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Аннотация. В 1922 г. в Обществе по изучению быта, культуры и истории Башкирии при 
Башнаркомпросе Башкирской АССР был образован этнографо-географический отдел. В 1929 г. в составе 
Общества уже функционировали 7 секций, в том числе отдельная этнографическая секция, а также 
антропологическая подсекция, образованная в 1928 г. В 1930 г. на базе Академцентра был образован 
Башкирский комплексный научно-исследовательский институт, из которого в 1932 г. выделился 
Башкирский научно-исследовательский институт национальный культуры. После образования в 1951 г. 
Башкирского филиала АН СССР, одним из первых подразделений которого стал Башкирский научно-
исследовательский институт истории, языка и литературы, активно продолжились исследования 
этнографического направления в Башкирской АССР и сопредельных территориях с компактно 
проживающим башкирским населением. История отдела этнологии института тесно связана с именем 
члена-корреспондента РАН, академика АН РБ, профессора Р.Г. Кузеева (1929–2005), который в 1955 г., 
после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в Институте им. Н.Н. Миклухо-
Маклая в г. Москве, возглавил исторический сектор. С приходом Р.Г. Кузеева началось целенаправленное 
исследование вопросов этнографии и истории происхождения башкирского народа. В статье на основе 
опубликованных и неопубликованных источников освещается деятельность отдела этнологии Ордена 
Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, рассматриваются основные итоги его научной деятельности и перспективы 
дальнейших исследований.
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Abstract. The history of complex ethnological research in the Republic of Bashkortostan dates back to 
the establishment of the Society for the Study of Everyday Life, Culture, and History of Bashkiria, under the 
leadership of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic People’s Commissariat. In 1922, an ethnographic 
and geographical department was created within this organization. In 1929, the society had already had seven 
departments, including a dedicated ethnographic department, as well as an independent anthropological section, 
which had been formed in 1928. In 1930, the Bashkir Comprehensive Research Institute was established on 
the basis of the Academic Center. In 1932, the Bashkir Scientific Research Institute of National Culture was 
separated from it. After the formation of the Bashkir branch of the USSR Academy of Sciences in 1951, one of its 
first divisions was the Bashkir Scientific Research Institute of History, Language, and Literature. Ethnographic 
research continued to be actively conducted in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic and adjacent 
territories with a densely populated Bashkir population. The history of the Ethnology Department of the Institute 
is closely linked to the name of Academician R.G. Kuzeev (1929–2005). He was a corresponding member of the 
Russian Academy of Sciences and an Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. 
In 1955, he completed postgraduate studies at the Miklukho-Maklay Institute in Moscow and defended his PhD 
thesis. After that, he headed the historical department at the Institute. With the arrival of Kuzeev, there was a 
renewed focus on the study of ethnographic issues and the history of the origins of the Bashkir people. Based 
on both published and unpublished sources, this article highlights the work of the Ethnology Department at the 
Order of the Badge of Honor Institute of History, Language, and Literature at the Ufa Federal Research Centre of 
the Russian Academy of Sciences. It examines the main achievements and future prospects of this department’s 
research.
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Введение
История отдела этнологии Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее – ИИЯЛ УФИЦ РАН) тесно 
связана с именем члена-корреспондента РАН, академика АН РБ, профессора Р.Г. Кузеева (1929–2005), 
который в 1955 г. в Башкирском научно-исследовательском институте истории, языка и литературы 
Башкирского филиала АН СССР (далее – ИИЯЛ БФ АН СССР) возглавил исторический сектор. С приходом 
Р.Г. Кузеева началось целенаправленное исследование вопросов этнографии и истории происхождения 
башкирского народа. К 1959 г. в составе исторического сектора активно работала тематическая группа по 
этнографии в составе научных сотрудников Н.В. Бикбулатова, С.Н. Шитовой, лаборантки М.В. Суриной 
и художника Г.И. Мухаметшина.

29 мая 1959 г. Постановлением Президиума БФ АН СССР в составе ИИЯЛ БФ АН СССР был 
образован сектор археологии, этнографии и искусства, преобразованный в конце 1963 г. в сектор 
археологии и этнографии. 1978 г. стал знаменательным для этнографов института: был создан 
самостоятельный этнографический сектор, названный позднее отделом. В 1993 г. он был переименован 
в отдел этнографии и антропологии, а в январе 2006 г. – в отдел этнологии. Развитию этнографических 
и антропологических исследований в регионе способствовало открытие в 1972 г. специальности 
«Этнография» при аспирантуре БФ АН СССР и стажировки в 1977 г. по специальности «Антропология» 
при ИИЯЛ БФ АН СССР [Псянчин, Маннапов, 2022. С. 93].

Цель статьи заключается в освещении истории развития этнологических исследований в регионе и 
становления отдела этнологии в институте как одного из ведущих центров этнографии Урало-Поволжья 
и России, вклада его сотрудников в отечественную гуманитарную науку, в частности в этнографию и 
антропологию. Особое внимание уделено современным и перспективным направлениям этнографических 
исследований.

Становление и развитие этнографических и антропологических исследований в ИИЯЛ
С конца 50-х гг. ХХ в. этнографами института были проведены более 70 этнографических 

экспедиций, осуществлены многочисленные командировочные выезды, в ходе которых обследовалась 
материальная и духовная культура башкир и других народов Урало-Поволжского региона. Изучалась 
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вся территория расселения башкир, включая граничащие с Башкирией и отдаленные области. Интересы 
этнографов были сосредоточены на исследовании традиционной культуры и истории формирования 
башкир. Большинство тематических разработок сотрудников представляли традиционную башкирскую 
этнографию – хозяйство и материальную культуру, декоративно-прикладное искусство, семейные 
обряды и обычаи и др. На первые десятилетия существования отдела приходятся многие важнейшие 
достижения. В это время были полностью реконструированы этногенез и этническая история башкир, 
осмыслена в основных параметрах материальная и духовная культура башкирского народа, заложены 
основы фундаментальных этнологических исследований. Впервые начинают планово изучаться 
история и этнография других народов Башкортостана. Большая часть достижений связана с именами 
Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, С.Н. Шитовой и М.Г. Муллагулова. Именно с приходом Р.Г. Кузеева 
началось целенаправленное исследование вопросов этнографии и истории происхождения башкирского 
народа. Ученым были подготовлены и опубликованы фундаментальные труды: «Очерки исторической 
этнографии башкир: родоплеменные организации в XVII–XVIII вв.» (1957), «Башкирские шежере» 
(1960), «Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения» (1974), 
«Историческая этнография башкирского народа» (1978), «Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. 
Этногенетический взгляд на историю» (1992) и др. Н.В. Бикбулатов исследовал семейный быт, обычаи, 
связанные с организацией семьи, наследованием имущества, семейно-брачные отношения, историю 
социальных институтов, современные этнические процессы, опубликовал монографии «Башкирский 
аул» (1969), «Башкирская система родства» (1981), «Семейный быт башкир. ХIХ–ХХ вв.» (1991, в 
соавторстве с Ф.Ф. Фатыховой) и др.

Важной вехой в башкирской этнографии стало изучение декоративно-прикладного искусства. По 
итогам работы Н.В. Бикбулатов и Р.Г. Кузеев совместно с С.А. Авижанской издают альбомы и монографии 
«Декоративно-прикладное искусство башкир» (1964) и «Народное искусство башкир» (1968), совместно 
с С.Н. Шитовой – «Декоративное творчество башкирского народа» (1979).

Материальная культура башкир, декоративно-прикладное искусство, башкирская народная одежда, 
традиционные хозяйственные занятия и ремесла, поселения и жилища были исследованы в монографиях 
С.Н. Шитовой «Традиционные поселения и жилища башкир» (1984), «Башкирская народная одежда» 
(1995), «Резьба и роспись по дереву у башкир» (2001), «История архитектурного декора в башкирских 
аулах» (2004), «Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир» (2006). Она является 
автором статей по этнокультурным связям башкир с угро-финнами, самодийцами и другими народами 
Сибири.

Со временем ряды этнографов республики пополнились новыми исследователями. В 60-е гг. ХХ в. 
в отделе работали Р.Г. Гаделгареева, Ф.Ф. Илимбетов, Р.М. Султанов, в 1970-е гг. – М.Г. Муллагулов, 
М.В. Мурзабулатов, Л.И. Нагаева, в 1980-е гг. в отдел пришли В.Я. Бабенко, М.Н. Сулейманова, 
Ф.Ф. Фатыхова, в 1990-е гг. – З.М. Давлетшина, Э.В. Мигранова, А.Ф. Илимбетова, в 2000-е гг. – 
З.И. Минибаева, Ю.А. Абсалямова, М.М. Маннапов, А.С. Сальманов и др.

В 1960-е гг. этнографы, ориентируясь при сборе полевых материалов на традиционную культуру, 
затрагивали в своих работах этнические и культурные процессы ХХ столетия. Целью темы отдела 
«Современный быт колхозного крестьянства» (1963–1965 гг.) было освещение общественной жизни и 
состояния народных традиций в башкирских аулах в середине ХХ в. В 1964 г. при сборе материалов 
было применено массовое семейное анкетирование. Результатом исследования стала монография 
Н.В. Бикбулатова «Башкирский аул» (1869). При разработке темы «Башкирская народная одежда» 
С.Н. Шитовой был сделан акцент на особенностях традиционного костюма. В 3 томе монографического 
свода «Археология и этнография Башкирии» (1968) автор рассмотрела историю развития народной 
одежды башкир.

В начале 1960-х гг. Р.Г. Кузеевым и С.Н. Шитовой был написан этнографический очерк «Башкиры» 
для академической серии «Народы мира». Позже, при участии известного советского этнографа 
В.Н. Белицер, он был доработан и включен в серию «Очерки общей этнографии». В 1985 г. в книге 
«Народы Поволжья и Приуралья» автором очерка «Башкиры» выступил Н.В. Бикбулатов. В обновленном 
варианте этот очерк вошел в более поздние энциклопедические издания.

В 1975–1985 гг. этнографы института приняли участие в организации Музея археологии и 
этнографии (г. Уфа) и создании его этнографических коллекций и экспозиций. Музей создавался по 
инициативе Р.Г. Кузеева, а решающая роль в материализации его идей и предложений принадлежала 
этнографам Н.В. Бикбулатову и С.Н. Шитовой, антропологу P.M. Юсупову и др.

В 1986 г. совместными усилиями ученых ИИЯЛ БФ АН СССР и Института этнографии АН СССР 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая (г. Москва) было начато социологическое исследование по теме «Современные 
этнические процессы в Башкирской АССР». Она разрабатывалась 8 лет, охватила башкир, татар и 
русских, было опрошено до 6 тыс. человек. В 1992 г. сотрудники отдела подготовили и издали сборники 
«Современные этнические процессы в Башкортостане: состояние, проблемы и перспективы исследования» 
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и «Вопросы этнографии городского населения Башкортостана». Итогом стала коллективная монография 
«Башкиры, татары, русские Башкортостана: Этнокультурные процессы» (2002).

Одновременно шла подготовка к изданию тома «Башкиры» для академической серии «Народы 
и культуры», инициатором которого был Р.Г. Кузеев. В начале 2000-х гг. им была разработана первая 
концепция и структура тома «Башкиры», обозначен коллектив авторов, начаты сбор материалов и 
подготовка текстов, но из-за его кончины работа над томом была прервана и возобновилась лишь в 2007 г. 
Академическое издание «Башкиры» (отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко) увидело свет в 2015 г. и стало 
соединением классических традиций отечественной этнологии и новейших теоретико-методологических 
разработок последних лет.

Сотрудники отдела приняли участие в подготовке тематических статей для краткой энциклопедии 
«Башкортостан» и «Башкирской энциклопедии» в 7 томах, энциклопедии «Военная история башкир» 
(2013), многотомного академического издания «История башкирского народа» и многотомной серии 
«История башкирских родов». Результаты антропологических и этнографических исследований были 
включены в монографию «Антропология башкир» (2011) и энциклопедию «Народы Башкортостана» 
(2014).

С середины 1980-х гг. стали осуществляться специальные исследования по народам Башкортостана. 
Часто они включались в этносоциологические и этнодемографические темы. В связи с этим в 1993–
1997 гг. отдел разрабатывал тему «Культура и быт народов Башкортостана». С.Н. Шитовой была 
подготовлена монография «Материальная культура башкир, татар и русских Республики Башкортостан», 
М.Г. Муллагулов издал книгу «Лесные промыслы башкир. XIX – начало XX в.» (1994). Самостоятельной 
историко-этнографической монографией стала работа В.Я. Бабенко «Украинцы Башкортостана» (1992), 
подготовленная в период его работы в институте. В первой половине 1990-х гг. сотрудниками отдела были 
написаны очерки «Мордва», «Марийцы», «Белорусы» и «Русские» для книги «Народы Башкортостана». 
В 2001 г. З.М. Давлетшиной была издана монография «Татарское население Башкортостана: 
этнодемографическое исследование». М.В. Мурзабулатов на основе этнографических и статистических 
источников провел исследование семьи и брака у народов Республики Башкортостан и опубликовал 
работу «Семья и брак у башкир» (1999).

Традиционная башкирская этнография по-прежнему оставалась приоритетным направлением в 
деятельности отдела. В 1999–2003 гг. разрабатывалась тема «Этническая история башкирского народа», 
в ходе которой были изучены различные аспекты этногенеза и этнической истории, формирования 
духовной и материальной культуры и антропологического состава башкирского народа. По этой теме 
были изданы коллективные монографии «Башкиры. Этническая история и традиционная культура» 
(2002), «Приуралье в эпоху Великого переселения народов» (2004), а также сборники «Этнографические 
и антропологические исследования в ИИЯЛ» (1999) и «Этнография и антропология в Башкортостане» 
(2001) (посвящен 70-летию Н.В. Бикбулатова).

В 2004–2006 гг. в отделе проводились исследования по теме «Башкиры в системе народов 
Евразии», в рамках которой были проведены этнографические и антропологические исследования 
башкир в исторических границах их расселения. Были обследованы башкиры Оренбургской, Пермской, 
Самарской, Саратовской, Курганской и Челябинской областей.

В 2007–2009 гг. сотрудники отдела (Р.М. Юсупов, Э.В. Мигранова, З.М. Давлетшина, 
А.Ф. Илимбетова, Ю.А. Абсалямова, М.М. Маннапов, З.И. Минибаева и др.) разрабатывали проблему 
«Историческая этнография и антропология башкирского народа», в рамках которой занимались 
исследованием основных этапов формирования материальной и духовной культуры, антропологического 
состава башкирского народа, проводили исследования в области пищевых традиций, культа животных 
и птиц у башкир, истории и этнографии башкир Восточного Оренбуржья и Степного Заволжья. Были 
изданы коллективные монографии «Башкиры-гайнинцы Пермского края. История, этнография, 
антропология, этногеномика» (2008), «Переселение башкир Самарской губернии на юго-восток 
Башкортостана в первой половине ХХ в.» (2008), «История башкир-гайнинцев села Елпачиха» (2009), 
«Антропология и популяционная генетика пермских башкир» (2009) и «Культ животных у башкир: 
история и современность» (2009).

Сотрудники отдела реализовывали и проекты Российского гуманитарного научного фонда 
(далее – РГНФ) «Башкиры Оренбургской области: история, этнография, антропология» (2005–2006, 
руководитель Р.М. Юсупов), «Зауральские башкиры: история, этнография, антропология» (2007–2008, 
руководитель Р.М. Юсупов), «Этнокультурные связи Южного Урала в эпоху средневековья по данным 
нумизматики» (2007–2008, руководитель З.Д. Файзуллина), «Гендерные роли в обрядах жизненного 
цикла у народов Башкортостана: традиции и современность» (2008–2009, руководитель Э.В. Мигранова), 
«Этнографическое изучение башкир в XVIII – начале XX в. (по материалам центральных и региональных 
научных обществ)» (2008–2009, руководитель А.В. Псянчин), «Комиссия по изучению племенного 
состава населения России (КИПС): от этнокартографии к комплексному изучению человека» (2008–
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2010, руководитель А.В. Псянчин). В 2008 г. молодежный грант Республики Башкортостан получил 
М.М. Маннапов (проект «Башкиры в составе Уральского казачьего войска»).

В 2010–2012 гг. в рамках темы «Традиции и современность в материальной и духовной 
культуре башкир» научный коллектив отдела занимался антропологическими и этнографическими 
исследованиями башкирского народа, разрабатывал вопросы этнической географии и истории 
отечественной этнографии, осуществлял исследования по анализу функционального значения 
изделий декоративно-прикладного искусства башкир, изучал традиционную систему питания, 
традиционную медицину башкирского народа, культ птиц в религиозно-мифологической системе 
башкир, региональные особенности ислама на Южном Урале на примере башкир, разрабатывал 
проблемы расселения и вопросы родоплеменной структуры заволжских башкир, а также этногенеза и 
ранних этапов этнической истории зауральских башкир.

Сотрудники отдела реализовывали проекты РГНФ «Башкиры Степного Заволжья: история, 
этнография, антропология» (2010–2012), «Народный ислам у башкир» (2010–2011), «Функциональное 
значение орнаментированных изделий в обрядах жизненного цикла башкир» (2010–2011), «Башкирская 
экспедиция АН СССР (1927–1932): история создания и деятельности» (2010–2011), «Гендерный 
аспект в запретах и предписаниях традиционной культуры тюркских народов Урало-Поволжья» 
(2012), «Трансформация исламских традиций в современном обществе (на материале Республики 
Башкортостан)» (2012).

В 2013–2016 гг., в период выполнения темы «Диалог культур на стыке Европы и Азии: этнографо-
антропологические исследования», было проведено комплексное научное исследование юго-западной 
этнографической группы башкир по степени сохранности этничности и функционирования ее как 
дочернего этноса в иноэтничной среде на примере башкир Оренбургской, Самарской и Саратовской 
областей РФ. В 2014–2015 гг., благодаря финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики 
Башкортостан, было осуществлено всестороннее изучение этнодемографических процессов, 
антропологических характеристик и культуры указанной этнографической группы башкир для 
прогнозирования их этнического развития. Были изданы коллективные монографии «Краниологическое 
собрание Института истории, языка и литературы. Башкиры» (2014), «Башкирские шежере как историко-
этнографический источник» (2014), «Культ птиц у башкир в свете духовного наследия народов мира» 
(2015), «Лицом к лицу. Альбом скульптурных и графических антропологических реконструкций» 
(2015), «Духовная культура древнетюркской цивилизации. Менталитет. Религия. Искусство. Эпос» 
(2015), «От племени к этносу (этнография в Русском географическом обществе)» (2014–2016), «Руденко 
Сергей Иванович. Биобиблиографический указатель к 130-летию со дня рождения» (2015), «Башкиры. 
Традиционная система питания: Историко-этнографическое исследование» (2016), «Оренбургские 
башкиры: историко-этнографическое исследование» (2016), «Фототека Отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН: собиратели, коллекции» (2016) и 
«История деревни Шатмантамак» (2016).

Сотрудники отдела разрабатывали также и другие проекты РГНФ «От описания племени к 
познанию этноса: этнография в Императорском Русском географическом обществе (1845–1917 гг.) (2014–
2016), «Ландшафт в традиционном восприятии башкир» (2017–2018). Были проведены исследования в 
рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории 
и культуре» (2012–2014): «Традиционная культура в современном башкирском обществе: формы 
адаптации и трансформации», «Между лесом и степью: динамика антропологических типов населения 
Южного Приуралья на рубеже эр».

В 2017–2020 гг. по теме отдела «Этнография и антропология народов Южного Урала: 
межкультурное взаимодействие в поликультурном пространстве: традиции и инновации» были изданы 
монографии и сборники статей «Башкиры Самарской губернии: возвращение на родину предков в 
первой половине ХХ в.» (2018), «Акъюлово: материалы по истории деревни» (2019), «Историко-
этнографические исследования по традиционной культуре башкир» (2019), «Ландшафт в картине мира 
башкир» (2019), «Символика камня в фольклоре, обрядах и обычаях башкир» (2020), «Средневековые 
каменные мавзолеи Башкортостана (история, археология, биоантропология)» (2020), «Из истории 
организации и деятельности Общества по изучению Башкирии» (2020).

В последние годы сотрудники отдела этнологии реализовывали проекты Российского фонда 
фундаментальных исследований (далее – РФФИ) «Башкиры и великий русский писатель Л.Н. Толстой: 
историческое, литературоведческое и этнографическое исследование (к 190-летию классика российской и 
мировой литературы)» (2018–2019), «Трансформация башкирского общества в конце ХХ – начале ХХI в. 
(на материалах Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. и современных этносоциологических 
исследований» (2018–2019), «Деятельность Общества по изучению Башкирии как начало научной 
модернизации традиционного социума» (2018–2019).
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С 2000 г. институт проводит регулярную Межрегиональную (с 2021 г. – Всероссийскую) научно-
практическую конференцию «Городские башкиры». Местом ее проведения были Уфа (2000, 2002, 
2021), Стерлитамак (2004), Нефтекамск (2006), Бирск (2008), Октябрьский (2010), Учалы (2012), 
Кумертау (2014), Туймазы (2016) и Янаул (2018). Эти научные форумы внесли и вносят значительный 
вклад в осмысление актуальных проблем формирования городского башкирского населения, изучение 
этнокультурных, экономических и демографических процессов в городах Республики Башкортостан и 
сопредельных регионов, исследование вопросов функционирования башкирского языка и сохранения 
этничности в условиях города.

В 2011, 2014, 2018, 2021 гг. были проведены I–IV Международные научные конференции 
«Юсуповские чтения», посвященные памяти видного ученого-антрополога и этнографа Р.М. Юсупова. 
21 января 2022 г. в г. Уфе состоялось открытие мемориальной доски в честь ученого.

В 1989 г. в институте была создана лаборатория антропологических исследований. Краниологическая 
коллекция в настоящее время насчитывает более 1200 черепов древнего и современного населения 
Южного Урала. Коллекция по башкирам считается крупнейшей по народам России. С 2010 г. в 
антропологической лаборатории работает научный сотрудник А.И. Нечвалода, который занимается 
реставрацией и созданием скульптурных антропологических реконструкций по черепам представителей 
различных археологических культур, собранных в результате раскопок на территории Республики 
Башкортостан, России и стран ближнего зарубежья. Ученый успешно осуществляет мероприятия по 
переводу краниологической коллекции в цифровые носители.

Активно развиваются международные связи этнографов института. А.И. Нечвалода в 2012 г. 
работал в составе Маргианской археологической (Республика Туркменистан) и Южно-Таджикистанской 
(Республика Таджикистан) экспедиций, в 2014 г. – археологической экспедиции Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан. В 2013 г. был 
осуществлен командировочный выезд Ю.А. Абсалямовой в г. Будапешт для работы по составлению 
каталога башкирской этнографической коллекции венгерского ученого Д. Мессароша. В 2014 г. она 
приняла участие в работе Международной башкиро-иранской экспедиции на территории иранской 
провинции Хормозган с целью сбора этнографического материала по народу «башкард». В последующие 
годы на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области были проведены совместные 
этнографические экспедиции с участием Ю.А. Абсалямовой, а также венгерских ученых Д. Шомфаи и 
И. Шанта по сбору материалов по истории башкиро-венгерских связей, деятельности этнографа Г. Тагана 
и маршруту экспедиции Д. Мессароша (2016, 2021).

Заключение
Этнографы и этнологи ИИЯЛ УФИЦ РАН исследуют историю этнографического изучения 

башкир, в том числе центральными и региональными научными обществами, комиссиями Академии 
наук, изучают исчезающие явления башкирской этнокультуры, вводят полевые материалы в научный 
оборот, разрабатывают вопросы народной медицины и популяризируют их посредством использования 
визуальных практик, продолжают исследования функционирования мусульманских традиций, 
осуществляют сбор, систематизацию и описание историко-этнографического материала, относящегося 
к башкирам, проживающим за пределами республики, изучают историю их расселения, этнокультурные 
контакты с окружающими народами – ногайцами, казахами, калмыками, татарами, русскими и 
т.д., осуществляют антропологические реконструкции, антропометрические и краниометрические 
исследования среди башкир на предмет выявления их антропологического состава и т.д.

Активно развивается международное сотрудничество: это работа в различных совместных 
международных проектах и в комплексных экспедициях, проведение международных научных форумов, 
конференций и др.

Отдельно стоит выделить исследования последних лет в рамках республиканских и российских 
грантов и проектов, связанных с изучением этнокультурного и языкового многообразия российского 
общества. Так, в 2020–2021 гг. при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан был 
успешно осуществлен проект «Этноязыковой и культурный портрет жителя полиэтничного города на 
примере этносоциологического исследования в г. Уфе». В результате проведенного исследования был 
выявлен ряд узловых проблем в этноязыковой сфере г. Уфы, определены ключевые траектории для 
их преодоления, произведена оценка субъективного отношения отдельных народов, проживающих в 
столице Башкортостана, к этноязыковым вопросам, добавлены штрихи к обобщенному этнокультурному 
и языковому портрету современного жителя полиэтничного города. По итогам проекта подготовлены 
документальный фильм и аналитическая записка, которые могут стать основой программных документов 
по совершенствованию этноязыковой ситуации и межэтнических отношений в г. Уфе и в Республике 
Башкортостан, разрабатываемых органами государственной власти.
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В рамках реализации проектов «Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия 
республик как условие укрепления российского федерализма» (2020–2022) и «Укрепление российского 
патриотизма как фактора обеспечения единства многонационального народа в условиях современных 
геополитических вызовов (на примере республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия)» (2023–2025) Программы фундаментальных и 
прикладных научных исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского общества 
и укрепление общероссийской идентичности» были проведены этносоциологические опросы в 
республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Саха (Якутия) с целью выявления отношения 
населения к вопросам сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия республик, 
понимания патриотизма и т. д. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетание 
общероссийского самосознания с региональным в обозначенных субъектах РФ в целом способствует 
развитию гражданского общества в России, а дальнейшее развитие и совершенствование патриотизма 
являются необходимым условием укрепления российской государственности, а значит и сохранения 
традиций, культур, религий и родных языков. Именно в единстве многообразия этносов и народов и 
в их позитивном взаимодействии заключается успешное развитие России.

В 2023 г. этнографами успешно реализован проект «Обучающие видеоролики по башкирским 
народным играм», поддержанный Фондом грантов Главы Республики Башкортостан. Целью проекта 
являлись возрождение и популяризация башкирских народных игр. В ходе реализации гранта было 
отснято 10 обучающих видеороликов по башкирским играм, проведен конкурс среди детских коллективов 
на лучшую видеозапись и описание башкирской народной игры, показано, что возрождение игровой 
культуры башкир возможно и необходимо в современных условиях.

В 2024 г. в отделе начата работа по реализации гранта Российского научного фонда (РНФ) 
«Женский мир Урало-Поволжья (на примере историко-этнографического изучения традиционных 
башкирских ремесел)». Своевременность данного исследования обусловлена усилением интереса 
широкой общественности к традиционной культуре, угрозой исчезновения традиционных ремесел в 
связи с процессами глобализации и унификации. Цель проекта заключается в выявлении сохранившихся 
традиционных женских ремесел (XIX–ХХI вв.), определении сферы применения предметов женского 
рукоделия в прошлом и в современности, а также описании форм и методов передачи рукодельного 
опыта. Результаты исследования помогут возродить некоторые башкирские женские праздники, 
связанные с трудовой деятельностью, внесут определенный вклад в разработку вопросов, связанных с 
этнокультурным развитием башкир и народов Урало-Поволжья в целом.

Таким образом, этнологи ИИЯЛ УФИЦ РАН и сегодня, оставаясь верными научным традициям, 
заложенным корифеями башкирской этнографической науки, вносят свой вклад в изучение башкир и 
других народов РБ и РФ.
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