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На территории России проживают 58 этносов и этнокультурных 

групп, численность которых не превышает 1000 человек. Это исчезающие 

малые народы. Среди них локальная этнокультурная группа мишарей, рас-

селенных дисперсно. 

С точки зрения сохранения культурного наследия, мониторинга этни-

ческих процессов и взаимоотношений с соседними этносами, а также с це-

лью оптимизации региональной этнокультурной политики данный вопрос 

является актуальным. 

Изучению мишарей посвящены работы целого ряда исследователей. 

Рассматриваются вопросы ранней этнической истории [6, 10, 13, 15], куль-

туры [1, 8], антропологических признаков мишарей в сравнительном аспек-

те [11]. Огромная работа проведена по изучению диалектной лексики ми-

шарей [3, 7, 14]. Но, несмотря на большое количество работ, тема не может 

считаться закрытой, поскольку целый ряд вопросов остается нераскрытым. 

Нет единства во взглядах на происхождение и место мишарей в системе эт-

носов. Недостаточно изучены, в частности, географические аспекты. 

В разных источниках есть упоминание о мишарях. Согласно БСЭ [2], 

мишари - этнографическая группа татар, проживающих на обоих берегах 

Средней Волги, преимущественно в Татарстане и Башкортостане, где были 

прежде известны под этнонимом «мещеряки». Говорят на одном из диа-

лектов татарского языка. Происхождение мишарей неясно. Большинство 
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исследователей склонно видеть в них подвергшуюся тюркизации мещеру. 

Согласно другому источнику [12]; мишари – это этническая группа татар 

в бывших Пензенской и Симбирской губерниях. Частью поволжских татар 

считает мишарей и Т.Ф. Ефремова [4]. В справочнике «Народы СССР», ко-

торый подготовил Институт этнографии АН СССР в 1958 году, о мишарях 

сказано, что это «этнографическая группа татарского народа» [9 ] 

В настоящее время мишари потеряли ряд признаков этноса, в частно-

сти, этническое самосознание. По данным переписи населения 1926 года, 

около 200 тысяч человек идентифицировали себя как мишари. По резуль-

татам переписи населения 2010 года в России только 786 человек отнесли 

себя к мишарям. В Оренбургской области 14 человек назвали себя миша-

рями.  

Проведенное нами социологическое исследование (интервьюирова-

ние, анкетирование) показало, что в настоящее время большинство миша-

рей идентифицируют себя как татары, однако уточняют, что относятся и к 

мишарям. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни самосознания мишарей Оренбургской области 

Уровни самосознания человек % 

Первый (идентифицировали себя как мишари и татары) 2 6 

Второй (идентифицировали себя как татары и мишари) 31 94 

Сравнительный анализ переписей населения и результаты социологи-

ческого опроса показали, что на данный момент завершается процесс ас-

симиляции с татарским этносом. Лишь 6% опрошенных знают мишарский 

диалект и говорят на нем (и это люди старше пятидесяти лет, дети языка не 

знают). Знакомы с мишарской литературой и народным творчеством 3% 

опрошенных, а отличия мишарской культуры от татарской не смог сфор-

мулировать никто. Ассимиляция происходит быстрее в тех районах, где 

мишари проживают совместно с татарами или башкирами, что объясняется 

сходством культур и языка. Мишарский диалект татарского языка как та-

ковой практически исчез, остался только чокающий акцент. Самосознание 

мишарей в этом случае следует отнести ко второму уровню. В местах сов-

местного проживания мишарей и русских сохранился диалект и идентич-

ность, следовательно, их самосознание относится к  первому уровню. Дли-

тельный контакт с иноэтничным окружением (русские, башкиры) привел к 
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существенному заимствованию элементов культуры, языка, а также к ди-

вергенции с татарским этносом. 

Ограниченное количество мишарей и их низкая локализованность 

приводит к разрушению взаимодействия между ними, а нахождение их в 

сообществах других этносов, в основном татар и башкир, ведет к транс-

формации этнической группы мишарей и ее ассимиляции путем увеличе-

ния числа межэтнических браков, а также слияния языка, культуры, быта, 

этнического стереотипа поведения. Таким образом данные обстоятельства 

могут привести к полной ассимиляция, а также окончательной трансфор-

мации этнической культуры мишарей. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что от численности, 

динамики и структуры трудовых ресурсов, уровня его общей подготовлен-

ности и специальной квалификации, профессиональных и трудовых навы-

ков зависит развитие всей экономики страны. 

Целью данной работы выступает анализ структуры и обеспеченности 

регионов Беларуси трудовыми ресурсами для разработки последующих 

рекомендаций по оптимизации ситуации. На основании данной цели были 

поставлены и решены следующие задачи: выявить и проанализировать 

экономико-географические факторы территориальной организации трудо-

ресурсного потенциала регионов Беларуси; проанализировать численность 

и состав трудовых ресурсов; изучить степень использования трудовых ре-

сурсов; установить пространственно-временные закономерности транс-

формации трудоресурсного потенциала регионов Беларуси. 

При написании работы были использованы следующие источники: 

статьи из научных журналов, справочники, бюллетени, статьи из энцикло-

педий, учебные пособия, интернет - ресурсы. Первичной информацией 

данного исследования являются данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. 

В ходе работы активно использовались метод сравнительно-

географического анализа демографических показателей, метод географи-

ческой классификации, картографический метод. При характеристике тру-

доресурсного потенциала регионов Беларуси проводился анализ по обла-

стям Беларуси. 
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