исследование функционирования этнического языка в старой 
марийской диаспоре Башкортостана1  

 
Марина Васильевна Куцаева, Институт языкознания РАН, marina.kutsaeva@iling-ran.ru 

 
Владислав Андреевич Орлов, Институт языкознания РАН, vladorlov@iling-ran.ru 

  
В докладе приводятся некоторые предварительные результаты пилотного 

исследования, которое проводится в настоящее время в одном из «самых марийских» 
районов Республики Башкортостан – Мишкинском в рамках проекта, посвященного 
выявлению и описанию функционирования марийских идиомов в старых диаспорах 
(Республики Башкортостан и Татарстан, Кировская и Свердловская области).  
            В силу исторических причин (об этом см. [Сепеев 1975], [Сепеев 2006], [Козлова 
1978])  практически половина марийского населения РФ проживает за пределами 
Республики Марий Эл компактными или дисперсными группами в разных регионах 
страны, образуя старые и новые внутренние диаспоры.[3]  Марийская диаспора 
Башкортостана (численность марийского населения в РБ составляет 84 989 чел. [ВПН 2020] 
(ср.: общая численность марийского населения в РФ – 423 803 чел. [там же])  является 
наиболее многочисленной и организованной [Марийцы 2013: 140].  

В соответствии с общей целью исследования в рамках общего проекта коллективом 
был сформулирован ряд конкретных задач: выявить и описать функционирование 
марийских идиомов, их функции, сферы использования, изучить языковую лояльность 
носителей, сохранность идиомов по возрастным когортам и этнолокальным группам, 
исследовать проблему межпоколенческой передачи языка, изучить речевые практики и 
языковые идеологии носителей идиомов и пр.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проводится комплексное 
социолингвистическое обследование марийских идиомов в старых диаспорах. 
Актуальность исследования определяется тем, что сохранность марийских идиомов в этих 
регионах в целом вызывает обеспокоенность (об этом см. [Куцаева 2023а], [Куцаева 2023б], 
[Куцаева 2024]) и они нуждаются в срочном социолингвистическом обследовании для 
выработки мер по их сохранению.  

Пилотное исследование проводится в Мишкинском районе и охватывает марийское 
население в следующих населенных пунктах: с. Мишкино, с. Чураево, д. Баймурзино. В 
ходе интервью с участниками опроса (около ста человек) получены сведения относительно 
сфер использования марийского языка и функций, которые выполняет марийский в 
полиэтническом пространстве региона в условиях старой диаспоры.  

Докладчиками будут, во-первых, очерчены сферы употребления и подробно 
рассмотрены функции этнического языка в диаспоре; во-вторых, проанализированы 
речевые практики и языковые идеологии, характерные для языкового сообщества марийцев 
Башкортостана (на материале пилотного обследовании в Мишкинском районе).  

 
1 Исследование поддержано грантом РНФ №24-28-00157. 
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