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DOI: 10.28995/2658-7041-2019-1-10-22

Гражданство и проблема формирования 
гражданской нации 

(теоретико-методологические аспекты)

наталья В. полякова
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия, belnata70@yandex.ru

Аннотация. статья посвящена рассмотрению некоторых теорети-
ко-методологических аспектов феномена гражданства, которые анализи-
руются на междисциплинарном уровне. Автор отмечает, что сочетание 
двух взаимодополняющих «перспектив» – «солидарности» и «конфлик-
та» – стало основанием для современных исследований феномена граж-
данства, интерес к которому актуализировался в современных условиях 
у мыслителей всех частей политического спектра. подчеркивается, что в 
новой «теории гражданства» акцент переносится на активное граждан-
ство, что рассматривается современными политическими теоретиками 
в качестве аргумента в пользу формирования чувства национальной 
принадлежности, основанного на общем языке, истории и общественных 
институтах. Вместе с тем отмечается, что в современном дискурсе граж-
данства наблюдается отказ от его понимания как соотносимого только с 
национально-государственным уровнем: это приводит к смещению фоку-
са реальной политики в области гражданства с разнообразия субъектов на 
разнообразие уровней и форм, а также мест и пространств его «производ-
ства». Делается вывод о том, что новые тенденции в развитии института 
гражданства, в частности идея «дифференцированного гражданства», ока-
зываются тесно связанными с актуальной для современного российского 
государства проблемой формирования гражданской нации. 

Ключевые слова: гражданство, гражданская нация, нациестроитель-
ство, национальная идентичность, права человека, «дифференцированное 
гражданство»

Для цитирования: Полякова Н.В. Гражданство и проблема формирования 
гражданской нации (теоретико-методологические аспекты) // Вопросы эт-
нополитики. 2019. № 1. с. 10–22. DOI: 10.28995/2658-7041-2019-1-10-22 

© полякова н.В., 2019
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Гражданство и проблема формирования гражданской нации

Citizenship and the issue of the civil nation formation 
(theoretical-methodological aspects)

Natalya V. Polyakova
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, belnata70@yandex.ru

Abstract. The article aims at examining some theoretical and method-
ological aspects of the phenomenon of citizenship, which are analyzed at the 
interdisciplinary level. The author notes that the combination of two mutually 
complementary “perspectives” – “solidarity” and “conflict” – became the basis 
for modern studies of the phenomenon of citizenship, the interest in which 
became topical in modern conditions among thinkers of all parts of the po-
litical spectrum. It is emphasized that the new “theory of citizenship” focuses 
on active citizenship, what is considered by nowadays political theorists as an 
argument in favor of the developing a sense of the national identity, based on a 
common language, history and social institutions. At the same time, it is noted 
that in the modern discourse of citizenship there is a refusal to understand it as 
comparable only to the national state level: that leads to a shift in the focus of 
real policy in the field of citizenship from the diversity of subjects to a variety 
of levels and forms, as well as places and spaces of its “production”. The author 
notes that the new trends in the development of the institution of citizenship, 
in particular the idea of “differentiated citizenship”, are closely related to the 
issue of shaping a civic nation that is relevant for the modern Russian state.

Keywords: citizenship, civil nation, nation-building, national identity, hu-
man rights, “differentiated citizenship”

For citation: Polyakova, N.V. (2019), “Citizenship and the issue of the civil 
nation formation (theoretical-methodological aspects)”. Issues of Ethnopolitics, 
no. 1, pp. 10-22. DOI: 10.28995/2658-7041-2019-1-10-22

Феномен гражданства в современном мире переживает 
серьезные видоизменения: развертывание на всех уровнях глоба-
лизационных процессов, проблематизация в этих условиях прин-
ципа государственного суверенитета, усиление миграционных 
потоков и многие другие факторы способствовали существенным 
сдвигам как в формах и практиках его реализации, так и в теорети-
ко-методологических подходах к его осмыслению. исследования 
феномена гражданства давно приобрели междисциплинарный 
характер, став общим проектом, объединяющим представителей 
самых различных областей социогуманитарного знания. новые 
тенденции его развития комплексно анализируются сегодня не 
только в политико-правовом, но также в политико-философском 
и политико-антропологическом ключе, что позволяет высветить 
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специфические ракурсы и перспективные направления для иссле-
дования данного феномена, одновременно обращая внимание на 
сложную диалектику характера его социально-культурной и поли-
тико-правовой эволюции. особый интерес эти новые ракурсы ис-
следования феномена гражданства представляют в контексте столь 
актуальной для современного российского государства проблемы 
формирования гражданской нации, от решения которой во многом 
зависит его управляемость и стабильность.

В классической полисной традиции, в рамках которой соб-
ственно и зародился феномен гражданства, контуры этого инсти-
тута изначально были сужены до пределов жестко нормирован-
ного пространства политико-культурной идентичности и ограни-
чивались соответствующими этико-политическими критериями. 
Античный город, как совокупность граждан, «вменяет индивиду 
определенную идентичность, в рамках которой тот может реализо-
вать себя, а может и нет» [Гелнер 1995, с. 19]. согласно известно-
му древнегреческому философу Аристотелю, подразумевалось, что 
«не всякий хороший человек в то же время является гражданином, 
но гражданин только тот, кто стоит в известном отношении к госу-
дарственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле 
попечения о государственных делах или единолично, или вместе с 
другими» [Аристотель 1997, с. 103].

В свою очередь, модернистская модель гражданства формирова-
лась в контексте новой концепции государства, принципом и суб-
станцией которого выступало понятие суверенитета: «В XVI веке 
[в ситуации] окончательного распада Европы на национальные го-
сударства и борьбы княжеского абсолютизма с сословиями возни-
кает боденовское определение суверенитета» [Шмитт 2000, с. 31]. 
Феномен гражданства, под которым уже понималась устойчивая 
политико-правовая связь между лицом и государством, опосредо-
вался отныне принципом государственного суверенитета, а также 
практикой его реализации, отвечающей условиям образования 
единых светских национальных государств. «и именно модерн обе-
спечил расцвет института гражданства, сделал его неотъемлемой и 
“естественной” частью нашей жизни», – отмечает российский ис-
следователь и.и. Мюрберг [Мюрберг 2010, с. 83]. В этом контексте 
с гражданством оказались связанными как правовой статус лично-
сти, так и юрисдикция государства, предполагающая ответствен-
ность лица перед государством, т. е. содержательно гражданство 
представало как комплекс прав и обязанностей, установленных 
каждым конкретным государством.

эволюционируя, институт гражданства, с одной стороны, по-
степенно становился основанием права на получение защиты со 
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стороны государства, выстраивал вокруг систему социальной общ-
ности и солидарности, но, с другой, выступал в качестве инструмен-
та защиты прав и интересов самого государства, ресурсы которого 
изначально являлись определенным образом структурированными 
и ограниченными. поэтому феномен гражданства необходимо рас-
сматривать исходя из двух возможных точек зрения: «перспективы 
солидарности», которая акцентирует внимание на принадлежно-
сти индивидов некой политической общности и описывает фено-
мен гражданства через категории «интеграция», «идентичность», 
«принадлежность», «сплоченность», и «перспективы конфликта», 
которая делает акцент на отказе некоторым категориям населения 
в доступе к определенным правам и социальным благам [Малахов 
2013, с. 7]. наличие второй перспективы позволяет «анализировать 
механизмы включения и исключения, лежащие в основе феноме-
на гражданства» и обращает внимание на тот факт, что разделе-
ние населения на граждан и не граждан повсеместно продолжает 
и сегодня сохранять свое значение в самых необычных формах и 
пропорциях, несмотря на излишне оптимистические установки 
просвещенческого прогрессизма, ориентированного на гегелевский 
прообраз «конца истории» [Малахов 2013, с. 9].

сочетание этих двух взаимодополняющих «перспектив» – «со-
лидарности» и «конфликта» – стало основанием для современ-
ных исследований феномена гражданства, интерес к которому на 
рубеже XX–XXI вв. актуализировался у мыслителей всех частей 
политического спектра: «и это не случайно, ведь данное понятие 
описывает чрезвычайно важный сегмент социального простран-
ства, составляющего предмет политической теории: формальное 
отношение между “базовыми единицами” современной политики – 
государством и индивидом» [Малинова 2019]. сквозь призму фе-
номена гражданства эти взаимоотношения высвечиваются в самых 
многообразных своих проявлениях, широкий диапазон которых 
расположен между двух вечных полюсов – изолированного инди-
вида с его индивидуальными правами и члена сообщества, предан-
ного его интересам. 

традиционная модель гражданства, которая определяется через 
обладание определенными правами, означала по своей сути нали-
чие гарантий того, что каждый член общества сможет чувствовать 
себя его полноценной частью, способной участвовать в его жизни 
и пользоваться ее благами. это чувство принадлежности к сообще-
ству обеспечивается посредством постоянного расширения прав 
гражданства в каждом таком сообществе и как следствие – расши-
рения посредством включения новых членов самого класса граждан 
[Marshal 1995]. Хотя история европейских государств за послед-
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ние столетия демонстрирует тот несомненный факт, что основные 
права в их исторической очередности приобретения (цивильные– 
политические–социальные) не только с трудом отвоевывались в 
результате изменения соотношения социально-политических сил, 
но и впоследствии оказывались под угрозой постоянного пересмо-
тра, а при определенных политических условиях даже подвергались 
открытой деформации, т. е. процесс имел сложную внутреннюю 
динамику и был многовекторным: по замечанию американского со-
циолога и. Валлерстайна, «гражданство всегда не только включает, 
но и исключает» [Wallerstein 2003, p. 674]. Вследствие этого в соци-
огуманитарном дискурсе XX столетия возникло такое понятие, как 
«режимы гражданства», которое методологически позволяло отойти 
от упрощенного эволюционизма в понимании феномена граждан-
ства и представить все его конкретные ракурсы и контексты.

В целом же данная ортодоксальная, либерально-демократиче-
ская версия гражданства, акцентирующая внимание на обладании 
правами, постепенно становится объектом критики из-за той пас-
сивной нагрузки, которую она в себе содержала, и отсутствия по-
тенциала активного участия в жизни политического сообщества. 
речь, конечно же, шла не об отмене «пассивного» гражданства как 
набора прав, а о необходимости его дополнения набором активно-
го проявления гражданской ответственности и соответствующих 
добродетелей в разных сферах общественной жизни. именно по-
этому в последние десятилетия можно наблюдать рост поддержки 
той точки зрения, что «гражданство должно играть независимую 
политическую роль в любой серьезной политической теории и 
что развитие ответственного гражданства есть безотлагательная 
цель государственной политики» [кимлика 2010, с. 405]. послед-
ние результаты дискуссий привели исследователей к пониманию 
того факта, что сам по себе концепт «гражданство» может стать 
свое образным посредником не только в вечном споре о приори-
тетах в отношениях индивида и государства, но и в обеспечении 
условий для нормального функционирования современной либе-
ральной демократии. недостаточность только процедурно-институ-
циональных механизмов для ее стабильного развития стала на 
рубеже веков столь явной, что многие современные авторы нача-
ли акцентировать внимание на значимости определенного уровня 
гражданского сознания и гражданских добродетелей: «…институ-
ты, гарантированные конституционным правом, лишь в той мере 
имеют ценность, в какой делает их ценностью население, привы-
кшее к политической свободе, обжившееся в практике самоопре-
деления, которая осуществляется в перспективе “мы”» [Хабермас 
2005, с. 221]. таким образом, давний спор между теоретиками ли-
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берализма, с их индивидуалистически-инструменталистской ин-
терпретацией гражданина, и коммунитаризма, с его пониманием 
гражданства по модели полной интегрированности в политиче-
ское сообщество, нашел определенное разрешение в новой «теории 
гражданства». В ее рамках основное внимание уделяется качествам 
активной гражданственности отдельных индивидов и воспитанию 
их гражданских добродетелей в качестве важного фактора успеш-
ного функционирования социальных институтов и политических 
процедур принятия решений [патнэм 1996]. при этом можно за-
метить, как перенос акцента на активное гражданство, в частности 
в рамках делиберативной демократии, начинает рассматриваться 
современными политическими теоретиками в качестве серьезного 
аргумента в пользу формирования чувства национальной принад-
лежности, основанного на общих языке, истории и общественных 
институтах: «...общее чувство национальной идентичности являет-
ся условием достижения политических целей социальной справед-
ливости и делиберативной демократии» [Miller 1995, p. 162].

Вместе с тем модель «пассивного» гражданства, стержнем ко-
торой является принцип обладания определенным набором общих 
для всех членов данного политического сообщества прав, была под-
вергнута критике и с другой стороны – со стороны противников 
универсалистского подхода к гражданскому статусу. Акцентируя 
внимание на социальном и культурном плюрализме современных 
обществ, сторонники этого направления настаивали на необхо-
димости развития модели «дифференцированного гражданства» 
[Young 1989]. это позволяет исследователям констатировать из-
менение вектора развития института гражданства на современном 
этапе в сторону не столько уже обретения универсального статуса, 
сколько его дифференциации, что нашло свое отражение в таких 
направлениях, как «политика различий», «политика идентично-
сти», «политика признания», «мультикультурализм» и др. 

Действительно, вторая половина XX в. стала эпохой возвыше-
ния и гегемонизации на мировом уровне принципа «прав челове-
ка», включая и «право на идентичность» или «право на сохранение 
культуры». как констатировал известный социальный антрополог 
М. Годелье в своем выступлении в исследовательском институ-
те им. Фробениуса (Франкфурт-на-Майне): «параллельно со все 
ускоряющейся интеграцией различных экономических структур в 
единую капиталистическую рыночную систему можно констати-
ровать противоположное стремление к сегментации политических 
режимов и упрочнению локальных идентичностей» [Годелье 2009, 
с. 33]. Данный процесс не только обеспечивался институционально 
и нормативно, но и закреплялся идеологически через соответству-
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ющие каналы: систему образования, сетевые интеллектуальные 
сообщества, средства массовой информации и даже научную ком-
муникацию. так, например, французский социальный антрополог 
к. неве комментирует эту ситуацию следующим образом: «…в силу 
своей эксклюзивной и всеохватывающей логики, скалярное мыш-
ление порождает эксклюзивную идею о самом гражданстве, словно 
по природе связанном с государством как единственным произво-
дителем идентичности, принадлежности и обязательств. крити-
ческий анализ подобных концепций является в подобном случае 
предпосылкой для понимания всей сложности проблемы граждан-
ства и разновидности мест, уровней и пространств, где оно создает-
ся и действует» [неве 2009, с. 254]. 

таким образом, на современном этапе носителями прав все чаще 
начинают объявляться и выступать в реальности не только гражда-
не государства, но и целые группы – «сообщества идентичности», 
интересы которых зачастую могут не совпадать с интересами на-
циональных государств или даже им противоречить. они требу-
ют от государства более дифференцированного подхода в области 
гражданства, в рамках которого будет признана их социокультур-
ная идентичность и найдут свое место их различия. В этой связи 
критика традиционной модели гражданства со стороны апологетов 
модели «дифференцированного гражданства» одновременно явля-
ется и критикой сложившейся практики национальной интегра-
ции, поскольку «расширение гражданства так, чтобы оно включало 
общие социальные права, было орудием нациестроительства, наце-
ленного на то, чтобы сконструировать и консолидировать чувство 
общей национальной идентичности и культуры» [кимлика 2010, 
с. 415]. В процессе нациестроительства современные государства, 
опираясь на традиционную модель гражданства, способствовали 
включению индивидов в «общую культуру» на основе единого язы-
ка, преследуя главную цель – «создать общее чувство гражданства, 
основанное на общих правах и общем опыте реализации этих прав» 
[кимлика 2010, с. 416]. но сегодня исследователи отмечают в мире 
усиливающуюся тенденцию к возрастанию требований дифферен-
цированного гражданства со стороны различных социокультурных 
групп, в том числе и этнокультурных (например, иммигрантов, ма-
лых коренных народов, национальных меньшинств, этноконфес-
сиональных сообществ и др.). представители некоторых из этих 
групп, апеллируя к дифференцированному гражданству, отвергают 
в принципе саму идею общей национальной культуры (например, 
представители определенных национальных меньшинств); другие 
же группы, принимая идею национальной интеграции, тем не менее 
полагают, что инкорпорация возможна именно через реа лизацию 
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дифференцированных гражданских прав (например, представите-
ли некоторых религиозных меньшинств, этноконфессиональных 
групп, малых коренных народов).

В подобных условиях, когда индивидуальное участие в инсти-
туте гражданства дополняется коллективистским участием через 
различные сообщества идентичности, когда права индивидов начи-
нают частично зависеть от их членства в группе, возникают опреде-
ленного рода предпосылки для проблематизации процессов нацио-
нальной интеграции и оформления контекста общеполитической 
лояльности: «...организация общества на основе прав и притязаний, 
производных от членства в группе, резко противостоит понятию 
общества, основанного на гражданстве» [Porter 1987, p. 128]. рас-
ширение сегодня практики «политики признания» через модель 
дифференцированного гражданства, в рамках которой идея инди-
видуального гражданства дополняется идеей групповых прав, вы-
нуждает большие политические сообщества адаптироваться под 
интересы и потребности отдельных этнокультурных групп (и не 
только их), подвергая опасности идею общей гражданской иден-
тичности. Все эти новые тенденции, ставшие серьезными вызовами 
для современных государств, которые оформились в свое время на 
основе либерально-демократической модели классического граж-
данства, в современных условиях продолжают не только оставать-
ся в эпицентре оживленной научной дискуссии, для которой харак-
терно обращение к различным ее аспектам в междисциплинарном 
контексте, но и входить в актуальную общественно-политическую 
повестку дня большинства стран [Волкодав 2016].

несомненно, что проблематика дифференцированного граж-
данства может быть интересна и в рамках тех задач, которые стоят 
сегодня перед современным российским государством, находящим-
ся в процессе своего «нациестроительства». так, формирование рос-
сийской гражданской нации рассматривается многими экспертами 
и политиками как необходимая в дальнейшем предпосылка устой-
чивого развития российской Федерации. «после переустройства 
основ экономики и политической системы, российская Федера-
ция нуждается в обновлении доктринально-идеологической сферы 
обеспечения гражданской солидарности и национальной идентич-
ности», – утверждает один из самых последовательных в академи-
ческой среде сторонников идеи российской гражданской нации 
академик В.А. тишков [тишков 2019]. Вместе с тем в данном кон-
тексте необходимо принимать во внимание и следующую аксиому, 
отмеченную американским социологом крэйгом калхуном в его 
книге «национализм»: «Формирование более широкого единства 
сопровождается переустройством национальных идентичностей, 
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которые создают новые линии напряженности при преодолении 
сложившихся» [калхун 2006, с. 204]. 

Действительно, современная рФ, наследуя весь блок проблем 
предшествующего развития в виде имперского дореволюционно-
го и советского историко-политического контента, сталкивается с 
серьезными вызовами, обусловленными, в том числе, уникальным 
разнообразием ее социокультурного облика. как отмечает, напри-
мер, известный российский специалист в области этнополитологии 
В.А. Ачкасов, различающий этатистскую (подданическую) и граж-
данскую национальные идентичности, в российском обществе на 
сегодняшний день доминирует идентичность подданства, которая 
традиционно ассоциируется в россии с этнической идентичностью 
доминирующей русской общности [Ачкасов 2018а, с. 23]. В этих 
условиях символизированного неравенства статусов у представи-
телей иных этнических идентичностей может возникнуть и воз-
никает соблазн апеллировать в рамках тренда «политики призна-
ния» к практике «позитивной дискриминации», тесно связанной с 
идеей «дифференцированного гражданства». тем более что опыт 
такого характера уже присутствовал в историческом плане, напри-
мер, в рамках советской модели «нациестроительства», стержнем 
которой был в свое время именно принцип «этничности» [Мартин 
2011]. В современных условиях ориентация на подобную практику 
в нациестроительстве создает определенный конфликтный потен-
циал в области межэтнических отношений и может стать причиной 
множества проблем в рамках взятого курса на формирование рос-
сийской гражданской нации.

но тем не менее подобная тенденция к «этнизации» явно при-
сутствует и закрепляется сегодня в российском политическом дис-
курсе, в том числе и на его официальном уровне. так, «стратегия 
государственной национальной политики российской Федерации 
на период до 2025 года», утвержденная Указом президента рФ от 
19 декабря 2012 г. № 1666 и призванная определять содержатель-
но направление государственной национальной политики, грешит, 
согласно мнению многих экспертов в этой области, несогласован-
ностью и теоретической противоречивостью формулировок, когда 
даже «российская нация» определяется через заимствованное из 
конституционно-правовой лексики советского периода понятие 
«многонациональный народ» [стратегия 2019]. несмотря на то что 
в тексте основной целью данной стратегии провозглашается упро-
чение «общероссийского гражданского самосознания и духовного 
единства», в реальности единственным объектом государственной 
национальной политики оказываются различные этносы, что по-
зволяет экспертам заявить, что такую политику было бы вернее на-
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зывать не «национальной политикой», а «этнополитикой» [паин, 
Федюнин 2017, с. 145–146]. и даже внесение последних изменений 
в этот документ в декабре 2018 г. не привнесло окончательной яс-
ности и согласованности по данным позициям. как отмечают экс-
перты, обращая внимание на противоречие между заявленными це-
лями и реальным содержанием национальной политики в россии, 
«если компартия сознательно строила национальные государства в 
рамках ссср, то в современной россии этот процесс продолжает-
ся как бы по инерции, несмотря на провозглашение стратегической 
цели – формирования российской политической нации» [Ачкасов 
2018b, с. 11]. подобная недальновидная политическая стратегия 
не способствует созданию необходимых устойчивых предпосылок 
для развития гражданской и политической идентичности, разделяя 
российское общество по этнокультурному принципу и выстраивая 
в этих условиях иерархию статусов, в основе которой неявно на-
ходится идея «дифференцированного гражданства». В конечном 
итоге можно констатировать, что «государственная “национальная 
политика” Центра в основном воплощается в невольном поощре-
нии и актуализации идентичностей этнических, ориентированных 
на принцип лояльности к государству – точнее, лояльности к носи-
телям власти (институтам или лицам ее представляющим)» [Ачка-
сов 2018а, с. 23]. 

В этой связи представляется, что переосмысление самого по-
нятия гражданства в свете проблем, вызванных масштабной транс-
формацией социокультурного облика страны и тех стратегических 
задач, которые стоят перед ней в области «нациестроительства», 
может стать одной из приоритетных тем научных дискуссий в об-
ласти отечественного социогуманитарного знания. именно в меж-
дисциплинарном свете необходимо учитывать все сложные совре-
менные ипостаси феномена гражданства, значимые, в том числе, в 
контексте процессов формирования российской идентичности по 
модели гражданской нации. 
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Abstract. The study of religious and political attitudes of youth at the 
all-Russian and regional level always has an increased research interest. The 
article was written on the basis of results in the mass political and sociological 
polls among the population of the Republic of Dagestan, as well as on the basis of 
surveys conducted by the author as part of the implementation of the research “ 
Precepts of religious and political radicalism in the Dagestan mass conscious-
ness”. Surveys were conducted throughout the Republic of Dagestan among 
urban and rural youth. The article assesses the current religious situation in 
the Republic, reveals the degree of orientation of Dagestan young people to 
Islamic states, shows their attitude to Russian military actions in Syria, and to 
proselytizing activities by extremist religious-terrorist organizations, including 
ISIL/ DAISH, determines the probability of young people’s participation in 
those organizations. It gives an assessment of the electoral preferences among 
Dagestan youth. The degree of their trust in the state federal and regional au-
thorities was determined, the attitude to the elections of heads for the Russian 
Federation constituent entities is shown and the level of protest mood is elicit. 
The influence of the religious factor on inter-ethnic relations in the Republic 
is revealed while the possible reasons for the exacerbation of the inter-ethnic 
situation in the region on religious grounds are identified.
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распространение экстремистских религиозно-полити-
ческих идей, появление реализующих эти идеи организаций, рост 
террористических актов, совершающихся на религиозной почве, 
нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, 
деятельность запрещeнной в россии самой агрессивной на сегод-
няшний день религиозно-террористической организации иГил/
ДАиШ, нахождение в ее рядах выходцев из республик северного 
кавказа, недостаточная изученность изменения религиозно-по-
литических установок в массовом сознании дагестанской молодe-
жи с момента прокатившихся народных волнений и революций 
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в арабо-мусульманском мире – все это повышает интерес к изуче-
нию общественно-политической ситуации в республике Дагестан 
и религиозно-политической ориентированности дагестанской 
молодежи, выявлению степени возможности формирования у нее 
крайних религиозно-политических ориентаций. 

проблема религиозно-политического, в том числе исламского, 
экстремизма и терроризма приобретает сегодня все более важное 
значение для всего мирового сообщества. наиболее остро она зву-
чит для современной россии: наше государство напрямую сталки-
вается с международным терроризмом как на своей территории, 
так и у своих границ.

Оценка молодeжью религиозной ситуации  
в современном дагестанском обществе

начиная с 80–90-х годов прошлого века в мире наблюдается 
активный рост радикальных религиозных течений. Многие из них, 
так или иначе, прикрываются исламским вероучением. Данные 
течения занимают антагонистские позиции по отношению к соб-
ственным правительствам и придерживаются крайне антизапад-
ных позиций. В конце 80-х годов в большинстве мусульманских 
стран проявляется политический ислам в крайней радикальной 
форме. распад ссср, открытие границ, образовавшийся идеоло-
гический кризис способствовали бурному религиозному подъeму в 
россии и распространению в стране идей политизированного исла-
ма. Группировки, развернувшие свою деструктивную деятельность 
на территории россии и объявившие себя приверженцами фунда-
ментального ислама, превратились в серьезную силу, которая де-
стабилизирует религиозно-политическую ситуацию в стране. 

регулярно проводимые в республике социологические иссле-
дования показывают: современная дагестанская молодежь в целом 
положительно оценивает религиозный подъем в республике, ассо-
циирует его с социальной стабильностью, консолидацией дагестан-
ского общества, повышением уровня нравственности. при этом 
молодeжь отмечает и отрицательную сторону данного явления: 
возникновение напряжeнности между верующими, исповедующи-
ми исламское вероучение, а также между представителями разных 
религиозных учений. представители дагестанской молодежи ука-
зывают на такой отрицательный факт, связанный с религиозным 
«бумом», как использование определенными социальными и поли-
тическими кругами религиозных настроений в корыстных целях. 
Данная позиция связана с интенсивностью контактов между рели-
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гиозными и светскими учреждениями. стремление представителей 
дагестанского духовенства влиять на принятие решений в той или 
иной сфере жизни, их вмешательство в кадровые, земельные, нацио-
нальные и иные вопросы дагестанского общества представляются 
для молодых людей недопустимыми, поскольку рассматриваются 
как не относящиеся к их компетенции и сфере деятельности. 

В большинстве своем дагестанская молодeжь оценивает рели-
гиозную обстановку в республике как мирную. однако указывается 
и на возможный рост напряжeнности, связанной с распространени-
ем чуждых религиозных идей, которые начали проникать в респу-
блику в период децентрализации власти в стране в постсоветский 
период. при этом молодые респонденты отмечают и субъективный 
внутренний фактор роста религиозной напряжeнности, связывая 
его с деятельностью отдельных религиозных лидеров. 

присущее современной дагестанской молодежи понимание ха-
рактера происходящих религиозно-политических процессов, способ-
ность разграничить внешние и внутренние факторы, которые влияют 
на их протекание, говорят о том, что она достаточно объективно оце-
нивает сложившуюся в республике религиозную ситуацию. 

Общественно-политическая ориентированность  
дагестанской молодежи

одним из основных факторов, влияющих на современное со-
стояние и будущее развитие северокавказского общества, является 
политизация и радикализация ислама в регионе. опасность исла-
мизации молодeжи заключается в присущем ей повышенном уров-
не восприимчивости и подверженности влиянию радикальных уче-
ний. сугубо религиозное воспитание и образование может приве-
сти к формированию поколения, которое будет ориентировано на 
строительство общественно-политической жизни исключительно 
в духе и при опоре на религиозные принципы. 

несмотря на мощный религиозный подъeм в Дагестане в пост-
советский период, на высокую религиозно-политическую актив-
ность арабо-мусульманского мира и попытки распространения им 
своего влияния на данный регион, распространение деструктив-
ных религиозно-политических идей, крайние радикальные религи-
озно-политические идеи, тем не менее, не повлияли существенно 
на религиозно-политические ориентации дагестанской молодeжи 
[Мамараев 2018b]. 

В основу выделения категорий респондентов был положен 
ответ на вопрос, насколько важной для опрошенного является 
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его религиозная принадлежность. среди тех, кто заявили, что 
принадлежность для них «очень важна», были выделены под-
группы «убеждeнно верующих» и «верующих». так называемые 
колеблющиеся отмечали, что религиозная принадлежность для 
них «важна, но не очень сильно». «неверующим» и «убеждeнно 
неверующим» «совсем не важна» их конфессиональная принад-
лежность. 

Таблица 1

распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В каком государстве Вы бы хотели жить?», в %
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Да, я убежденно верующий 46,1 0 42 3,4 8,5

Да, я верующий 25 0,8 58,9 4,9 10,4

Я колеблющийся 5,7 6,9 63,2 12,6 11,5

Я неверующий 5,6 22,2 55,6 0 16,7

Я убежденно неверующий 0 56,2 43,8 0 0

Молодeжь отдает предпочтение светскому Дагестану, ценит 
свободу вероисповедания, проявляет опасение в отношении того, 
что установление религиозного общественно-политического укла-
да в республике не только не приведет к нравственному оздоровле-
нию общества, но ухудшит религиозную ситуацию.

Внешнеполитическая ориентированность дагестанской мо-
лодeжи направлена на поддержание и укрепление связей со все-
ми государствами. Молодые люди четко отделяют религиозную 
сферу от политической, экономической и культурной. Более 
того, считают наиболее важной сферой общественной жизни 
экономическую, ставя ее выше религиозной, культурной и по-
литической.
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обращает на себя внимание позиция, которую занимают в 
решении этого вопроса «убежденно верующие» и «верующие». 
ориентация этих групп респондентов на создание религиозно-по-
литического государственного устройства в республике Дагестан 
связана, как можно предположить, не с самим по себе религиозным 
фактором и уровнем религиозности, а с теми внутренними обще-
ственно-политическими и социально-экономическими проблема-
ми, которые накопились в дагестанском обществе в постсоветский 
период и по-прежнему не разрешены.

Оценка дагестанской молодежью современной  
религиозно-политической ситуации на Ближнем Востоке

В массовом сознании дагестанских верующих в отношении к 
так называемому исламскому государству (иГил/ДАиШ), не-
зависимо от типа религиозности, превалирует негативная оценка, 
с мотивировкой, что данная организация использует верующих в 
своих корыстных целях, не имеет никакого отношения к исламу и 
исламским ценностям. 

по этой причине у представителей дагестанской молодeжи до-
минирует категоричная отрицательная позиция в отношении воз-
можности участия в деятельности религиозно-террористических, в 
том числе исламских, организаций.

В основной своей массе дагестанская молодeжь негативно на-
строена по отношению к дагестанцам, которые принимают участие 
в террористических организациях.

Большинство дагестанской молодежи поддерживают полити-
ку российского государства в сирии и объясняют свою позицию 
тем, что россия борется с террористами, которые угрожают ее без-
опасности. 

при этом опасения, высказываемые в связи с возможным ро-
стом недовольства и возмущения по поводу политической и воен-
ной позиции российских властей в сирии, в том числе из-за вну-
триконфессиональных различий и противостояния в исламе меж-
ду суннитами и шиитами, не оправдались.

статистически низкий процент опрошенных при этом пози-
тивно оценивают иГил с мотивацией, что они защищают ислам-
скую религию и стремятся объединить всех мусульман; допуска-
ют вероятность своего участия в исламских религиозно-терро-
ристических организациях (причем в основном по религиозным 
и экономическим мотивам); положительно относятся к дагестан-
цам, находящимся в рядах различных религиозно-террористиче-
ских организаций; не поддерживают политику россии в сирии. 
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Таблица 5

распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Вы бы сами приняли участие в деятельности исламских  

террористических организаций (Аль-каида, иГил, имарат кавказ,  
талибан, Хизбу-тахрир и т. д.)?», в %

отношение 
к религии

Варианты ответов
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Я верующий 1,1 1 0,3 87,3 10,3

Я колеблющийся 3,4 0 1,1 85,1 10,3

Я неверующий 0 0 0 94,4 5,6

Я убежденно неверующий 0 0 6,2 93,8 0

Таблица 6

распределение ответов респондентов на вопрос:  
«как Вы относитесь к дагестанцам, которые находятся в рядах Аль-каиды,  

иГила, имарат кавказа, талибана, Хизбу-тахрира и т. д.?», в %

отношение к религии

Варианты ответов
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но наибольший интерес представляет число респондентов, за-
трудняющихся ответить на поставленные вопросы (от 22 до 33% во 
всех категориях респондентов). эти не определившиеся в своем от-
ношении к экстремистским религиозным организациям и характе-
ру их деятельности молодые люди представляют собой своего рода 
«группу риска».

Религиозное поведение дагестанской молодeжи

Укрепление позиций этноконфессиональной идентичности в 
массовом сознании дагестанского общества влияет на религиозно- 
политическое поведение индивида. В предложенной респондентам 
вымышленной ситуации, когда им предлагалось представить, что 
по месту их проживания происходят столкновения на религиозной 
почве, каждый четвeртый опрошенный выбрал ответ: он принял бы 
участие «на стороне тех, кто прав». 

как показывает опрос, каждый четвeртый опрошенный также 
принял бы участие «на стороне тех, кто старался бы примирить лю-
дей». Данная позиция выражена у «убеждeнно верующих», «веру-
ющих» и «колеблющихся». она заметно меньше в подгруппе «не-
верующих» и «убеждeнно неверующих». при этом те, кто отнесли 
себя к этим двум подгруппам, в религиозных столкновениях при-
няли бы участие на стороне тех, чьи религиозные убеждения опро-
шенный разделяет. но при этом «на стороне представителей своей 
национальности» участвовать в религиозном противостоянии го-
това статистически небольшая доля опрошенных во всех подгруп-
пах. причем меньше всего их среди «убеждeнно верующих». 

Дагестанская молодежь положительно оценивает прозелитизм, 
отмечая при этом, что религиозные идеи могут распространяться 
разумными и мирными способами. отрицательная оценка прозе-
литизма связана с опасением, что распространение чуждых религи-
озных идей может привести к ухудшению межрелигиозной и меж-
национальной обстановки в обществе.

опрос также показал, что каждый второй опрошенный не при-
нял бы участие в политических акциях протеста. каждый четвeр-
тый опрошенный затруднился обозначить свою позицию. А каж-
дый пятый опрошенный заявил, что готов принять участие «в эко-
номических акциях протеста против республиканской власти (рост 
цен, уменьшение зарплат, коррупция и т. д.)». Менее 10% опро-
шенных примут участие «в политических акциях протеста против 
республиканской власти (деятельность главы республики, пра-
вительства, депутатов, мэров, глав муниципалитетов)». при этом 
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опрос показал, что готовность респондентов принять участие в про-
тестном движении не зависит от типа религиозности опрошенных.

В рамках проведенного социологического исследования было 
уделено внимание изучению выраженности типов религиозности 
в особенностях религиозного поведения. полученные данные по-
казывают, что подгруппы «убеждeнно верующих» и «верующих» 
демонстрируют пассивное культовое поведение. например, ре-
спонденты, определяющие себя как «убеждeнно верующие», в ре-
альности демонстрируют религиозное поведение, в равной степе-
ни присущее и всем другим группам респондентов. подгруппа 
«колеблющихся» показывает крен в сторону поведения «неверу-
ющих» и «убежденно неверующих», в то же время последняя под-
группа в той или иной степени показывает поведение «верующего» 
и «колеблющегося», которые «всегда принимают участие в глав-
ных религиозных обрядах моей религии» и «иногда участвуют в 
некоторых религиозных обрядах моей религии». таким образом, 
декларируемый респондентами тип религиозности, как правило, 
не соответствует ожидаемому религиозному поведению. 

представляет интерес изучение влияния религиозной зна-
чимости и религиозных установок респондентов на поведение и 
принципы, которыми они руководствуются в повседневной жиз-
ни. результаты исследования показывают, что больше половины 
опрошенных практически во всех подгруппах, за исключением 
«убеждeнно верующих», придерживаются позиции о возможности 
совмещать работу и учeбу с религиозными предписаниями. иден-
тифицирующие себя с «убеждeнно верующими» допускают воз-
можность перемены работы и места учeбы, объясняя это тем, что 
«это будет мешать мне совершать намаз, держать уразу, отмечать 
религиозные праздники и т. д.». при этом каждый девятый опро-
шенный среди «убеждeнно верующих» готов на кардинальные из-
менения образа жизни, «если это будет мешать носить религиоз-
ную атрибутику (одежда, борода и т. д.)».

Общественно-политические настроения  
в дагестанском обществе

разработка эффективной региональной политики, ориенти-
рованной на политическое и социально-экономическое развитие 
субъектов российской Федерации, является одним из главных ус-
ловий стабильности российского государства. необходимо учесть 
проблемы совершенствования федеративных отношений на регио-
нальном уровне в качестве необходимой меры укрепления россий-
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ской государственности. Выборы являются одним из важнейших 
компонентов развития федеративных отношений и институцио-
нального фактора их развития.

Автором после начатой в 2011 и законченной в начале 2013 г. 
политической реформы в сфере выборности глав субъектов рос-
сийской Федерации было проведено массовое политолого-социо-
логическое исследование в республике Дагестан [Мамараев 2015а]. 
отношение к выборности глав субъектов рФ выражается в положи-
тельном отношении к потенциальному введению всенародных вы-
боров главы республики, так как народам Дагестана будет предо-
ставлена возможность самим выбирать руководителя республики 
и глав муниципалитетов среди тех, кому они доверяют. респонден-
ты указывают на значимость для республиканского лидера его про-
фессиональных качеств, а не национальной принадлежности. 

опрошенные при этом считают, что всенародное избрание гла-
вы Дагестана не приведет к дестабилизации ситуации, неуправля-
емости республики и угрозе еe безопасности. при этом проявляет-
ся высокий уровень доверия к президенту россии и федеральной 
власти, в то время как республиканская и муниципальная власть 
абсолютно не пользуется доверием. респонденты считают, что на-
значение главы республики президентом россии поможет решить 
проблемы, сложившиеся в республике, а потому наибольшее пред-
почтение отдают варианту, при котором президент россии пред-
лагает дагестанскому парламенту свои кандидатуры на пост главы 
республики Дагестан. Граждане Дагестана надеются, что феде-
ральная власть сможет навести порядок в республике. 

Вместе с тем высок процент и недоверия к федеральной власти и 
возможности путем назначения главы республики ликвидировать 
проблемы, существующие во всех сферах дагестанского общества. 
это сигнал федеральной власти для более эффективной деятельно-
сти в сфере наведения порядка в республике, чтобы окончательно 
не растерять имеющийся уровень доверия среди населения. 

низкий авторитет, слабость и неэффективность республикан-
ской и муниципальной власти связаны с высоким уровнем корруп-
ции в органах государственного управления и чиновничьей вседо-
зволенностью. с этим связано мнение респондентов о том, что про-
фессионалов и национальных лидеров, представляющих интересы 
народа, не допускают к власти. поэтому явной популярностью поль-
зуется институт самовыдвижения и существует недоверие к парти-
ям, представленным в парламенте республики. Вместе с тем респон-
денты не исключают возможность проникновения в политическую 
систему Дагестана посредством выборов политически неграмотных 
представителей, которые преследуют свои личные интересы.
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Многочисленные акции протеста, прокатившиеся по стране по-
сле выборов депутатов Государственной думы в декабре 2011 г., ак-
туализировали задачу изучения природы протестных настроений и 
выбора россиянами допустимых форм выражения своего несогла-
сия с реализуемой политикой, деятельностью ключевых акторов, 
сложившейся социально-политической реальностью в целом. 

проанализировав полученные результаты массового полито-
лого-социологического исследования по изучению протестного 
настроения и протестной активности населения республики Даге-
стан [Мамараев 2015b], можно сделать вывод, что дагестанцы край-
не отрицательно относятся к прошедшим протестным движениям 
в россии и тем более не готовы поддержать и принять участие в 
реакционных движениях против федеральной власти. они прояв-
ляют политическую сознательность, которая проявляется в беспо-
койстве о безопасности российской Федерации. революционная 
оппозиция не пользуется авторитетом. но при этом отмечается и 
известное недовольство федеральной властью, которая, как счита-
ют респонденты, коррумпирована и не отстаивает интересы людей.

В то же время у населения республики наблюдалось явное не-
довольство работой республиканской власти и глав муниципаль-
ных образований, которые, по мнению респондентов, виновны во 
взяточничестве, произволе чиновников, неспособности навести по-
рядок в республике, в отсутствии желания создать простым людям 
условия для достойной жизни. Минимальная часть опрошенных 
считает, что в республике всe хорошо и нет причин для протестов, 
что говорит об открытой форме недовольства республиканской 
властью. недовольство властью выражено среди всех возрастных 
групп.

при этом при достаточно высоком уровне недовольства респу-
бликанской властью наблюдается очевидное доминирование отри-
цательного варианта ответа на вопрос об участии в акциях протеста 
против республиканской власти и глав муниципальных образова-
ний. это говорит о достаточной сдержанности, о том, что еще есть 
запас терпения в обществе. Большую склонность к участию в про-
тестных мероприятиях демонстрируют дагестанцы, выделившие 
политические и властные проблемы.

основные факторы, останавливающие людей от личного уча-
стия в акциях протеста, – это отсутствие веры в их результатив-
ность, наличие опасений, что протесты не будут поддержаны широ-
кими слоями населения республики. респондентами учитываются 
дестабилизирующие последствия этих акций. присущая опрошен-
ным уверенность в бесполезности протестных акций, а также мне-
ние, что акции протеста не будут поддержаны остальным населе-
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нием, при низком страхе перед различными санкциями со стороны 
власти, могут говорить о высоком латентном потенциале протест-
ной активности и риске появления локальных протестных иници-
атив, при определeнных сложившихся условиях, которые будут 
затрагивать жизненно важные интересы людей.

результаты исследования электоральных предпочтений жи-
телей республики Дагестан накануне выборов депутатов 18 сен-
тября 2016 г. [Мамараев 2018а] демонстрируют приверженность 
респондентов социал-демократическим взглядам (каждый третий 
опрошенный по всему массиву). причeм данная политическая ори-
ентированность ярко выражена у подгруппы респондентов, чьe ма-
териальное положение за последнее время ухудшилось (половина 
опрошенных в данной подгруппе). Второе ранговое место по зна-
чимости занимают социалистические идеи, которые больше всего 
выражены в подгруппе, чьe материальное положение за последнее 
время осталось неизменным. на третьей позиции располагаются 
коммунистические взгляды, которые выражены у подгруппы, чьe 
материальное положение за последнее время улучшилось. основу 
данных политических взглядов составляют идеи социальной спра-
ведливости, равенства, свободы и блага. Дагестанский электорат де-
монстрирует верность своим политическим взглядам, но при этом 
часть электората готова поменять свои политические взгляды, если 
ухудшится социально-экономическая жизнь в обществе. при этом 
у каждого второго дагестанца за последнее время материальное по-
ложение осталось неизменным или ухудшилось, и лишь у каждого 
девятого оно улучшилось. В сложившейся социально-экономиче-
ской ситуации в нашей стране важным обстоятельством выступает 
воздействие социально-экономического фактора на электоральное 
поведение респондентов.

первостепенными выборами для дагестанцев являются выборы 
президента российской Федерации и главы республики Дагестан. 
Муниципальные выборы глав городских и сельских муниципаль-
ных образований для населения стоят выше, чем выборы депутатов 
в федеральные и республиканские законодательные органы (в ко-
торых представлены на региональном уровне общероссийские по-
литические партии, большинство мест принадлежит партии «Еди-
ная россия»); выборы депутатов муниципальных образований на-
брали статистически незначительную цифру. 

Для респондентов предпочтительнее мажоритарная избира-
тельная система, чем пропорциональная, при выборе депутатов 
законодательных органов власти. по этой причине отдаeтся пред-
почтение голосованию за политические партии по открытым пар-
тийным спискам. 
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накануне выборов республиканского и федерального уров-
ня интерес представлял рейтинг основных политических партий, 
представленных в политической системе российского общества. 
полученные результаты демонстрируют явное преимущество по-
литической партии «Единая россия» (ее выбрал каждый второй 
опрошенный). За ней с большим отрывом располагается партия 
«народ против коррупции» (в республике еe поддерживали пред-
ставители духовенства), которую отметил каждый одиннадцатый 
опрошенный. Замыкает тройку лидеров «кпрФ», которую выбрал 
каждый двенадцатый опрошенный. рейтинг и уровень доверия к 
остальным партиям довольно низкий. 

при этом каждый девятый опрошенный не будет принимать 
участие в выборах, объясняя свое нежелание возможной фальси-
фикацией результатов выборов. каждый десятый опрошенный не 
пойдет на выборы, так как считает, что от его голоса ничего не 
зависит. Уровень открытого электорального протеста в Дагеста-
не, выраженный в голосовании против всех, слабо проявляется, 
но высок уровень нежелания принимать участие в выборах, кото-
рый в совокупности составляет пятую часть опрошенных. Можно 
предположить, что при определенных сложившихся экономиче-
ских и политических условиях данная категория электората мо-
жет составить потенциальную многочисленную группу протест-
ного голосования. 

Во время избирательной кампании в Дагестане в 2016 г. актив-
но свои политические амбиции проявляли исламские духовные 
лидеры через выдвижение своих кандидатов в депутаты. В этой 
связи интерес представляет электоральное предпочтение дагестан-
ского общества в отношении потенциальной «исламской полити-
ческой партии» в республике. результаты исследования по данно-
му аспекту показывают в первую очередь склонность респондентов 
по генеральной совокупности к положительному варианту ответа 
с мотивировкой, что представители этой партии будут защищать 
интересы мусульман. Второе ранговое место занимает отрицатель-
ная позиция: религиозные деятели вмешиваются в политическую 
жизнь республики. 

на третьем месте расположилась позиция, предполагающая от-
рицательное отношение к так называемой исламской партии. по 
мнению респондентов, подобная партия под различными религиоз-
ными лозунгами будет преследовать свои корыстные цели. Вместе 
с тем опрошенные усматривают в ее появлении в республике пози-
тивный момент, связанный с возможностью сплочения дагестанцев 
и установления стабильности. поддержку «исламской партии» для 
повышения нравственности в современном дагестанском обществе 
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проявил каждый девятый опрошенный. Если объединить положи-
тельные (55,1%) и отрицательные (43,8%) ответы по всему масси-
ву, то можно увидеть превалирование положительного отношения 
к потенциальной «исламской партии» в Дагестане.

рассматривая, как относятся к решению этого вопроса респон-
денты разных возрастных групп, можно выделить две подгруппы: 
молодое поколение «до 20 лет» (каждый второй опрошенный) и 
«от 20 до 30 лет» (каждый третий опрошенный). их представите-
ли поддерживают религиозную партию с мотивировкой, что она 
будет отстаивать интересы мусульман. Доля таковых в остальных 
возрастных подгруппах заметно ниже. на второй позиции распо-
лагается отрицательное суждение: создание «исламской партии» 
противоречит светскому характеру государства. Доля разделяю-
щих этот взгляд с возрастом увеличивается от каждого четвертого 
опрошенного «от 20 до 30 лет» до более половины в подгруппе пен-
сионеров. на третьем месте сторонники негативного отношения к 
«исламской партии», считающие, что она под религиозными лозун-
гами будет преследовать свои корыстные цели. Доля таковых выше 
среди пенсионеров (каждый третий опрошенный) и в подгруппе 
«от 30 до 40 лет» (каждый четвeртый опрошенный). Уверенность 
в укреплении нравственности «исламской партией» разделяет 
каждый девятый опрошенный и каждый седьмой опрошенный в 
возрасте «до 20 лет». соответственно можно сделать вывод об от-
носительной популярности «исламской партии» среди молодого 
поколения, которое широко вовлечено в религиозные процессы. 
это вызывает тревогу, так как молодeжь, придя на смену старшему 
поколению, может переориентировать светский образ жизни даге-
станского общества на религиозный. 

социологическое исследование показало в целом положитель-
ное отношение в дагестанском обществе к политической партии, 
основанной на исламском вероучении, однако жители республи-
ки не тяготеют к теократическому государственному устройству. 
В вопросе, заданном респондентам, какие политические взгляды 
им близки, позиция «теократические» набрала статистически не-
значительную цифру. 

В контексте потенциального появления и поддержки населени-
ем религиозно-политической деятельности интерес представляет 
оценка деятельности населением официальных светских полити-
ческих сил.

почти треть опрошенных не знает местонахождение своего из-
бирательного участка. среди них практически не проводится аги-
тационная работа с призывом прийти на выборы, и потенциальный 
избиратель зачастую не имеет информации о том, какие в ближай-
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шее время предстоят выборы. отсутствие активной агитационной 
работы, которая ведется только в период предвыборной кампании, 
т. е. на краткосрочную перспективу, прямо отражается на рейтин-
гах партий, уровне доверия к ним и явке избирателей на выборы. 
отсутствует постоянная связь между политическими партиями и 
обществом, которая влияет на партийную идентификацию насе-
ления. при этом потенциальный избиратель делает свой выбор из 
сложившихся представлений о профессионализме и личных каче-
ствах представителей тех или иных политических сил.

по сравнению с предыдущими годами несколько снизилось 
число тех, кто не замечает работу депутатов Госдумы рФ, незна-
чительно вырос показатель «хорошей» оценки, а также оценки 
«очень хорошо». Число тех, кто «плохо» оценивает работу депу-
татов, несколько уменьшилось, но зато выросло число тех, кто 
оценивает эту работу «очень плохо». помимо работы депутатов 
Госдумы рес пондентам было предложено оценить работу депу-
татов народного собрания рД. при сравнении результатов с 
предыдущими годами видно, что по всем позициям идeт сниже-
ние показателей. при оценке работы представителей дагестан-
ских отделений всероссийских политических партий каждый 
третий не знает, не видит их работу и отрицательно еe оценивает. 
каждый пятый положительно оценивает лишь некоторых пред-
ставителей, а в целом всю работу положительно оценил каждый 
восьмой.

при сравнении полученных результатов с предыдущими года-
ми в вопросе доверия к проведению честных выборов и подсчeта 
голосов в республике Дагестан видно устойчивое неверие населе-
ния республики в возможность проведения честных выборов, в ле-
гитимность их результатов.

таким образом, можно сказать, что в Дагестане отсутствует це-
ленаправленная работа с избирателями, не учитывается их мнение, 
что дискредитирует различные республиканские официальные 
светские политические силы, институт региональных и федераль-
ных выборов, порождает безразличие ко всем уровням выборов, 
абсентеизм и протестное голосование, склоняет потенциальных из-
бирателей в сторону религиозных политических сил.

Учитывая общественно-политическую ситуацию в дагестан-
ском обществе, в частности уровень доверия федеральной и муни-
ципальной власти, протестный потенциал, электоральные установ-
ки, стоит сказать, что дагестанское общество испытывает потреб-
ность в грамотном, профессиональном руководстве республики, от 
действия которого будет зависеть отношение дагестанского обще-
ства ко всей вертикали власти. 
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В этой связи нельзя обойти стороной ситуацию с резким и 
существенным для населения повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте в столице республики, что вызвало и 
продолжает вызывать массовое возмущение в дагестанском обще-
стве, в том числе и в рунете. Данное событие нанесло серьезный 
удар по имиджу новой исполнительной власти в республике Да-
гестан, так как это повышение было вызвано не глобальной эко-
номической ситуацией в масштабах всей страны, а аппетитами 
бизнеса, который просто заставил под угрозой массового уволь-
нения всех водителей, занимающихся пассажирскими перевозка-
ми в г. Махачкале, поднять цены. В то же время республиканская 
власть не обозначила своей чeткой позиции в сложившейся кон-
фликтной ситуации и не пресекла непродуманные, безграмотные, 
вероломные, безнаказанные действия бизнеса. повышение стои-
мости проезда несомненно повлечeт за собой рост цен в республи-
ке. В то время как федеральная власть принимает все меры для 
стабилизации социально-экономической обстановки в стране, 
в условиях внешней и внутренней экономической и политиче-
ской ситуации, новая республиканская власть, как и предыдущая, 
в очередной раз испытывает на прочность терпение населения  
республики. при подобных серьeзных грубейших ошибках новой 
власти в руководстве республики не стоит удивляться массовым 
недовольствам, особенно усилению религиозно-политического 
фактора, отсутствию поддержки президента страны и «партии 
власти» и еe членов на выборах, лояльности к власти со стороны 
населения республики [литвинова 2018].
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необ-
ходимостью комплексного изучения групп, находящихся в иноэтничном 
окружении. Целью статьи является изучение особенностей социокультур-
ного развития и отношения к вопросам образования и охраны здоровья 
цыганского населения, проживающего в Зеленодольском районе респуб-
лики татарстан. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 
является полипарадигмальная методология. статья написана на материа-
лах полевого исследования, проведенного летом 2016 г. в Зеленодольском 
районе республики татарстан в местах компактного проживания цыган. 
Авторами был проведен ряд интервью как с местными жителями, так и 
с представителями цыганского анклава. В статье дана характеристика от-
ношения цыганского населения к процессу образования как инструменту 
социализации детей и рассмотрены проблемы сохранения здоровья пред-
ставителей цыганского населения. особое внимание в статье уделяется 
тому обстоятельству, что вопросы образования детей не являются для 
цыганского населения исследуемого района приоритетными, а вопросы, 
связанные с охраной здоровья, имеют существенные отличия от местного 
населения. Анализируется позиция местного населения по отношению к 
цыганскому анклаву. обосновывается наличие выраженной культурной 
дистанции между принимающим населением и цыганами. сделан вывод 
о том, что выработка стратегий интеграции представителей цыганского 
анклава в местное сообщество зависит от поддержки инициатив, выдви-
гаемых местными жителями и администрацией, большинством предста-
вителей табора. Материалы статьи могут быть полезными для этнологов, 
социальных и культурных антропологов, политологов, а также представи-
телей органов и структур, курирующих вопросы межэтнического и меж-
конфессионального взаимодействия.

Ключевые слова: анклав, полиэтничность, поликонфессиональность, 
цыганское население, здоровье, образование, межэтническое взаимодей-
ствие, интеграция, этнокультурная дистанция, конфликтогенность
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республика татарстан исторически является одним 
из многонациональных и многоконфессиональных регионов рос-
сийской Федерации. В настоящий период этнический ландшафт 
республики во многом определяется взаимодействием групп этни-
ческого большинства (татар и русских) и этнических меньшинств, 
к числу которых принадлежат цыгане. культурная дистанция 
между группами этнического большинства и цыганами в респу-
блике татарстан проявляется в различных поведенческих и бы-
товых практиках, в том числе в различном отношении к вопросам 
образования детей и здравоохранения. несовпадение культурных 
установок цыган и местного населения повышает уровень кон-
фликтогенности в обществе. В связи с этим актуальность изучения 
стратегий поведения цыганского населения республики татарстан 
в вопросах образования и сохранения здоровья определяется по-
требностями многонационального и многоконфессионального 
общества республики татарстан. Указанные стратегии оказывают 
влияние на межгрупповые взаимодействия в производственной, 
культурной, досуговой сферах, характер межличностного общения, 
а также на общее состояние межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в республике.

Межэтнические отношения в обществе реализуются на двух 
уровнях: институциональном и межгрупповом. первый изучает-
ся главным образом этнополитологами [Rong 2010, с. 6831–6845], 
второй – этносоциологами [Caya 2015, с. 299–304].

В этносоциологии межэтническое взаимодействие изучается 
через мнения, установки, ориентации, ценности людей в разных 
сферах жизни – деловой, производственной, досуговой, семейной. 

стратегии конструирования этнической идентичности фор-
мируют широкий круг проблем, исследование и решение которых 
представляется перспективным и актуальным. исследование осно-
вывается на методологических принципах полипарадигмального 
подхода. В контексте нашего исследования базовыми являются два 
положения теории Ф. Барта: во-первых, вывод о том, что опреде-
лителем для членства в группе становятся социально-задаваемые 
факторы, в основе которых лежит феномен категориального припи-
сывания, а не «объективно» существующие культурные различия. 
Во-вторых, этнические категории, как при самой идентификации, 
так и в процессе отнесения других к определенным этническим 
группам, принимают во внимание не просто сумму объективных 
различий, а лишь те из них, которые самими индивидами воспри-
нимаются как значимые [Barth 1989, с. 120–142].

статья написана на материалах полевого исследования, прове-
денного летом 2016 г. в Зеленодольском районе татарстана в ме-
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стах компактного проживания цыган. Авторами был проведeн ряд 
интервью как с местными жителями, так и с представителями цы-
ганского анклава. В данной статье использованы материалы интер-
вью с местными жителями по вопросу отношения цыган к действу-
ющим системам образования и охраны здоровья.

на территории поселков Айша и нижние Вязовые Зеленодоль-
ского района располагаются самые большие на сегодняшний день 
цыганские поселения в татарстане. Формироваться они начали в 
начале 1990-х годов, когда в нижние Вязовые приехали первые 
группы цыган и получили от местных властей землю под строи-
тельство жилья. В 2000 г. численность цыганского населения воз-
росла до 300 человек, внутри них произошел раскол, и две большие 
семьи переехали в поселок Айша, основав собственный табор и ие-
рархию во главе с новым бароном: 

Здесь 15 лет мы живем с цыганами. В нижних Вязовых было 
большое поселение цыган. 15 лет назад 2 барона не нашли общий 
язык, разделились, и эти 2 семьи приехали в Айшу. они закупили тер-
ритории 2–3 домов и заселяют. сейчас это 289 человек (из интервью с 
жителями п. Айша). 

точную численность цыганского населения установить доста-
точно сложно в связи с тем, что регистрацию имеют, по мнению 
местной администрации, только 30% цыган. по предположениям 
местных жителей, в каждом из поселковых таборов проживает око-
ло 300 человек. притом, что число это постоянно растет, легализо-
вать свое проживание цыгане не торопятся: 

тут из 300 с небольшим цыган прописку имеют только 112. их 
даже невозможно пересчитать! очень много приехали из пензы, когда 
в паспорте прописку смотришь, они ведь даже не наши. им надо по-
дойти в полицию отметиться, что они приехали, такого тоже нет (из 
интервью с жителями п. Айша).
 
нельзя сказать, что цыгане полностью игнорируют практику 

регистрации по месту жительства, однако этот процесс значитель-
но осложняется тем, что большая часть цыганских домов офици-
ально не зарегистрирована. Вопрос получения прописки цыгане 
решают путем регистрации в каком-либо уже оформленном по 
закону доме:

они в один дом все прописались, там 62 человека прописано было, 
они сказали, что хозяин дома брал за это деньги (Айша). 
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В поселке нижние Вязовые официально оформлены 5 до-
мов из 35. Аналогичная ситуация наблюдается и в таборе поселка 
Айша. причиной отказа от регистрации своих жилищ, по мнению 
жителей района, является нежелание цыган платить налоги и ком-
мунальные платежи:

Мы им говорили, чтобы они начали оформлять дома, потому что 
все платят налоги, а они ни за что не платят (Айша). 

Жители поселка нижние Вязовые неоднократно обращались к 
местным властям с жалобами на незаконные постройки. подобные 
обращения в цыганской среде расцениваются как неправомерное 
вмешательство в их уклад и неизменно становятся поводом для 
конфликта: 

они сейчас почему немножко обозлились: их начали заставлять 
узаконивать их дома, призывать к порядку. А то и местное население 
уже жалуется (Нижние Вязовые). 

несмотря на то что российское законодательство соблюдается 
цыганами довольно выборочно, они считают себя ущемлeнными 
со стороны местной власти. респонденты из поселка нижние Вя-
зовые упоминают неоднократные попытки представителей цыган-
ской диаспоры доказать правомерность своего текущего статуса: 

к ним даже правозащитник из петербурга приезжал, тоже цыган, 
они привозили сами. к нам вообще много по этому вопросу приезжа-
ло, телевидение в том числе. но потом выяснилось всe же, что дома 
незаконно построены (Нижние Вязовые). 

Заявления об ущемлeнности проистекают из убеждения цыган в 
том, что государство обязано обеспечивать диаспору и не требовать 
при этом принудительного соблюдения норм закона. такого мнения 
о представлениях цыган придерживаются жители обоих поселков: 

У молодых уже даже позиция, что мы им всe должны (Нижние Вя-
зовые).

У них позиция, что все им должны, государство им должно. Госу-
дарство должно содержать их детей (Айша).

острым моментом в вопросе социализации цыган является об-
разование. В цыганской среде не поддерживается ценность образо-
вания, что значительно снижает перспективы позитивного межэт-
нического взаимодействия. Более трети местных цыган не умеют 
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читать и писать. В поселке нижние Вязовые цыганские дети учатся 
в классах на общей основе. согласно наблюдениям учителей, дети 
не всегда посещают занятия, не выполняют полностью домашние 
задания, однако принципиально школьную систему не нарушают – 
полностью учебный процесс не игнорируют, не мешают другим де-
тям на занятиях, носят школьную форму, а их родители посещают 
школьные собрания:

классный руководитель держит связь непосредственно с роди-
телями. Школьную форму соблюдают, она не очень дорогая. Мама 
сдавала на платное питание мальчику 2 месяца; они сидят, даже если 
они не делают ничего, но никому не мешают (из интервью с учителями 
школы п. Нижние Вязовые).

В поселке Айша ситуация более напряжeнная. Длительное вре-
мя цыганские дети не посещали школу, и в 2011 г. администрация 
местной школы выдвинула предложение об их исключении. от-
числение не было осуществлено в силу своего противоречия зако-
ну, но спровоцировало конфликт с цыганским населением: 

Мы думали их отчислить, но по закону нельзя. получился кон-
фликт. Мы привлекли администрацию. оказывается, они не могут 
привести детей в школу к 8 утра, потому что спят до 12 (из интервью с 
учителями школы п. Айша).

нежелание цыган соблюдать минимальные требования обра-
зовательной системы расцениваются жителями поселка Айша как 
откровенный отказ от попыток интеграции в местное сообщество. 
это ярко прослеживается в комментариях респондентов: 

они считают, что мы на них зарабатываем деньги, раз они к нам в 
школу ходят. Уважительного отношения ни к кому нет. Живут как па-
разиты. окультурить их невозможно. Мы, как школа, с этим не справ-
ляемся. Может только изолировать этих детей, отдельно воспитывать 
(из интервью с жителями п. Айша). 

Для снижения уровня конфликтогенности и разрешения про-
блемы образования цыган администрация поселка Айша при под-
держке Академии наук республики татарстан организовала от-
дельный цыганский класс со ступенчатым расписанием, была также 
оказана поддержка в приобретении школьной формы и школьных 
принадлежностей. по мнению жителей поселка, со стороны мест-
ной власти были приняты необходимые меры для стимулирования 
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цыган к получению их детьми образования, но должного отклика 
нововведения не получили: 

Мы решили сделать им ступенчатое расписание. им это неинте-
ресно, родители не заинтересованы. Мы им создали условия, они при-
ходят, когда хотят, едят, потом учатся (из интервью с администрацией 
школы п. Айша). 

прививание школьной культуры цыганским детям осложняет-
ся тем, что родители в большинстве своем не поддерживают обра-
зовательные инициативы: 

Дома они уроки с ними не делают, у них нет понятия «портфель». 
У них в пакете то, что дали мы, они его в конце дня оставляют в школе. 
Учебники мы раздаем и забираем в конце дня (из интервью с учителя-
ми школы п. Айша). 

Целью получения образования цыгане считают прививание 
детям таких ценностей, как уважение к старшим, забота о семье. 
Школьные дисциплины в этом аспекте кажутся им бесполезными: 

Барон считает, что они дают лучшее образование. русские дети 
бросают своих родителей, не уважают. Цыгане родителей не бросают, 
детей не бросают, у них нет домов престарелых (из интервью с учите-
лями школы п. Айша). 

стоит также отметить тот факт, что цыганские дети, как пра-
вило, посещают только начальную школу. согласно особенностям 
брачной культуры цыган, мальчики женятся уже в 10–12 лет, де-
вочек выдают замуж в 11–13. некоторых сватают и увозят в дру-
гие регионы. те же, кто остаются и заключают брак внутри табора, 
вынуждены вести собственное хозяйство, в связи с чем перестают 
посещать школу:

Дети их начальную школу заканчивают и куда-то уезжают. они 
же в 12 лет замуж выходят, их увозят и всe уже (из интервью с жите-
лями п. Нижние Вязовые). 

Благодаря образовательным инициативам в районе, реализуе-
мым при поддержке местных школ, уровень образованности в цы-
ганской среде повышается, но крайне медленно. 

напряженные взаимоотношения жителей района с представи-
телями цыганского анклава во многом связаны с несоблюдением 
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цыганами элементарных гигиенических норм. резонансным стал 
случай заболевания в 2015 г. нескольких цыган поселка нижние 
Вязовые гепатитом А. Местное население связало вспышку инфек-
ции с антисанитарией в цыганском таборе, в органы местной власти 
были отправлены десятки жалоб с просьбой отселить цыган или 
принять меры относительно нарушения ими санитарно-гигиени-
ческих норм. соответствующими инстанциями было установлено, 
что инфекция была привезена в Зеленодольский район извне, вы-
ходцами из других регионов, посещавших табор, и распространи-
лась через родник, которым для своих нужд пользовались цыгане. 
Для того чтобы остановить распространение инфекции, местной 
администрацией была проведена вакцинация жителей поселка и 
установлена отдельная водопроводная колонка с целью исключить 
пользование родником с зараженной водой:

Мы вынуждены были им в том году поставить колонку, потому 
что у них единственным источником воды был родник, а с него в про-
шлом году пошла инфекция, гепатит. к ним кто-то в гости инфекци-
онный приехал, и вот потом началось. родник закрыли, но они всe рав-
но его открывали, поэтому поставили колонку, чтобы они хотя бы для 
питания и питья не использовали воду из родника (Нижние Вязовые). 

по сообщениям респондентов, в домах цыган нет соответствую-
щих условий для соблюдения норм гигиены. так, в домах чаще всего 
отсутствует ванная или душ. Мыться цыгане ездят в бани Зелено-
дольска или в бассейны ближайших крупных поселков. причем, по 
словам жителей нижних Вязовых, поездки эти совершаются нечасто: 

они ездят в город, в козловку в бассейн и на Волгу. Зимой в бас-
сейн. они на машинах ездят. там и бассейн, и душ. Ездят, как чесаться 
начинают (Нижние Вязовые).

одновременно респонденты отмечают, что среди цыганской 
молодeжи всe чаще можно встретить тех, кто соблюдает необходи-
мую гигиену: 

Девочки молодые ходят красивые, не пахнут, ногти накрашены. 
на дискотеку даже приходили в джинсах (Нижние Вязовые). 

В поселке Айша душ в таборе имеется, но один, и находится он 
в доме барона: 

У них есть душ в доме барона, но нет туалета (Айша). 
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отсутствие туалетов характерно для цыганской диаспоры обо-
их поселков. согласно цыганским традициям, строить туалеты 
запрещено, поэтому в качестве отхожих мест цыгане используют 
близлежащие к домам территории: овраги, кусты, придорожные 
участки. откликнувшись на многочисленные жалобы жителей по-
селков, администрация района построила туалеты для таборов, но 
ситуацию это кардинально не изменило: 

проблема в том, что в социальном плане они не могут себя орга-
низовать. Администрация обязала построить туалет, им сделали, но в 
туалет они не ходят (Айша); У них заведено, что человека не должны 
видеть в этот момент, поэтому специальных мест – туалетов они не 
могут строить. А то, что вокруг минные поля, никого не волнует. <...> 
туалет у них есть, им построили. но им не пользуются, не заведено 
(Нижние Вязовые).

существенно нарушает санитарно-гигиенические нормы и от-
ношение цыган к мусорным отходам. В их сообществе практически 
не развита культура целенаправленного сбора и утилизации отхо-
дов, что провоцирует размножение крыс, насекомых, а также зна-
чительно загрязняет окружающую среду: 

Мусор кидают мимо (Айша);
соседи жалуются, что шумно, мусор разбрасывают, запах (Айша).

проблема сохранения здоровья в среде представителей цыган-
ского анклава также является весьма актуальной. В сложившую-
ся систему здравоохранения они вовлечены лишь частично и по 
большей части диагностику и лечение болезней продолжают осу-
ществлять традиционными методами. обращения за медицинской 
помощью чаще всего практикуются в случае заболевания детей. 
как правило, цыгане не вызывают скорую помощь, а предпочитают 
сами посещать врача на дому. педиатр поселка нижние Вязовые 
идет в этом вопросе навстречу:

У нас педиатры к ним приходят, они редко пускают их. они на 
дом к врачам ходят, врачи не отказывают. лишь бы приходили. За 
детьми-то они следят, просто иначе (Нижние Вязовые). 

такое поведение, на наш взгляд, демонстрирует недоверие цы-
ган к системе здравоохранения и трансформированный цыганский 
обычай обращения к знахарям. 
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роды у цыганок проходят либо на дому, либо, при тяжелых слу-
чаях, в больнице. роженицы позволяют полностью осуществить 
все необходимые послеродовые процедуры для ребенка, сами же от 
медицинской помощи отказываются:

рожают они в роддоме или на дому, но из роддома они на следующий 
день уходят. Я когда сына рожала, тоже параллельно со мной цыганка ро-
жала, она в палату даже не зашла, ночевала у поста на матрасе, а утром 
ребeнка забрала и ушла (Нижние Вязовые). 

на профилактические осмотры новорожденных родители при-
носят редко, тем не менее к домашнему уходу за младенцами отно-
сятся внимательно.

непросвещенность цыган в вопросах здоровья неоднократно 
провоцировала в районе конфликтные ситуации. так, во время вак-
цинации жителей поселка нижние Вязовые в связи со вспышкой 
гепатита А цыгане отказались от прививок. Выяснилось, что они не 
знакомы с практикой вакцинации. Аналогичная ситуация возник-
ла и в поселке Айша: 

У них прививок не было, ничего не было. начали делать привив-
ки, была целая война (Айша).

Администрации пришлось организовать несколько открытых 
встреч с врачами, которые подробно разъяснили цыганам смысл 
и пользу вакцинации. по утверждениям респондентов, на сегод-
няшний день проблем в отношении прививок нет, цыгане осознали 
важность данной процедуры: 

Встречу с врачами организовали, теперь с прививками у нас всe 
нормально, они поняли, что это хорошо (Айша). 

В некоторой степени растет доверие цыган к государственным 
поликлиникам, всe чаще они обращаются к терапевтам за медицин-
ской помощью: 

– обращаются ли за медицинскими услугами они? – В последнее 
время постоянно, в очередях сидят (Айша). 

Можно утверждать, что процесс вовлечения цыган в систему 
здравоохранения запущен, однако необходимы его постоянное сти-
мулирование и поддержка со стороны местных властей. 
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В сфере материального благосостояния у цыган наблюдается 
расслоение. В поселке нижние Вязовые отмечают, что обеспечен-
ные цыгане живут в районе железнодорожной станции, а на терри-
тории оврага проживают более бедные представители цыганской 
диаспоры: 

Вообще у нас разные цыгане живут: овражные совсем другие, те, что 
на улице у станции живут, отличаются, они побогаче (Нижние Вязовые).

Материально обеспеченных цыган отличает проживание в бла-
гоустроенных домах, в которых проведены газ, водопровод, элек-
тричество. В числе бытовой техники имеются плазменные телеви-
зоры и планшеты: 

когда я замуж вышла, они тоже дом купили. Я к ним по соседству 
заходила, у них всегда чистота, всe выкрашено, едой вкусно пахнет, 
сами они все в золоте. и сейчас так же (Нижние Вязовые).

В каждом доме плазменные телевизоры, поэтому живут они не-
плохо (Нижние Вязовые). 

В 2010 г. я работала начальником переписного участка, мы ходили 
к ним во все дома. В дом они пускают, дома чисто, сварено всe, убрано, 
по тем временам богато: диваны, ковры (Нижние Вязовые).

Более бедные представители цыганского анклава проживают в 
домах-«засыпушках». такие дома возводятся без фундамента и име-
ют двойные дощатые стены, между которыми засыпаны опилки: 

6×6 у них примерно дома, засыпушки. из досок сколочены, опил-
ками набиты, стены коврами завешены. Без фундамента, на ровном 
месте. они прямо на землю стелют линолеум и сверху ковeр, всe. но 
тепло (Нижние Вязовые). 

отапливаются «засыпушки» дровами, причем запасов дров цы-
гане не делают: 

Дрова они тоже не готовят, одним днeм. сегодня истопили, на сле-
дующий день смотришь, несут с поезда или как (Нижние Вязовые). 

распространена практика, когда цыгане собираются в несколь-
ких больших домах и общими силами отапливают только их: 

они собираются несколько семей в дом побольше, маленькими 
домами отапливают этот дом (Нижние Вязовые). 
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также для цыган характерно топить дома, используя в качестве 
дров придомовые постройки: 

они могут жить в доме и сами себя топить: сначала забор, потом 
дальше и дальше, потом опять стройматериалы завозят и опять стро-
ятся (Нижние Вязовые).

В культуре цыган техника постройки «засыпушек» служит для 
возведения временного жилья. использование «засыпушек» в ка-
честве постоянного жилища и отсутствие системы длительной за-
готовки дров ярко демонстрируют доминирующие в сфере цыган-
ского быта традиции кочевничества. наиболее сильны они среди 
малообеспеченной прослойки цыган. 

постоянной работы у цыган нет. В государственную систему тру-
доустройства они не вовлечены и не изъявляют желания на получение 
в поселке работы на регулярной основе. Вся их рабочая деятельность 
также соотносится с традициями кочевничества. Мужчины из обеспе-
ченных семейств чаще всего занимаются строительством, периодиче-
ски выезжают в соседние поселки для возведения заборов и бань: 

Мужчины даже из села выезжают, в соседних посeлках заборы 
ставят, бани делают (Нижние Вязовые). 

распространено также изготовление металлических изделий на 
продажу. Менее организованные в социальном плане цыгане зани-
маются поиском металла и его последующей продажей: 

они перекопали уже весь посeлок, металл же всe ищут, сдавать их 
везут. приработок такой у них (Нижние Вязовые). 

Женщины занимаются гаданием или попрошайничеством: 

Женщины гадать ходят. иногда с маленьким грудным ребeночком 
подходят, жалостливые глаза делают и копеечку просят. и люди дают 
(Нижние Вязовые).
 
распространены в цыганской среде и незаконные приработки, в 

частности мелкое воровство. крупных краж в поселках цыгане не 
совершают, но иногда крадут мелкие вещи с придомовых террито-
рий и обворовывают сады. по сравнению с прошлым десятилетием 
число таких преступлений снизилось, но местные жители по-преж-
нему с недоверием относятся к цыганам:

Воровали они раньше. и курочек, и в огороды лазили (Нижние 
Вязовые). 
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представители цыганской диаспоры Зеленодольского района 
исповедуют православие. самым почитаемым праздником счита-
ется пасха, в этот день цыгане всем табором посещают церковь: 

они пасху так же отмечают, в церковь ходят (Нижние Вязовые). 
Для них пасха самый большой праздник (Айша).

соблюдают цыгане также обряды венчания и крещения. обряд 
похорон для цыган является интимным, жители поселков даже не 
знают, где находится цыганское кладбище: 

они не рассказывают где кладбище у них, но смерть они даже не 
регистрируют, раз не прописаны тут (Айша).

В остальном религиозные традиции цыганами практически не 
почитаются. православная культура могла бы стать основой инте-
грации цыган с православным населением региона, однако местные 
не воспринимают цыган как истинно верующих, по их мнению, цы-
ган в религии привлекают только праздничные традиции: 

пост они не держат, просто праздники отмечают, им важно погу-
лять (Айша).

кстати, именно праздничная культура во многом является 
сближающим фактором во взаимоотношениях цыганского анклава 
и населения поселков. Цыгане приглашают соседей на цыганские 
свадьбы, на праздник пасхи, и подобные приглашения чаще всего 
принимаются: 

на праздники они нас приглашают: мы ходили на цыганскую 
свадьбу, на пасху (Нижние Вязовые). 

Цыгане, в свою очередь, посещают школьные концерты при 
участии своих детей: 

на праздники они приходят. на сцене даже танцевали однажды 
(Айша).

Если в поселке нижние Вязовые эти мероприятия проходят 
цивилизованно, то в Айше в отдельных случаях у цыган проявля-
ется деструктивное поведение: 

У них если один ребeнок танцует, так табор весь зал занимает, все 
смотрят. Если ребeнок выступил, что дальше происходит, им всe рав-
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но, они встают и уходят. поэтому их выступления в конец ставим. но 
и тут проблема: первые 10 минут они спокойно сидят, а потом начина-
ют обсуждать, галдeж (Айша). 

Можно утверждать, что цыгане не освоили еще в полной мере 
праздничные традиции местного населения, но тенденция к сбли-
жению в этом направлении определенно наблюдается. 

Важными для изучения являются особенности брачной куль-
туры у цыганского населения. согласно традициям, браки заклю-
чаются между цыганами с 12 лет. Во избежание кровосмешения 
внутри табора девочек высылают из табора в другие регионы, а 
мальчикам привозят невест из соседних областей: 

Внутри табора они не женятся, девочки уезжают, а мальчикам 
невест приводят. В этом году отдали в питер невест (Нижние Вя-
зовые). 

так как данные браки противоречат закону, официально они не 
регистрируются. Девочки рожают первых детей примерно в 14 лет. 
к 20 годам молодые цыганки, как правило, имеют троих детей, к 
30 годам – внуков: 

они в 24 года уже 4 детей имеют, сама пятым беременная. В 30 лет 
уже внуки (Айша). 

В среднем в цыганской семье заводят 5–6 детей. согласно за-
явлениям респондентов, несмотря на многочисленные жалобы, ни 
органы опеки, ни администрация не принимают мер относительно 
сложившейся ситуации: 

полиция и органы опеки говорят, что это их обычай (Нижние Вя-
зовые). 

Движения к тому, что возраст вступления в брак и деторожде-
ния в цыганской среде будет повышаться, пока нет.

разводы в цыганской среде допустимы. Если брак не зареги-
стрирован официально, то супругов разводят на цыганском совете, 
и после развода дети остаются с матерями. разведенной женщине 
позволяется остаться в таборе:

Дети с мамами остаются. Есть мамы-одиночки, которые воспиты-
вают детей, снохи хоть и чужие, приезжие, но они всe равно в таборе 
остаются (Айша). 
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В поселке нижние Вязовые известны случаи официально за-
регистрированных межэтнических браков. случаев этих немного, 
при этом супруги не остаются в таборе и даже в поселке, а пере-
езжают в близлежащий город, что свидетельствует о том, что в 
цыганской среде подобные смешанные браки воспринимаются не 
лояльно. В поселке Айша цыгане принципиально не допускают 
межэтнических браков: 

У них замкнутое сообщество. и жены только цыгане (Айша).

Взаимоотношения цыган с местным населением района можно 
охарактеризовать как напряжeнные. респонденты отмечают, что 
готовы пойти на сознательное сближение при условии, если цы-
ганское сообщество начнет существовать в рамках общепринятых 
в российских реалиях норм: 

Если бы они соблюдали наш устав, всe было бы прекрасно. они и 
нам золотые горы обещали: что будут поддерживать чистоту, с нами 
хорошие отношения, что традиции, законы наши будут соблюдать. 
сначала всe было хорошо (Нижние Вязовые). 

так как со стороны цыганского населения просматриваются 
весьма слабые попытки влиться в традиционный уклад региона, 
градус конфликтогенности в районе держится на сравнительно вы-
соком уровне:

Я считаю, что мы недоброжелательно к ним относимся. Всe равно 
они выделяются. У нас порядок есть, мы работаем, учимся, а у них нет 
этого порядка (Нижние Вязовые). 

наши дети-то тоже не идеальные, но вот раз они такие, то на них 
как-то и больше возмущаешься. на своих же не возмущаемся (Ниж-
ние Вязовые). 

одновременно процесс сближения осложняет тот факт, что 
местные жители со страхом относятся к традиции цыган посылать 
проклятия и ворожить, а цыгане в свою очередь не стараются раз-
веять подобные представления, пользуясь ими как своего рода за-
щитным механизмом: 

Боятся люди. стараются больно с ними не спорить (Нижние Вя-
зовые). 

люди возмущаются. они сразу толпой начинают забалтывать, пу-
гают, проклятия начинают слать. их побаиваются (Нижние Вязовые). 
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по мнению респондентов, уровень конфликтогенности между 
местными и цыганами спадать в ближайшее время не будет, так как 
со стороны властей не принимается системных мер по интеграции 
цыган в местное сообщество, а со стороны цыган отсутствует заин-
тересованность в ней:

Вспышки бывают недовольства: у нас каждый год сход жителей, 
всегда поднимается вопрос цыган, когда его решат. но сами они не при-
ходят. У них как отдельное государство. их ничего не волнует (Айша).

постоянно обращаемся с жалобами. но участковый ничего не де-
лает. и во всем виноваты мы оказываемся, потому что чаще всего мы к 
ним обращаемся. У них мамы писать не могут, вместо подписи ставят 
плюс (Айша).

Жители поселков считают, что для решения цыганского вопро-
са требуются не только единовременные мероприятия, но и ком-
плексная программа интеграции и адаптации, которая охватывала 
бы все сферы жизни цыган и активно поддерживалась властями. 
с такой целью по инициативе администрации и Зеленодольского 
представительства Ассамблеи народов татарстана в Айшинском 
сельском поселении был создан союз цыганских женщин. идея 
союза предварительно обговаривалась с бароном табора и была им 
одобрена. на протяжении нескольких месяцев для цыганских жен-
щин каждую неделю организовывались встречи с педиатрами, пси-
хологами, поварами, проводились беседы на тему здоровья, личной 
гигиены, норм поведения в обществе. по мнению жителей поселка 
Айша, такие встречи заложили начало для позитивного диалога 
между местными женщинами и представительницами цыганской 
диаспоры:

Администрация решила создать союз цыганских женщин, его 
даже хотели зарегистрировать. так плотно за всe это взялись. Мы ре-
шили каждую среду к ним приходить. провели занятие по кулинарии, 
занятие по психологии, встречу с врачами организовали (Айша). 

на сегодняшний день союз цыганских женщин действует нере-
гулярно, потому что так и не получил должного финансирования. 
идея распространить действие союза на табор в поселке нижние 
Вязовые также не была воплощена в жизнь: 

Для того чтобы их хоть как-то организовать, мы сотрудничаем с 
Ассамблеей народов татарстана, у нас в Зеленодольске есть предста-
вительство Ассамблеи народов татарстана, председатель есть – с ней 
сотрудничаем. но они не помогают никак (Нижние Вязовые). 
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Важность подобных инициатив в процессе интеграции и адап-
тации цыган бесспорна, однако для эффективного результата тре-
буется их системная реализация на постоянной основе. 

таким образом, текущий уровень социализации цыган Зелено-
дольского района можно считать неудовлетворительным. Цыгане 
не соблюдают необходимых требований по установлению своего 
правового статуса в регионе: не имеют прописки, не регистрируют 
браки, не оформляют по нормам закона построенные ими частные 
дома. серьезные сложности наблюдаются и в сфере получения 
цыганами образования. Школьное образование не входит в их 
систему ценностей, поэтому детьми школа посещается нерегуляр-
но, домашние занятия не выполняются. В силу традиции раннего 
вступления в брак заканчивают цыганские дети только начальную 
школу, часто остаются в одном классе на второй год. В семьях прак-
тикуется раннее деторождение (14 лет) и на сегодняшний день не на-
блюдается тенденции на повышение среднего возраста цыганок-ро-
жениц. У представителей цыганского анклава отсутствует культура 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, что неоднократно ста-
новилось причиной открытых конфликтов с местным населением 
района. В систему здравоохранения цыгане вовлечены слабо, но в 
этом направлении наблюдаются определенные позитивные сдвиги. 
после специализированных бесед в цыганском сообществе осознали 
пользу вакцинации и все чаще обращаются в государственные по-
ликлиники. постоянное трудоустройство у цыган не развито, здесь 
по-прежнему сильно влияние традиций кочевничества. 

В силу низкой социализации взаимоотношения цыган с мест-
ным населением напряженные, уровень конфликтогенности до-
вольно высок. Для нормализации обстановки необходима инициа-
тива со стороны местных властей по проведению комплекса орга-
низационных мероприятий, направленных на интеграцию цыган 
в местное сообщество. при этом эффективность таких мер будет 
достигнута только при ответной поддержке со стороны представи-
телей цыганского анклава. 

исследования процессов межэтнического взаимодействия в 
различных регионах российской Федерации актуальны для пред-
ставителей различных научных направлений. социологи изучают 
этносоциальные и этноконфессиональные аспекты межгруппо-
вых взаимодействий в современном обществе [см.: тишков 2016]. 
политологов интересуют проблемы влияния состояния межэт-
нических и межконфессиональных отношений на государствен-
ную политику и социальные процессы в обществе [Mukharyamov 
2004, с. 97–109]. особое место занимает изучение психологических 
аспектов межэтнического и межконфессионального взаимодей-
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ствия [Jumadeldinov 2014, с. 410–414]. исследователей интересуют 
величина межгрупповой дистанции между принимающим населе-
нием и инокультурными группами, уровень ксенофобии, особен-
ности социальных контактов между представителями различных 
конфессий и национальностей. исследования повседневных прак-
тик межэтнических и межконфессиональных взаимодействий ин-
тересуют антропологов и этнологов. В фокусе анализа оказывается, 
в частности, изучение социальной межгрупповой дистанции и ре-
лигиозных практик в полиэтничном и поликонфессиональном об-
ществе [Titova, Sabirova, Frolova 2016, с. 2817–2822]. Вместе с тем 
изучение особенностей межгрупповых установок в полиэтничных 
регионах российской Федерации требует более глубокого анализа. 
В настоящем исследовании авторским коллективом были изучены 
стратегии поведения в сфере образования и здравоохранения цы-
ганского населения республики татарстан.

В целом, существование районов компактного проживания 
инокультурных групп задает жесткие координаты для пространств, 
которые они охватывают. В этой ситуации необходимо решение во-
просов о практиках интеграции взрослого населения, методах обу-
чения детей в условиях недостаточного владения языком обучения.

В сознании представителей принимающего населения суще-
ствует следующая иерархия причин, которые определяют нега-
тивное отношение к инокультурным группам: первой и самой 
значимой причиной является разность культурных потенциалов, 
обусловленная, с одной стороны, закрытостью инокультурных со-
обществ (высокий уровень внутригрупповой сплоченности, опора 
на этнические сети), с другой – нежеланием интегрироваться (не 
хотят учить русский язык, развязное поведение, демонстративное 
поведение в публичных местах). Вопросом, требующим отдельно-
го рассмотрения, на наш взгляд, являются проблемы, связанные 
с обучением детей в школах и дошкольных образовательных уч-
реждениях республики, которые включают как социокультурную 
интеграцию и языковую адаптацию детей, так и взаимодействие 
инокультурных родителей и их детей с представителями принима-
ющего населения в сфере образования. В этой связи целесообраз-
ным представляется создание специальных классов для детей, пло-
хо владеющих русским языком, в образовательных учреждениях, 
расположенных в местах компактного расселения представителей 
инокультурных групп.

В сложившейся ситуации сформировались достаточно слож-
ные взаимоотношения цыган с местным населением. Для сни-
жения этнокультурной дистанции между цыганами и местным 
населением необходима инициатива со стороны местных властей 
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по проведению комплекса организационных мероприятий, направ-
ленных на интеграцию инокультурной группы в местное сообще-
ство. однако эффективность таких мер будет достигнута только 
при ответной поддержке со стороны представителей цыганского 
табора обоих населенных пунктов. 

представленные в статье материалы могут иметь научно-гума-
нитарную и практическую значимость. Материалы статьи могут 
быть полезными для специалистов в области социальных наук: эт-
нологов, социальных и культурных антропологов, политологов, а 
также представителей органов и структур, курирующих вопросы 
межэтнического и межконфессионального взаимодействия.
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становление системы управления 
этнополитическими процессами 

в контексте проявлений националистического 
радикализма во Владимирском регионе

лилия А. Февралева
Независимый эксперт, г. Владимир, Россия, fevraleval@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются три этапа становления регио-
нальной системы этнополитического управления на примере Владимир-
ской области. Указывается на то, что этот процесс протекал в три этапа 
и сопровождался последовательным формированием и реформированием 
структур исполнительной вла сти и местного самоуправления. отмеча-
ется, что каждый пройденный этап характеризовался преимуществен-
ным применением того или иного метода управления: ситуационного, 
системно-комплексного или программно-целевого. подчеркивается, что 
существует прямая связь между характером этнополитической ситуации 
в регионе и методами управления этно политическими процессами. До-
казывается, что именно системно-комплексный подход к регулированию 
этнополитических процессов позволил вытеснить из региона национали-
стические силы, выйти из периода преобладающей нестабильности и по-
степенно вступить в период устойчивой стабилизации в сфере межнацио-
нальных отношений. рассмотрена проблема влияния «охранительного на-
ционализма» на этнополитическую ситуацию во Владимирской области, 
дана оценка последствий применения этой идеологии на состоя ние меж-
национальных отношений в регионе. описываются структура и главные 
элементы сложившейся во Владимирской области системы управления 
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Abstract. The article considers three stages of the formation of a regional 
system of ethnopolitical management by the example of the Vladimir region. 
It indicates that the process proceeded in three stages and was accompanied 
by the sequential formation and reform of structures of the executive power 
and local self-government. It is noted that each passed stage was characterized 
by the predominant use of a particular management method: the situational, 
system-integrated or program-oriented. The author emphasizes that there is 
a direct connection between the nature of the ethnopolitical situation in the 
region and the methods of controlling the ethnopolitical processes. She proves 
that it is a system-integrated approach to the regulation of ethno-political pro-
cesses that allowed to push out nationalist forces from the region, get out of the 
period of lasting stabilization in the sphere of interethnic relations. The issue of 
the influence of “protective nationalism” on the ethnopolitical situation in the 
Vladimir region is examined and an assessment is made of the consequences 
of applying that ideology to the state of interethnic relations in the region. 
The structure and main elements of the system of management of interethnic 
relations in the Vladimir region are described. The conclusion is made about 
the functioning in the region of a three-tier management vertical (federal 
center-region-municipalities) and of an effective system for implementing the 
state national policy.
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Управление этнополитическими процессами в полиэт-
ничном государстве является частью политического управления, 
деятельностным вы ражением государственной национальной 
политики, направленным, в пер вую очередь, на гармонизацию и 
ненасильственное развитие межэтнических отноше ний. оно пред-
полагает не только взаимодействие федерального и регионального 
управления, государственного управления и самоуправления в 
сфере меж этнических отношений, но и широкое привлечение ин-
ститутов гражданского общества. 
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проблемы этнополитического управления и национальной по-
литики достаточно полно освещены в работах р. Абдулатипова, 
В. Зорина, В. Михайлова, В. тишкова и др. Вместе с тем региональ-
ные аспекты этнополитического управления в субъектах россий-
ской Федерации с доминированием одного этноса представляют-
ся изученными недостаточно. В частности, необходимы особые 
подходы к анализу этнополитической ситуации во Владимирской 
области, с учeтом текущей динамики этнической структуры, име-
ющих место проявлений ксенофобии и экстремизма. не менее 
важным является выстраивание эффективной системы монито-
ринга, прогнозирования и раннего предупреждения конфликтов 
на этнической почве. серьeзной задачей в сложившейся ситуации 
представляется работа с мигрантами, которые нередко выступают 
одной из главных причин роста межэтнической розни и участника-
ми конфликтов в данной сфере. срочно необходимо выстраивать 
эффективную систему культурной и социальной их адаптации. 
Актуальным видится более масштабное вовлечение структур граж-
данского общества в работу по позитивному и гармоничному раз-
витию межна циональных отношений. 

решение указанных проблем предполагает наличие системы 
управления региональными межэтническими отношениями и кон-
фликтами, которая непременно должна включать:

 – формирование нормативно-правовой базы;
 – создание соответствующих институциональных структур;
 – мониторинг уровня конфликтности;
 – целенаправленное разрушение дисбалансных этнических 
стереотипов и формирование установок на позитивное 
межэтническое общение, реализуемые при помощи программ 
стабилизации межэтнических отноше ний;
 – специализированное этнологическое и конфликтологиче-
ское обучение субъектов управления конфликтами (пред-
ставителей органов власти и силовых структур) и субъектов 
влияния на потенциальных участников конфликтов (лиде-
ров общественных объединений, этнических мень шинств, 
представителей сМи, работников образования) [Харченко 
2011].

как показывает опыт нашей работы, существует взаимосвязь 
между характером этнополитической ситуации в регионе и меха-
низмами совершенствования управления этно политическими про-
цессами. это особенно явно проявляется в усло виях модернизации 
общественных отношений. отсутствие реальной и действенной си-
стемы этнополитического управления является одним из факторов 
деструктивного развития межнациональных отношений и приво-
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дит к необходимости экстренного совершенствования ме ханизма 
управления, нередко уже по факту этнических конфликтов. и если 
этого удается добиться, то результатом, как правило, становится 
стабилизация этнополи тической ситуации.

Управление этническими отношениями как неотъемлемая 
часть общего управления общественными отношениями представ-
ляет собой во Владимирском регио не многоуровневую систему, в 
которой ведущую роль играют: 

 – граждане рФ; 
 – русское население (95,6%);
 – национальное меньшинство – представители 114 националь-
ных принадлежностей (2,2%), постоянно проживающие на 
территории региона;
 – казачество – малочисленное, не характерное для центрально-
го региона россии; 
 – переселенческие этнические группы, дисперсные и компакт-
ные, временно пребывающие в регионе;
 – национальные общественные организации;
 – совещательно-консультативные общественные институты. 

специфика региона заключается в том, что титульное населе-
ние самоидентифицирует себя с исторически глубоко укоренeнной 
православной культурной традицией, для которой характерны ох-
ранительный кон серватизм, достаточно высокий уровень непри-
ятия «чужого», как ино культурного, так и «временщического». 
способность коренного населения к протестной солидаризации 
и противостоянию с системой регионального управления в слу-
чае нарушения его ментальных установок красно речиво проде-
монстрировали события, связанные с губернаторскими выборами 
2018 г. В двух турах из биратели Владимирской области голосовали 
не за нового губернатора, а против «старого» – с.Ю. орловой, ко-
торая в общественном сознании так и осталась «чужаком». 

становление организационно-функциональной структуры 
уп равления этническими отношениями во Владимирской обла-
сти состоялось в три этапа при последовательном формировании 
структур исполнительной вла сти и местного самоуправления. на 
первом этапе в 1991–2005 гг. были сфор мированы органы власти, 
главный функционал которых состоял в обеспечении об щественно-
политической безопасности региона. кроме того, для привлечения 
общественности и ученых к решению острых вопросов в сфере 
межнациональных отношений был создан региональный совеща-
тельно-консультативный общественный совет при администрации 
области; на втором этапе, в 2006–2013 гг., в региональной системе 
управления межнациональными отношениями уже сформирова-
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лись структурные подразделения органов власти, функционал кото-
рых состоял в целенаправленной регуляции этнических отношений, 
создана широкая сеть общественных институтов, которые были при-
званы тесно взаимодействовать с органами государственной власти 
в целях предупреждения межэтнических противоречий; на третьем 
этапе, с 2014 г. по настоящее время, – усовершенствована и действу-
ет единая трехуровневая организационно-функциональная система 
управления государственной национальной политикой. 

Базовый региональный этнополитический процесс характери-
зуется взаимодействием русского большинства и представителей 
этнических меньшинств, мигрантов, диаспор, стремящихся укре-
пить свои позиции в регионе, что вызывает целый ряд сложностей 
в данной сфере. к числу этнополитических рисков, требующих 
управленческого воздействия во Владимирской обла сти, относят-
ся: конкуренция этнических групп вследствие конфликта интере-
сов в вопросах бизнеса и собственности; стремление национальных 
организаций добиться определeнных политических преференций 
и влияния на региональную власть; интенсивность миграционных 
потоков; бытовой национализм; ксенофобия; готов ность некоторой 
части населения участвовать в межэтнических конфлик тах; рас-
пространение радикальных религиозных и националистических 
идей. конечно же, вопросы миграционной политики крайне важ-
ны и требуют специального и отдельного исследования. В данной 
статье мы затронем проблему влияния «охранительного национа-
лизма» на этнополитическую ситуацию во Владимирской области 
в целом и формирование управленческой системы в частности.

на первом этапе становления организационно-функциональной 
структуры управления этнополитическими процессами (1991–
2005 гг.) властно-управленческая сфера региона была направлена, 
преимущественно, на решение проблем, связанных с религиозной 
экспансией, наиболее остро стоящей в то время в регионе. толь-
ко за семь первых постсоветских лет более чем в 3 раза выросло 
количество религиозных организаций (263), принадлежавших к 
15 религиозным направлениям. помимо традиционных религиоз-
ных объединений появились религиозные практики, деструктивно 
влиявшие на этноконфессиональные отношения в регионе, что, не-
сомненно, требовало особого внимания к ним органов власти.

с целью приведения бесконтрольной деятельности религиоз-
ных организаций в рамки правового поля, регламентируемого Фе-
деральным законом «о свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» (1997), в 1998 г. был создан совет по вопросам религиозных 
объединений при администрации области (далее – совет), задача 
которого состояла в координации деятельности государственных 
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органов, организаций и учреждений области, представителей науч-
ного сообщества на системной основе.

В решении межнациональных проблем органы власти, напро-
тив, использовали метод ситуационного управления, главная пози-
ция заключалась в установке «не буди лихо, пока оно тихо». В ад-
министрации Владимирской области не было структурных под-
разделений, наделeнных полномочиями реализации национальной 
политики. к примеру, в положении об управлении общественных 
связей и сМи администрации области, осуществлявшем взаимо-
действие с общественными организациями, упоминание о нацио-
нальных организациях умышленно отсутствовало1. Многие руко-
водители муниципальных образований считали национальный 
вопрос не актуальным, поскольку русские составляли до 99% ко-
ренного населения их районов. проблема усугублялась и тем, что 
до октября 2013 г. органы местного самоуправления не были наде-
лены полномочиями по реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия. 

тревожным сигналом было появление в регионе в конце 
2000-х годов активистов ультраправой [кожевникова 2019] орга-
низации православно-монархического толка «русский общенацио-
нальный союз» (далее – ронс), созданной в декабре 1990 г., одним 
из основателей и председателем национального совета которой яв-
лялся кандидат исторических наук и.В. Артeмов [Артeмов 2019]. 
ронс представлял достаточно серьезную межрегиональную орга-
низационную структуру, имевшую в 1992 г. более 20 региональных 
отделений, в зону интересов которой входили центральные регио-
ны россии. на III съезде ронс 1 апреля 1995 г. была принята кон-
цепция, согласно которой «в условиях “оккупации столиц” ронс 
делает ставку, прежде всего, на развитие региональных отделов ор-
ганизации и на выборы в регионах» [Артeмов 2019].

на вопрос, почему выбрали именно Владимирскую область 
как «полигон» для реализации политического проекта русифика-
ции отдельно взятой территории, лидер ронс назвал несколько 
причин: «Хотелось, чтобы избирательный округ был поближе к 
Москве и московские соратники ронс, более организованные и 
многочисленные, могли бы приезжать туда для политической аги-
тации самостоятельными выездными бригадами, чтобы в округе 
уже были соратники, способные помочь быстро развернуть работу 
на всей территории, чтобы городское население доминировало над 
сельским, чтобы население было по преимуществу русским и не 
сильно подверженным коммунистическим настроениям» [Артeмов 

1 постановление Губернатора области от 25.03.2003 № 153.
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2019]. В конечном итоге судьба Владимирского региона решалась 
методом случайного выбора из 12 аналогично подходящих субъек-
тов рФ. 

на первом этапе успешной адаптации ронс способствовала 
помощь руководителя его регионального отделения, работавшего 
в администрации области. «Вполне симпатизировали и не мешали, 
как минимум, избранные главы и/или руководители законодатель-
ных органов местного самоуправления покрова, петушков, лакин-
ска, красного октября, Юрьевца, и даже Владимира. потом работа 
ронс распространилась на ковров и Муром» [корнев 2019].

Вся текущая деятельность была подчинена конечной цели – 
встраиванию в российскую политическую систему, а значит, участию 
в выборах всех уровней власти. осваивать владимирскую избира-
тельную «целину» «национальный десант» из представителей раз-
ных регионов начал в августе 1999 г. в ходе предвыборной кампании 
в Государственную думу, им помогала группа бывших «баркашов-
цев» из Москвы. избирательная технология, разработанная и отла-
женная почти за десятилетний срок существования организации, 
позволяла ронс ранее побеждать на выборах, не скрывая своих 
нацио нальных убеждений и при сравнительно небольших матери-
альных затратах. от выборов к выборам плотность индивидуальной 
работы с населением региона возрастала на порядок, а активисты 
ронс из «варягов» постепенно превращались в «своих».

и.В. Артeмов трижды безуспешно предпринимал попытки вой-
ти в состав Государственной думы рФ (1999, 2003, 2007 гг.). олимп 
региональной законодательной власти покорился и.В. Артeмову в 
2001 г. со второй попытки, когда он выдвигался по петушинскому 
избирательному округу. В целом члены ронс считали вполне удач-
ными выборы 2000 г., когда в состав областного депутатского корпу-
са вошли три его представителя. лидер ронс дважды избирался де-
путатом Законодательного собрания области, третьего и четвeртого 
созывов (с 2001 по 2009 гг.). на муниципальном уровне и.В. Артe-
мов принимал участие в выборах главы петушинского района в ок-
тябре 2005 г., которые проиграл действующему главе. 

оценивая результативность выборных кампаний, один из участ-
ников событий утверждал, что «на выборах 1999, 2003, 2005 гг., а 
это последние выборы в россии, на которых сохранялись некото-
рые элементы настоящей конкуренции и не было стопроцентных 
подтасовок, именно кандидаты от ронс и именно на территории 
Владимирской области, набирали больше голосов избирателей (до 
40%), чем все остальные русские националисты во всех остальных 
избирательных округах и территориях страны. это бесспорный ма-
тематический факт» [корнев 2019]. 
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В середине 2000-х годов во Владимирской области наблюдал-
ся всплеск массовой религиозно-националистической активности. 
В 2005 г. состоялись два несанкционированных крестных хода 
у здания администрации области под лозунгом «россия для рус-
ских!», одним из организаторов которых являлась официально не 
зарегистрированная организация с одноименным названием, а со-
организатором выступал бывший депутат Законодательного собра-
ния области, председатель Владимирской областной националь-
но-культурной автономии «русский национально-культурный 
центр». по неофициальным сведениям, организация «россия для 
русских!» базировалась в свято-Боголюбовском монастыре. Его 
духовник, архимандрит пeтр (кучер), был связан с православно- 
монархическим фундаменталистским движением, чьим рупором 
выступала газета «Завтра»2. Являясь для верующих наиболее авто-
ритетным старцем, духовник проповедовал монархические и край-
не консервативные взгляды [Бурдо, Филатов 2005, с. 127].

23 ноября 2005 г. во Владимире прошло общее собрание по 
созданию «русского культурно-православного центра» (ркпЦ). 
В ноябре того же года активистами Великоросской национальной 
партии в г. Владимире распространялись листовки, в которых ис-
пользовались символика и слоганы, аналогичные фашистским. 
организация «россия для русских!», российский культурно-пра-
вославный центр, Великоросская национальная партия пропаган-
дировали антисемитские и антиисламские идеи, разжигая внутри-
конфессиональную, межконфессиональную и гражданскую рознь 
[семeнова 2007, с. 26]. 

официальные представители Владимирской епархии высту-
пили с осуждением подобных акций и действий, усматривая в них 
опасность не только дестабилизации этноконфессиональных отно-
шений в регионе, но и размежевания самих православных общин 
по национальному признаку, а также формирования в массовом 
сознании «неочерносотенного» облика русской православной 
Церкви, поскольку ркпЦ постоянно ссылалась на самый высокий 
уровень покровительства, вплоть до святейшего патриарха Алек-
сия II, по благословению которого якобы проводились чины покая-
ния – «личного, за свой род, за весь наш народ»3. 

2 экстремистский номер газеты «Завтра» // орден Дракона [электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.drakula.org/sv_horugv/10/22072010.shtml 
(дата обращения: 7 марта 2019).

3 святейший патриарх Алексий II. «открытое обращение архипасты-
рям и пастырям русской православной Церкви» // Владимирский край. 
2005. 15–21 дек.
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В том же 2005 г. экстремистские действия предпринимались 
в отношении неславянских общественных и религиозных органи-
заций. так, на ограждении владимирской областной обществен-
ной организации «Еврейский общинно-благотворительный центр 
(Хесед-озер)» появлялись надписи и символика экстремистской 
направленности, оскорбляющей человеческое достоинство лиц 
еврейской национальности. на ограждении строительной площад-
ки Армянской Апостольской Церкви неоднократно писались ло-
зунги: «россия – для русских!». пять раз подвергался нападениям 
молельный дом мусульман г. Владимира: бросали бутылку с за-
жигательной смесью, пускали во двор газ, подбрасывали конверт 
с ртутью и др. [история 2019, с. 58]. поэтому не удивительно, что 
Владимирская область по результатам исследования, проведенно-
го в рамках ЦФо в 2005 г., была отнесена к категории регионов 
со средним уровнем этнонациональной конфликтности [Филь 
2005, с. 57].

Хотя акции 2005 г. происходили на фоне общей нестабильности 
в этноконфессиональной сфере региона, они не были стихийными. 
Уровень подготовки и проведения протестных мероприятий, их 
последовательность, присутствие участников из других регионов 
свидетельствовали о целенаправленных попытках спровоцировать 
открытые межнациональные и межконфессиональные конфликты, 
что, вероятно, было связано с деятельностью ронс. 

понимание важности межнациональных отношений и их тес-
ной взаимосвязи с межконфессиональными на уровне граждан-
ского самосознания произошло раньше, чем у властных структур. 
В 2005 г. совет по вопросам религиозных объединений при адми-
нистрации области расширил формат своих задач и реформировал-
ся в совет по вопросам религиозных и национальных объединений. 
это было единственное общественное формирование светского ха-
рактера, занимавшееся этнической проблематикой, решения кото-
рого носили рекомендательный характер4. 

таким образом, вполне можно говорить о том, что на первом 
этапе система управления региональны ми межэтническими отно-
шениями в регионе отсутствова ла. спровоцированные этнокон-
фессиональные конфликты (локальные и массовые) представляли 
опасность не только для позитивного взаимодействия этнических 
групп, но и для общественно-политической ситуации в целом. ор-
ганы вла сти не могли в полной мере оценить потенциальную опас-

4 постановление губернатора области от 18.10.2005 № 587 «о создании 
совета по вопросам религиозных и национальных объединений при адми-
нистрации области».  
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ность «националистического ви руса» и разрешали межнациональ-
ные проблемы ситуационным методом в рамках административно-
го права. органы местного самоуправления были законодательно 
«изолированы» от этнополитических процессов. к межнациональ-
ному диалогу не привлекались ресурсы и институты гражданско-
го общества. положительным результатом первого этапа явилось 
внесение национального вопроса в повестку дня совещатель-
но-консультативного органа при высшем исполнительном органе 
власти региона.

Второй этап становления организационно-функциональной 
структуры управления этнополитическими процессами (2006–
2013 гг.) прошeл под знаком противостояния органов региональ-
ной власти и право-радикальных сил. на фоне этого противостоя-
ния удалось создать систему управления межэтни ческими отно-
шениями.

серьезное влияние ронс на этнополитическую ситуацию 
региона заставило органы власти обратиться к институтам граж-
данского общества, представлявшим интересы различных этни-
ческих групп. В 2006 г. комитету общественных связей и сМи 
администрации области впервые было вменено полномочие по 
организации взаимодействия не только с политическими партия-
ми и движениями, общественными организациями, религиозными 
конфессиями, но и с национальными объединениями5. Диалог с 
руководителями национальных сообществ был переведен в режим 
непрерывных и доверительных контактов.

В то же время свои силы демонстрировали националисти-
ческие организации. Активисты «Движения против незаконной 
миграции» провели весной 2007 г. в областном центре два санк-
ционированных пикета, а 4 ноября состоялся «русский марш», 
организованный лидером ронс, в котором участвовало около 
250 еди номышленников, в том числе из других городов страны. 
В принятой резолюции митингующие требовали от властей страны 
изменить антирусский политический курс, восстановить традиции 
русской государственности, запретить миграцию в россию чуже-
родных этносов. 

однако наиболее принципиальным моментом являлась даже 
не частота и численность этих акций, а подчеркнутая лояльность 
к ним со стороны местных властей, в то время как росло противо-
действие органов государственной власти на региональном уров-

5 постановление губернатора области от 21.02.2006 № 122 «об ут-
верждении положения о комитете общественных связей и сМи админи-
страции Владимирской области». 
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не. националистические воззрения и действия и.В. Артeмова шли 
вразрез с позицией Законодательного собрания области, что выну-
дило владимирских депутатов в 2006 г. призвать лидера русского 
общенационального союза сложить полномочия областного депу-
тата6. В 2009 г. программные документы и агитационные матери-
алы ронс были признаны экстремистскими и включены в Феде-
ральный список экстремистских материалов7. В настоящее время 
запрещено распространение 13 материалов.

к концу первого десятилетия XXI в. на региональ ном уровне 
уже отмечались рост апатии избирателей к право-радикальным воз-
зрениям и значительное падение интереса к организациям, кото-
рые являлись их носителями, в то время как в петушинском районе 
они обрели питатель ную почву. именно здесь в 2010 г. проходила 
последняя безуспешная выборная кампания ронс в местные ор-
ганы власти. распространение экстремистских материалов послу-
жило причиной признания ронс в 2011 г. экстремистской органи-
зацией и запрещения еe деятельности на территории российской 
Федерации8. подводя итог, и.В. Артeмов признался, что планы 
были «наполеоновскими»: взяв за основу три области – тульскую, 
Владимирскую и новосибирскую, максимально укрепить позиции 
и «превратить эти территории в базу общерусского возрождения», 
но они не были реализованы по причине недостатка финансовых 
и людских ресурсов. «Другая причина — полное равнодушие к по-
добного рода деятельности всех существовавших на тот момент в 
россии русских движений и организаций. иногда вообще казалось, 
что мы действуем в полном вакууме» [Артeмов 2019]. на этом, соб-
ственно, и закончилась легальная деятельность ронс во Влади-
мирском регионе. 

противодействие националистическому радикализму требова-
ло системно-комплексного подхода, на основе чего стала форми-

6 Владимирские депутаты призвали лидера русского общенациональ-
ного союза сложить полномочия депутата // иА REGNUM [электронный 
ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/713479.html, 29 сентября 2006 (дата 
обращения: 10.03.2019).

7 Федеральный список экстремистских материалов // Министерство 
юстиции российской Федерации (официальный сайт) [электронный 
ресурс]. URL: https://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_
content_value=598 (дата обращения: 23.02.2019).

8 Во Владимирской области суд удовлетворил требования прокурора о 
признании межрегионального объединения «ронс» экстремистской ор-
ганизацией // Генеральная прокуратура рФ (официальный сайт) [элек-
тронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-72198/ (дата 
обращения: 2 февраля 2019).
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роваться региональная организационно-функциональная система 
реализации государственной национальной политики.

на законодательном уровне основополагающими документами 
были комплексный план действий по гармонизации межэтниче-
ских отношений, соглашение о сотрудничестве между Министер-
ством регионального развития рФ и регионом в сфере реализации 
государственной национальной политики, «законодательным ноу- 
хау» стала концепция региональной информационной по литики в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму9, не имевшая ана-
логов в российском правовом поле.

Администрация области сумела направить свой административ-
ный ресурс и потенциал гражданского общества на решение сле-
дующих актуальных задач: ограничение развития деструктивных 
тенденций в этноконфессиональных отношениях, систематический 
мониторинг этноконфессиональной ситуации в регионе, создание 
постоянно действующей диалоговой системы. Главной площадкой 
межнационального диалога стал совет по вопросам религиозных 
и национальных объединений при администрации области, кото-
рый, реали зуя принципы открытости, политкорректности, взаимо-
уважения, эффек тивно проработал до его переформатирования в 
2013 г. [Февралева 2009, с. 90–96]. при совете были созданы меж-
религиозная и межэтническая комиссии, включавшие в состав ли-
деров религи озных и национальных организаций10. подобная двух-
уровневая организационная структура была принципиально важна 
для того, чтобы совет оставался рабочим органом, сохраняя воз-
можность свободного обсуждения деликатных мировоззренческих 
и этнополитических проблем, не допуская этноконфессиональной 
ангажированности. поиск вариантов решений практических задач 
по противодействию ксенофобии и экстремизму проходил в рам-
ках совета по информационной политике в сфере профилактики 
терроризма11. Были сформированы общественные советы при тер-
риториальных органах федеральной власти: УФсин россии по 
Владимирской области (2007), УМВД рФ по Владимирской обла-
сти (2011), членами которых становились руководители религиоз-
ных и национальных организаций.

В силу динамичности и противоречивости этнополитических 
процессов принципы, направления, методы управления этнически-
ми отношениями постоянно корректировались. использовались 
разнообразные формы работы: проведение научно-практических 

9 Указ губернатора области от 15.04.2011 № 11.
10 постановление губернатора области от 01.08.2011 № 774.
11 постановление губернатора области от 30.09.2010 № 959.
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конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, издание 
специализированной литературы. 

В регионе была создана система мониторинга уровня кон-
фликтности в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, которая включала: контент-анализ средств массовой 
информации и интернет-ресурсов; интернет-опросы; экспертные 
опросы; мониторинг состояния межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в муниципальных образованиях области. 
Ежегодно проводились социологические опросы населения обла-
сти, что позволяло отслеживать динамику процессов. 

В своей деятельности администрация области придерживалась 
принципа открытости. на официальном сайте администрации дей-
ствовала веб-страница «развитие гражданского общества», орга-
низовывались интернет-опросы, работала дискуссионная площад-
ка «религиозный и национальный экстремизм – миф или реаль-
ность?». использование современных коммуникативных средств 
позволяло органам власти региона и формирующемуся граждан-
скому обществу открыто и оперативно вести заинтересованный 
обмен мнениями. 

В целях накопления информации, позволяющей формировать 
в обществе устойчивое уважение к закону, осуществлять превен-
тивные меры противостояния радикализму, был создан межведом-
ственный региональный банк данных методических и информаци-
онных материалов в сфере противодействия терроризму и экстре-
мизму, который находился в открытом доступе на официальном 
сайте оперативного штаба УФсБ рФ по Владимирской области. 

таким образом, результатом второго этапа являлось создание 
всесторонней и многоуровневой си стемы управления этноконфес-
сиональной сферой региона. Благодаря си стемно-комплексному 
подходу в решении вопросов межнациональных отношений удалось 
перейти от периода преобладаю щей нестабильности к периоду ста-
билизации и позитивного развития этнокультурных отношений в ре-
гионе. В этих условиях региональная государ ственная власть стала 
все более активно стремиться сделать этнополитические про цессы 
управляемыми и конструктивными, национальные общественные 
организации переориентировались с конфронтации на взаимообога-
щающее сотрудничество, националистическая идеология уверенно 
вытеснялась из обще ственного сознания. Управление этническими 
процессами строилось, главным образом, на основе широкого уча-
стия институтов гражданского обще ства и расширения диалога ор-
ганов власти со всеми заинтересованными сторонами. к серьезным 
недостаткам данного периода можно отнести отсутствие системы 
повышения квалификации субъектов управления.
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Третий этап становления организационно-функциональной 
структуры управления этнополитическими процессами (с 2014 г. 
по настоящее время) характеризуется переходом от системно-ком-
плексного к программно-целевому методу управления, которое 
осуществляется путем реализации профильной региональной ком-
плексной программы, разработанной в 2014 г. программно-целе-
вой метод предусматривает расширение круга субъектов управле-
ния, это: органы государственной власти и управления, учебные 
заведения, учреждения культуры, общественные объединения, 
консультативно-совещательные структуры, экспертное сообще-
ство, благотворительные организации.

В настоящее время в регионе создан единый организационно- 
управленческий механизм, региональную законодательную базу ко-
торого составляют 23 нормативных правовых акта (далее – нпА), 
в том числе 16 общего и 7 целевого назначения. 

объектами нпА общего назначения являются все жители об-
ласти, в отношении которых реализуются принципы равнопра-
вия, непринуждаемости, недискриминации. к ним относится, в 
частности, стратегия государственной национальной политики 
во Владимирской области на период до 2025 г.12 объектами нпА 
второй группы являются отдельные категории населения (казаки, 
цыгане, переселенцы). ко второй категории относится, например, 
комплексный план мероприятий по социально-экономическому и 
этнокультурному развитию цыган во Владимирской области13.

Государственная программа Владимирской области «реализа-
ция государственной национальной политики во Владимирской 
области (2018–2023 годы)»14 воплощает эффективное управлен-
ческое решение, отличающееся конкретностью, целенаправленно-
стью, концентрированностью. программа состоит из семи подпро-
грамм и предусматривает реализацию системы мероприятий эт-
нополитической, этнокультурной направленности, социальной 
адаптации мигрантов и т. п. 

12 Указ губернатора Владимирской области от 13.04.2017 № 37 «об 
утверждении стратегии государственной национальной политики во Вла-
димирской области на период до 2025 года».

13 распоряжение администрации Владимирской области от 29.01.2016 
№ 47-р «об утверждении комплексного плана мероприятий по социаль-
но-экономическому и этнокультурному развитию цыган во Владимирской 
области».

14 постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 
№ 1169 «об утверждении государственной программы Владимирской об-
ласти “реализация государственной национальной политики во Владимир-
ской области (2018–2023)”».
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Анализ нормативно-правового обоснования управления в сфе-
ре этнических отношений позволяет выявить несколько тенден-
ций: соответствие законотворчества динамике этнических отноше-
ний, активизацию диалога власти и общества, повышение уровня 
открытости власти.

отправной точкой коренного перелома в управленческой парадиг-
ме региона можно считать 2015 год, связанный с созданием Федераль-
ного агентства по делам национальностей (далее – ФАДн), которое 
приступило к «строительству» вертикали власти. В связи с этим на 
комитет общественных связей и сМи администрации Владимирской 
области было возложено полномочие по координации реализации го-
сударственной национальной политики на территории региона15.

пройдя путь реорганизаций, общественно-консультативный 
совет, отметивший в 2018 г. двадцатилетний юбилей, продолжает 
работу как совет по межнациональным и межрелигиозным от-
ношениям при Губернаторе Владимирской области16. повышен 
его статус, сохранен межведомственный характер, в состав совета 
включены представители четырех конфессий и 11 лидеров нацио-
нальных организаций17.

растет активность институтов гражданского общества, напри-
мер, в 2018 г. к серьезной проблеме социально-культурной адап-
тации мигрантов во Владимирской области обратилась областная 
общественная палата, проведя общественные слушания.

В деятельности администрации области появились принци-
пиально новые направления. так, с 2014 г. осуществляется значи-
тельная финансовая поддержка общественных проектов некоммер-
ческих организаций посредством грантов, направленных на укре-
пление гражданского единства и гармонизацию межнацио нальных 
отношений. на эти цели ежегодно из областного бюджета выделя-
ется 2,2 млн рублей. В 2018 г. внедрена новая форма взаимодей-
ствия с муниципальными органами власти – выездные кустовые 
семина ры-совещания по вопросам реализации государственной 
национальной по литики с участием руководителей и представите-
лей органов местного самоуправления. 

15 постановление администрации Владимирской области от 03.06.2015 
№ 504 «об утверждении положения о комитете общественных связей и 
сМи администрации Владимирской области».

16 Указ губернатора Владимирской области от 20.04.2015 № 25 «о со-
вете по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Губернато-
ре Владимирской области».

17 распоряжение губернатора Владимирской области от 31.10.2018 
№ 110-pr «об утверждении состава совета по межнациональным и межре-
лигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области».
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особое внимание уделяется этнологическому всеобучу как 
субъектов управления конфликтами, так и субъектов влияния. 
В 2017 г. в регионе, который является пилотной площадкой ФАДн 
для внедрения профессионального стандарта в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, была разработа-
на программа дополнительного профессионального образования 
«Укрепление российской нации в сфере этнокультурных и меж-
конфессиональных отношений» [Укрепление 2017]. Учебное посо-
бие стало лауреатом XVII российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров в области муниципального 
управления и отмечено дипломом I степени. 

Ежегодно от 20 до 50 государственных и муниципальных слу-
жащих повышают квалификацию по программе дополнительного 
профессионального образования «национальная политика: межэт-
нические и межконфессиональные отношения и профилактика экс-
тремизма» на базе Владимирского филиала рАнХиГс. кроме того, 
в 2018 г. внедрена новая форма повышения квалификации – кусто-
вые образовательные лектории по теме «реализация государствен-
ной национальной политики рФ на территории Владимирской 
области», в которых прошли обучение более 250 государственных 
и муниципальных служащих. проводятся тематические семинары 
для представителей средств массовой информации, работников об-
разования и культуры, лидеров религиозных и национальных орга-
низаций с приглашением специалистов ФАДн и ведущих ученых 
и экспертов страны. 

кардинально изменилась роль органов местного самоуправления 
в реализации государственной национальной политики. Законода-
тельные пробелы были ликвидированы, и оМсУ не только наделены 
соответствующими полномочиями в сфере этноконфессиональных 
отношений, но и установлена за это персональная ответственность 
главы муниципального образования, что достроило властную верти-
каль. В настоящее время во всех муниципальных образованиях об-
ласти, насчитывающих 21, приняты муниципальные планы меропри-
ятий по реализации стратегии, а в 17 из них реализуются программы 
(подпрограммы) по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию. Во всех муниципалитетах созданы консуль-
тативные органы (советы) по вопросам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений при главах органов местного самоуправ-
ления. Дважды в год информация о результатах деятельности советов 
заслушивается на совещании глав оМсУ при губернаторе области.

таким образом, создана единая трехуровневая управленческая 
вертикаль (федеральный центр–регион–муниципалитеты), пози-
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тивным результатом воплощения которой явились создание си-
стемы взаимодействия органов власти и управления с националь-
но-культурными общественными объединениями, организация 
этнологического всеобуча, локализация межэтнических противо-
речий и конфликтов. к недостаткам [Февралeва 2009, 2018] можно 
отнести низкий уровень легитимной самоорганизации региональ-
ного национального сообщества, проблемы интеграции мигрантов, 
социализации цыганского населения, отсутствие на территории 
области муниципальных Домов дружбы как ресурсных центров по 
развитию институтов гражданского общества.

применение программно-целевого метода управления этнополи-
тическими процессами позволило достичь главной цели – в условиях 
мировоззренческого плюрализма и национального многообразия до-
биться стабильной общественно-политической ситуации в регионе.
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Аннотация. статья представляет собой результаты полевой ис-
следовательской работы по изучению категорий самоидентификации 
трудовых мигрантов в санкт-петербурге. отмечается, что актуальность 
исследования связана с тем, что в настоящий момент в россии существует 
явный разрыв между теоретическими выводами и практикой реализации 
ключевых идей миграционной политики, которая, в свою очередь, опреде-
ляется недостатком информации о жизни самих мигрантов, о трудностях, 
с которыми они сталкиваются в принимающем обществе и при взаимо-
действии с государственными структурами, о представлениях мигрантов о 
самих себе и об их самоидентификации. В исследовании приняли участие 
сотрудники и магистры кафедры этнополитологии санкт-петербургского 
государственного университета. В ходе исследования было опрошено по-
средством интервью более 80 представителей трудовой миграции, а также 
студентов из трех постсоветских республик: Узбекистана, таджикистана 
и кыргызстана. отмечается, что каждая из изучаемых категорий (транс-
национальная, национальная и локальная) не является жестко ограничен-
ной и приобретает значение в зависимости от характера взаимодействия 
мигрантов с принимающим обществом, с институтами власти (полиция, 
УФМс и т. д.) либо с бывшими соотечественниками.

Ключевые слова: трудовая миграция, транснационализм, принимаю-
щее сообщество, адаптация мигрантов, ксенофобия, трудовое миграци-
онное законодательство, категории самоидентификации, локальность, 
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перед санкт-петербургом, как и перед любым иным 
современным российским городом-миллионером, стоит задача ин-
теграции мигрантов, т. е. их постепенная адаптация к новой среде и 
создание на уровне государства и общества условий высокой степе-
ни «включенности» мигрантов «в жизнь принимающей стороны» 
[Малахов 2015, с. 32]. по данным на 2017 г., санкт-петербург 
входил в тройку лидеров по привлечению мигрантов, прибыва-
ющих на постоянное место жительства или с целью длительного 
пребывания. Город в указанном году также занимал третье место в 
россии по приросту населения за счет миграции (64,5 тыс. человек) 
[Щербакова 2017]. В 2018 г. санкт-петербург вышел на второе ме-
сто по количеству приезжающих мигрантов. по данным официаль-
ной статистики, в целом по россии за январь–сентябрь 2018 г. на 
миграционный учет было поставлено 2 640 988 человек, из которых 
718 567 в качестве цели приезда указали работу1. 

к сожалению, из-за особенностей представленных официаль-
ных данных мы не можем обозначить эту общую цифру отдельно 
по республикам Центральной Азии – Узбекистану, таджикистану 
и кыргызстану2. Можно лишь отдельно привести данные по коли-
честву выданных трудовых патентов гражданам трех вышеупомя-
нутых республик, чтобы подтвердить статус доноров трудовой ми-
грации для указанных стран3.

не будет преувеличением заметить, что отличия в культуре и в 
образе жизни у мигрантов служат препятствием для их адаптации 
и интеграции в условия современной городской жизни. несмотря 
на отсутствие в последнее время громких резонансных уголовных 
дел на этнической почве, санкт-петербург по количеству случаев 
«расистского» и «неонацистского» насилия по-прежнему занимает 
лидирующие позиции4. это свидетельствует о недостаточной прора-

1 Министерство внутренних дел рФ. официальный сайт [электрон-
ный ресурс]. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/
item/10735340/ (дата обращения: 29.01.2019).

2 В 2017 г. в санкт-петербург въехали более 350 тыс. трудовых ми-
грантов [электронный ресурс]. URL: https://spbdnevnik.ru/news/2018-02-
14/v-2017-godu-v-sankt-peterburg-veykhalo-boleey-350-tysyach-trudovykh-
migrantov (дата обращения: 29.01.2019).

3 В петербург в этом году приехало в 1,5 раз больше мигрантов из стран 
снГ [электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/management/
articles/2017/09/05/732346-migrantov-sng (дата обращения: 29.01.2019).

4 ксенофобия в цифрах: преступления ненависти и противодействие 
им в россии в 2017 году [электронный ресурс]. URL: https://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2018/01/d38732/ (дата обраще-
ния: 1.02.2019).
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ботке вопроса адаптации мигрантов на уровне принимающего сооб-
щества. на государственном уровне (федеральном и региональном) 
установлены основные направления миграционной политики, но су-
ществует ряд вопросов по эффективности ее реализации, связанных 
с недостатком информации о жизни самих мигрантов, о трудностях, 
с которыми они сталкиваются в принимающем обществе и при взаи-
модействии с государственными структурами, о представлениях ми-
грантов о самих себе и об их собственной самоидентификации.

В российской действительности назрел явный разрыв, харак-
теризующийся несоответствием между теоретическими посылами 
и практикой реализации ключевых идей миграционной политики. 
сегодня мы сталкиваемся с тем, что тематика трудовой миграции 
«идет рука об руку» с понятием экстремизма. это подтверждается 
тенденцией к усилению роли силовых структур в реализации мигра-
ционной политики. как известно, в 2016 г. произошло переформати-
рование институционального обеспечения миграционной политики: 
была ликвидирована Федеральная миграционная служба и вопросы 
миграции переданы в ведение специально созданного управления в 
рамках МВД рФ.

В рамках исследовательского семинара, проводимого согласно 
программе магистратуры «этнополитические процессы в совре-
менной россии и мире» под руководством профессора В.А. Ачка-
сова на факультете политологии санкт-петербургского государ-
ственного университета, мы задались целью – в течение полугода 
исследовать категории самоидентификации мигрантов из Узбеки-
стана, таджикистана и кыргызстана, работающих и обучающихся 
в санкт-петербурге. 

на уровне оон общепринятой юридической дефиниции «ми-
грант», как известно, не существует, есть лишь определение со сто-
роны Международной организации по миграции оон. согласно 
ему, мигрант – это лицо, перешедшее границу или переехавшее 
внутрь страны с привычного места, вне зависимости от того, ле-
гально это было сделано или нет, добровольно или нет и в силу 
каких-то обстоятельств5. считается, что в обычной практике к это-
му определению подходят и «краткосрочные мигранты, такие как 
сельскохозяйственные работники», которые приезжают на корот-
кое время для работ6. на уровне российского законодательства так-
же нет единого определения «мигрант». 

5 Key Migration Terms [электронный ресурс]. URL: https://www.iom.
int/key-migration-terms (дата обращения: 1.02.2019). 

6 Беженцы и мигранты [электронный ресурс]. URL: https://
refugeesmigrants.un.org/ru/definitions (дата обращения: 1.02.2019).
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любая попытка дать точное определение, как и в случае с боль-
шинством явлений, лишь отдаляет от нас реальную составляющую 
данного термина. исходя из этого, мы для себя, возможно и опре-
деленно волюнтаристски, отнесем к мигрантам тех, кто прибыл из 
Узбекистана, таджикистана и кыргызстана в россию с целью ра-
боты (трудовые мигранты) либо учебы (студенты). В реальности 
нередки случаи, когда эти цели у приезжих совпадают. например, 
один из соавторов статьи и. Юсупов прошел путь от наемного раз-
норабочего до магистранта спбГУ. 

трудовые мигранты из стран постсоветской Центральной Азии, 
а именно из кыргызстана, таджикистана и Узбекистана, были вы-
браны для исследования как представители стран-доноров мигра-
ционных потоков. с одной стороны, наблюдается тенденция усиле-
ния их влияния на городскую среду, с другой стороны, происходит 
локализация сообществ. это, в свою очередь, ведет к изменению 
поведенческих установок, связанных с адаптацией к новым усло-
виям внешней среды. иными словами, категории самоидентифи-
кации претерпевают значительные изменения, что представляет 
особый интерес для нашего исследования.

определить наиболее верные теоретические подходы для наше-
го исследования оказалось сложнейшей задачей. Феномен идентич-
ности крайне популярен в гуманитарных науках. поэтому исследо-
ваний на тему этнической идентичности великое множество, сре-
ди них есть работы и по вопросам самоидентификации трудовых 
мигрантов в россии [руденко 2011, Максименкова, окладникова 
2014, трансформация 2014, трудовая миграция 2016, Бритвина, 
Шумилова 2017]. некоторые статьи при этом располагают откро-
венно слабой аналитической составляющей при полном отсутствии 
полноценных источников и материалов [Франц 2017].

В особый ряд среди комплексных работ по теме миграционных 
процессов можно выделить исследования на тему стратегий ми-
грантов в россии в целом и в субъектах рФ в частности. Здесь на-
блюдается фокус именно на выходцах из Узбекистана (вне зависи-
мости от их этнического происхождения) [Абашин 2012, Абашин 
2015, Абашин 2017]. наличие стратегии подразумевает, что прак-
тики – это не что иное, как тактические действия для достижения 
конечной цели. 

последняя же определяется максимой «возвращения домой» 
с заработанными средствами для финансирования домашнего строи-
тельства, традиционных практик и социокультурных норм, также 
связанных с колоссальными затратами. напрямую не указывается, 
но подразумевается, что трудовые мигранты больше руководству-
ются целями своих семей и родственников, нежели собственными. 
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поэтому и категория самоидентификации родства должна быть 
приоритетной в ряду этнической, национальной и религиозной. 
Данное утверждение трудно оспорить, но в целом остается неиз-
вестным, каким образом миграция влияет на указанные иные кате-
гории самоидентификации.

В.и. Мукомель прослеживает влияние среды, где трудится ми-
грант, на развитие самоидентификации. В случае совместного тру-
да с родственниками или «соплеменниками» особую значимость 
приобретает национальная принадлежность на государственном 
или субэтническом уровне. при частой совместной работе с мест-
ными жителями «характерна иная структура идентичностей», про-
исходит идентификация себя с гражданами россии [Мукомель 
2018, с. 242]. Здесь особенно важно то, что трудовые мигранты за-
частую придают значение тому, с кем придется работать. В равной 
степени есть и обратная тенденция, когда работодатель стремится 
не создавать «смешанные» коллективы, например состоящие из 
жителей кыргызстана и Узбекистана.

о том, каким образом происходит выбор в процессе самоиден-
тификации мигрантов в подростковом возрасте и во втором по-
колении, рассматривается в статье В.А. иванюшиной, Д.А. Алек-
сандрова и Е.В. казарцевой [иванюшина, Александров, казарцева 
2016]. наследственный характер этнической идентичности, т. е. ее 
примордиальное понимание на уровне школьников, был подтверж-
ден проведенной авторами серией интервью. интерес представляет 
вывод о различии к подходу самоидентификации в зависимости от 
состояния и степени институциональности диаспоры. например, 
армяне и азербайджанцы не испытывают затруднений с «манифе-
стацией идентичности». напротив, выходцы из таджикских и уз-
бекских семей могут называть себя русскими. Мы во многом заим-
ствовали методику данного исследования, прежде всего способ ин-
тервьюирования, с той лишь разницей, что мы изначально хотели 
отказаться от анкетирования. но ввиду сложностей при проведе-
нии глубинных интервью часть из них действительно получилась 
как ответы на вопросы в анкете. 

А.Б. Моргунова для анализа миграционной сферы в россии 
в статье использовала подход т.и. Заславской [Моргунова 2014]. 
он подразумевает три уровня возможности социального действия 
для социальных акторов (микро-, мезо- и макроуровни). В статье 
мы рассматривали различные аспекты интеграции и адаптации в 
совокупности с жизненной стратегией, проблемами, возможностя-
ми, соблюдением традиций. рассмотренные нами конфигурации 
позволяют говорить о том, что мигранты, особенно трудовые, в 
россии могут действовать лишь на микроуровне. следовательно, 
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такие категории, как «неформальность», «маргинальность», «оппо-
зиционность обществу», конструируются теми акторами, которые 
действуют на макро- и мезоуровне.

транснационализм и подходы к его изучению, тоже в силу по-
пулярности данного направления в миграционных исследованиях, 
требуют детального рассмотрения. сам термин «транснациональ-
ный» (transnational), как альтернатива «международному» (inter-
national), был предложен Дж. наем и р. кеохейном в рамках их кон-
цепции в теории международных отношений [Ney, Keohane 1971, 
p. 331]. В начале 1970-х годов ими была выдвинута идея о превра-
щении финансовых корпораций и международных компаний в пол-
ноценных акторов мировой политики. спустя почти двадцать лет, 
когда все большую актуальность приобретала проблема растущей 
миграции населения из развивающихся стран в развитые страны 
Запада, транснационализм как подход к интерпретации процессов 
взаимоотношений мигрантов, государства и принимающего сооб-
щества сам «мигрировал» из теории международных отношений в 
область миграционных исследований. 

Американские исследователи н.Г. Шиллер, л. Бах и к. Бланк- 
сзантон были первыми, кто разработал теоретическое обоснова-
ние и ввел термины «транснационализм» и «трансмигранты» в 
социальную антропологию [Shiller, Basch, Blanc-Czanton 1992]. 
ими были определены шесть предпосылок к пониманию процесса 
транснационализма. рассмотрим каждую из них отдельно.

1. рамки, заданные в социальных науках в отношении таких 
терминов, как «племя», «этническая группа», «нация», «общество», 
«нация» или «культура», ограничивают наши возможности анали-
зировать феномен транснационализма [Shiller, Basch, Blanc-Czan-
ton 1992, p. 5]. Фактически это можно воспринимать как критику 
этнографии, как отрасли знаний, не способной в современных ус-
ловиях изучать миграционные процессы в контексте их влияния 
на национальное государство, по словам авторов, проявляющее 
противоречивую живучесть в эпоху глобализации [Shiller, Basch, 
Blanc-Czanton 1992, p. 8]. 

2. Вторая предпосылка исходит из первой и призывает изучать 
феномен неразрывно в контексте перемен на глобальном уровне 
[Shiller, Basch, Blanc-Czanton 1992, p. 5]. с ней трудно не согла-
ситься в отношении важности контекста. однако при детальном 
исследовании миграции из кыргызстана, таджикистана и Узбеки-
стана можно определить границы этого влияния. Есть прямая зави-
симость внутриэкономической ситуации в россии от внешнеполи-
тической обстановки (санкции, рост иностранной валюты и т. д.). 
но в целом тренд в российском случае задается больше взаимоот-
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ношениями россии с тремя данными республиками Центральной 
Азии и их внутренними факторами (низкие зарплаты, рост населе-
ния и рост безработицы). Являются ли эти взаимоотношения част-
ным случаем общей глобальной тенденции расхождения «севера и 
Юга» – отдельный и дискуссионный вопрос. Безусловно, мигран-
ты из стран Центральной Азии выезжают и в другие страны, но 
их количество по данным статистики также не позволяет вывести 
проблему на глобальный уровень.

3. транснационализм основывается на повседневной жизни, 
деятельности и социальных отношениях мигрантов [Shiller, Basch, 
Blanc-Czanton 1992, p. 5]. на примере повседневных контактов ми-
грантов из Гаити и Филиппин, использующих заработки в сША 
для реализации традиционных практик на исторической родине, 
авторы стремились обозначить проявление транснационализма. 
Фактически это прямая проекция внешнеэкономических контак-
тов транснациональных компаний и их значимости в теории меж-
дународных отношений в область социальной антропологии. Мы не 
видим здесь дальнейшую перспективу развития контактов на над-
национальном уровне: сохранит ли она свое значение либо возьмет 
верх тенденция к миграции остальных участников данного взаимо-
действия в отдаленном будущем в сША из-за разницы в уровне 
доходов или в силу иных причин. на наш взгляд, она нуждается в 
изучении, поскольку иначе транснационализм воспринимается как 
система взаимоотношений, исключающая роль государства или 
умаляющая их значение, что также свидетельствует о «миграции» 
данной концепции из теории международных отношений.

4. транснациональные мигранты, преимущественно трудовые 
мигранты, живут в сложных реалиях, заставляющих их противопо-
ставлять, использовать и «переделывать» категории идентичности: 
этнические, национальные и расовые. Данная предпосылка для на-
шего исследования представляет наибольший интерес, поскольку 
посвящена трансформации категорий идентичности мигрантов, 
большей частью трудовых. Авторы считают, что трансмигранты соз-
дают новую изменчивую и множественную идентичность, которая 
помогает им сопротивляться глобальным политическим и эконо-
мическим переменам [Shiller, Basch, Blanc-Czanton 1992, p. 11]. при 
этом ими подчеркивается статус трансмигрантов как мобильной ра-
бочей силы в рамках глобальной экономической системы, поэтому 
важно изучать их особенности и устремления. на наш взгляд, здесь 
вновь прослеживается влияние транснационализма как концепции 
теории международных отношений. Безусловно, крайне важно знать 
устремления, точнее свой частный взгляд, на собственную идентич-
ность и ее категории у мигрантов, не обязательно трудовых. 
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Вместе с тем путем полевого исследования представляется це-
лесообразным проверить тезисы авторов-основателей концепции 
транснационализма о том, что в современных условиях «люди…
создают новое социальное и культурное пространство, которое тре-
бует нового осознания того, кем они являются, нового сознания и 
новых идентичностей» и, следовательно, нельзя к этому явлению 
подходить с видением, «сформированным политическими гра-
ницами национальных государств» [Shiller, Basch, Blanc-Czanton 
1992, p. 11].

5. изменчивое и сложное существование транснациональных 
мигрантов, по словам авторов, вынуждает нас переосмыслить кате-
гории национализма, этнической принадлежности и расы, теорети-
ческую работу, которая может внести вклад в переосмысление на-
шего понимания культуры, класса и общества. поскольку в рамках 
нашей статьи и наших семинарских занятий мы не ставили перед 
собой таких фундаментальных задач, то не будем подробно оста-
навливаться на этом тезисе.

6. трансмигранты сталкиваются с рядом гегемонистских кон-
текстов, как глобальных, так и национальных. Данный тезис ин-
тересен тем, что выводит категорию трансмигрантов из области 
наднационального, т. е. области исключительно взаимодействия их 
со своими соотечественниками на родине, минуя влияния прини-
мающего сообщества и государства. Вопросы влияния государства 
и общества на категории самоидентификации, степень его «гегемо-
нии» над мигрантами мы попытались рассмотреть в серии наших 
интервью. В частности, расспрашивая последних о том, насколько 
трудно соблюдать в россии собственные традиции, соответство-
вать принятым религиозным нормам, какой им видится реакция 
петербуржцев во время празднования курбан-байрам и Ураза-бай-
рам. Во многом результаты не оказались неожиданными, но тезис 
о наличии гегемонии со стороны принимающего общества не под-
твердился.

подобно конструктивистской парадигме, с небольшой задерж-
кой транснациональный подход нашел своих сторонников среди 
российских исследователей [Глущенко 2005, Абашин 2012, Ver-
tovec 2009]. Г.и. Глущенко выдвинул тезис о трансмигрантах «как 
самостоятельных акторах глобального мира». Данное стремление 
обозначить их особую или равную роль с реальными акторами 
мировой политики еще раз доказывает наличие преемственности 
транснационализма с одноименной парадигмой в теории между-
народных отношений. «трансмигранты», согласно мнению автора, 
развивают и поддерживают семейные, социальные, экономиче-
ские, политические, организационные и религиозные отношения, 
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простирающиеся через границы. В свою очередь их экономиче-
ские интересы находятся как в стране проживания, так и на роди-
не [Глущенко 2005, с. 51]. с данным утверждением, если речь идет 
о мигрантах из среднеазиатских республик, на наш взгляд, можно 
согласиться. среди указанных видов отношений совершенно спра-
ведливо были указаны, в том числе и в порядке их значимости, 
семейные, социальные, экономические и в последнюю очередь по-
литические и религиозные. причем семейные связи, точнее самый 
высокий уровень их значимости, во многом определяют стратегию 
и практики мигрантов. собственно сохранение их значимости в 
течение еще очень длительного времени и обуславливает актуаль-
ность транснационального подхода к изучению миграции из кыр-
гызстана, таджикистана и Узбекистана.

при этом единственным слабым местом транснационального 
подхода к реалиям трудовой и иной миграции из указанных стран 
является отсутствие диаспор как таковых. свои тезисы Г.и. Глу-
щенко подтверждает примерами политической значимости (в стра-
не происхождения и в стране проживания) ирландской, гаитянской, 
мексиканской и иными диаспорами, более или менее институциона-
лизированными в условиях системы лоббирования в сША. случай 
же с мигрантами из постсоветских республик Центральной Азии – 
явление совершенно иного рода. существующие официальные уз-
бекская, таджикская и кыргызская диаспоры де-факто таковыми 
не являются, и их «официальные» представители, как правило, не 
имеют влияния на бывших соотечественников.

Завершая критический обзор транснационального подхода, 
следует обозначить, что в нем уже есть отдельное направление, где 
нет стремления рассмотреть данное явление на глобальном уровне. 
скорее наоборот, локальность здесь имеет ключевое значение. од-
новременное состояние мигранта «и там и здесь», как бы в «третьем 
поле» выражается в последующем раздвоении состояния «своего» и 
«чужого» [Абашин 2012, с. 26]. локальность как реакция, как резуль-
тат процесса глобализации рассматривается в монографии п. ле-
витт [Levitt 2001]. с одной стороны, данное научное направление 
предлагает эффективный инструментарий для изучения мигрантов 
из Узбекистана и таджикистана – стран, где локальный фактор до 
сих пор имеет первостепенное значение. с другой стороны, оно не 
позволяет в полной мере учесть все факторы, влияющие на решение 
мигрантов, оставаться в стране или нет, а также уделяет мало вни-
мания проблеме самоидентификации мигрантов второго и третьего 
поколений. Данный подход в итоге скорее обозначает перспективу 
сохранения связей между выходцами из одного локального сообще-
ства, махалли и т. д. в странах, где они работают и проживают. 
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В целом, как уже говорилось, наши методы исследования кор-
ректировались реальностью. изначально планировалось силами 
группы магистрантов взять глубинные интервью у 100 мигрантов 
из республик средней Азии. В процессе выяснилось, что необхо-
димо наличие достаточных знаний русского языка у респондентов 
или знаний национальных языков интервьюерами. В противном 
случае глубинное интервью превращалось в анкетный опрос либо 
шло ограничение выборки респондентов по критерию уровня об-
разования. с одной стороны, выходом стала ориентация на одно-
сложные ответы, наподобие анкетных, с другой стороны, заметную 
помощь нам оказал присоединившийся к нам магистрант восточ-
ного факультета из Узбекистана ислам Юсупов: им проводились 
глубинные интервью соотечественников на узбекском языке. 

на практике ввиду этого обстоятельства общее количество 
интервью и опросов получилось 81, полноценных глубинных ин-
тервью – 30, из которых 1/3 это интервью со студентами. разуме-
ется, они не подпадают под категорию трудовых мигрантов, но тот 
факт, что подавляющее большинство из них свое будущее ассоци-
ируют с россией, позволяет их отнести к категории мигрантов; их 
самоидентификация и ее развитие, безусловно, вызывают интерес. 
Данные опросов и интервью студентов могут быть отождествлены 
с аналогичными полученными данными в результате опросов соб-
ственно самих трудовых мигрантов.

Форма глубинного интервью подразумевает достаточно инту-
итивный подбор вопросов в зависимости от реакции респондента. 
на наш взгляд, прямой вопрос: «кто вы по национальности?» – не 
лучшим образом скажется на откровенности опрашиваемого. от-
части категория национальной и локальной идентичности просле-
живается через самоидентификацию индивидуума с историей сво-
ей страны и места проживания, его отношения к известным исто-
рическим личностям. Данный подход обнаружил свои сильные и 
слабые стороны. 

Дело в том, что неожиданным оказался называемый инфор-
мантами спектр деятелей от полководцев до балерин (Бюбюсара 
Бейшеналиева). Для удобства мы распределим наиболее часто упо-
минаемые личности по странам опрашиваемых. среди выходцев из 
Узбекистана наиболее популярной исторической личностью ока-
зался, вполне ожидаемо, Амир темур (семь респондентов выделили 
его как самую знаменитую личность). Удивляет здесь малое коли-
чество назвавших тамерлана, особенно в связи с тем, сколько про-
водилось практических действий политики памяти в Узбекистане 
и.А. каримовым [Даудов, Алимджанов, Андреев, Шорохов, Янчен-
ко 2018]. Улугбека назвали лишь трое респондентов. собственно, 
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самого бывшего президента упомянул лишь один респондент. ны-
нешний президент Ш. Мирзеев был назван тремя респондентами. 
Выходцы из Хорезмийской области традиционно называли самой 
знаменитой личностью в истории Джелал ад-Дина Мангуберды 
(четыре респондента) и Аль-Хорезми (пять респондентов).

локальная идентичность прослеживалась в ответах жителей 
Ферганской области, поскольку трое респондентов, родом из нее, с 
гордостью называли Бабура, а трое – Аль-Фергани.

ответы выходцев из таджикистана формировали такую же 
большую выборку исторических деятелей, лидером в которой ока-
зался действующий президент э. рахмон (пять респондентов). 
Для нас во многом оказалось удивительным, что из 30 респонден-
тов из таджикистана исмаила сомони упомянул лишь один, что 
свидетельствует также о неутешительных итогах государствен-
ной политики памяти в республике. трое респондентов назвали 
выдающейся исторической личностью, кстати совершенно спра-
ведливо, – Абу Али ибн сино. В остальном же упоминались, как 
правило, совершенно разные личности – саади Шерози, рудаки, 
омар Хайям, Ага-хан IV (очевидно, что он был назван выходцем 
из ГБАо. – Авт.), сайиф исфаранги, садреддин Айни и другие.

Аналогичный спектр наблюдался среди ответов респондентов из 
республики кыргызстан. наиболее популярными историческими 
деятелями (получается, и мифическими тоже) стали Чингиз Айтма-
тов (четыре респондента) и богатырь Манас (два респондента). 

таким образом, наиболее манифестной оказалась локальная 
идентификация хорезмийцев и ферганцев из республики Узбеки-
стан (мы не исключаем, что если бы среди информантов оказались 
выходцы из ГБАо республики таджикистан, то манифестации 
особой этнической идентичности были бы не менее яркими. – Авт.). 
подтверждается она не только чувством гордости за свою историю 
локального уровня, но и желанием работать в коллективе своих со-
племенников.

Мы хорезмийцы, мы огузы. поэтому мы ближе к тюркам. тюрки- 
огузы... Я всегда гордился, что я узбек и я из Харезма (из интервью с 
Яшеном, 28 лет, г. Хива, Республика Узбекистан). 

на вопрос «Чем, по-вашему, хорезмийцы отличаются от дру-
гих узбеков?» был получен ответ от одного из информантов: «Мы 
более прямые и откровенные. Говорим так, как есть». на следу-
ющий вопрос о субэтнических границах – «как вы отнесетесь к 
тому, что хорезмиец или хорезмийка женится или выйдет замуж за 
узбека не из Хорезма?» – был получен ответ о том, что это плохо. 



95

Вопросы этнополитики. 2019. № 1 ® ISSN 2658-7041

особенности развития...

«остальных мы называем – «Уша» (они)» (из интервью с Улугбе-
ком Рустамовичем Курбаниязовым выходцем из г. Ургенч, работа-
ющим в Санкт-Петербурге). Выходцам из ташкента и из сурхан-
дарьинской области также было свойственно говорить со степенью 
превосходства относительно своей локальной идентичности.

В ташкенте не любят приехавших из других городов, а в регио-
нах – не любят из соседних областей (из интервью с Ш. Чориевым, 
24 года, г. Ташкент, Республика Узбекистан).

национальная категория самоидентификации прослеживалась 
в вопросах отношения мигрантов к представителям других нацио-
нальностей: что для вас значит быть узбеком, таджиком или кир-
гизом? 

Что значит узбек? Узбек, значит это мы беки, ханы, независимые 
люди. но наши узбеки в россии никогда не поддерживают друг дру-
га. например, таджики всегда окажут поддержку друг другу, но у нас 
среди узбеков таких мало (из интервью с Зоей, 44 года, Республика 
Узбекистан). 

из 81 респондента 42 подтвердили факт наличия родственни-
ков в россии и 37 выразили желание остаться в россии на постоян-
ное проживание, трое связывают будущее с миграцией в европей-
ские страны (рис. 1). лишь 14 респондентов пожелали вернуться 
домой, а 22 не дали ответа. полученные цифры объясняются более 
высоким уровнем жизни в россии. один из информантов так и от-
ветил на вопрос, почему он хочет остаться в петербурге:

Хочу еще больше освоиться тут в петербурге, хочется свой уро-
вень жизни поднять (из интервью с Расулом Маматовым, 20 лет, г. Са-
марканд, Республика Узбекистан). 

сохранение у всех респондентов связей с родственниками на 
родине еще раз свидетельствует об актуальности транснациональ-
ного подхода. с другой стороны, о дальнейших перспективах их 
развития и значимости в последующих двух-трех поколениях го-
ворить пока рано, равно как и о сети связанных между собой ло-
кальных сообществ по миру.

В этой связи уместным был вопрос, с какой страной респонден-
ты связывают будущее своих детей: со страной происхождения или 
с россией. Данная формулировка затрагивала личную сферу, что 
повлияло, как мы считаем, на последовавшие ответы. из 81 респон-
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дента на эту тему согласились поговорить только 35 человек, из 
которых 15 человек выразили желание, чтобы их дети оставались 
в россии, 16 – не определились с ответом, лишь двое пожелали свя-
зать будущее детей со своей родиной и двое посчитали, что реше-
ние о месте жительства должно оставаться за детьми.

Вопрос о преемственности традиций последующим поколе-
нием, логичный для выявления категорий самоидентификации, 
в большей степени отразил наличие наднациональной, религи-
озной идентичности. традиция и религия, можно условно так 
сказать, оказались контаминированы в сознании большинства 
мигрантов. собственно, как это определил один из информан-
тов: «Главное это наши мусульманские традиции» (из интервью 
с респондентом из Республики Таджикистан, 32 года, г. Каниба-
дам). среди традиционных праздников, за исключением новру-
за, часто назывались праздники религиозные – ид-аль-Фитр и 
ид-аль-Адха. 

В связи с этим основным пожеланиям к сохранению традиций 
было оставаться мусульманином (мусульманкой): «…держу пост, 
хожу в мечеть по пятницам, начинаю молиться пять раз даже на ра-
бочем месте! не пью, не курю, занимаюсь только спортом! никогда 
не отказывался от своих традиций» (из интервью с А. Омоновым, 
28 лет, Республика Узбекистан). 

Рис. 1. ответ на вопрос: «Желаете ли вы остаться на постоянное место 
жительства в россии?»
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Далее, уже в меньшей степени, выражалось желание, чтобы 
дети знали родной язык. один из ответов респондента совмещал 
в себе оба таковых:

Я пока не решила все, но хочу, чтобы они знали таджикский. 
Я очень надеюсь, что они будут религиозны. но все же это будет их 
выбор (из интервью с Махинов, 19 лет, г. Худжанд, Республика Тад-
жикистан).

традиции для детей: коран читать и намаз совершать (из интер-
вью с Гулипой, 46 лет, г. Бишкек, Республика Кыргызстан). 

Я не знаю, какие традиции должны бы были соблюдать мои дети. 
из праздников у нас же есть только курбан-Байрам… и новруз (из ин-
тервью с Ханифой, 18 лет, г. Канибадам, Республика Таджикистан). 

Установки морали среди некоторых респондентов определя-
лись как часть традиции, передаваемая по наследству:

Жить с одной женщиной, не изменять, как ее муж и отец ее детей 
(из интервью с Гулипой, 46 лет, г. Бишкек, Республика Кыргызстан).

каждый кыргыз должен уважать старших. то, что я заметил, пока 
учился здесь… то, что у нас молодежь больше уважает старшее поко-
ление, чем здесь, например… В кыргызстане ты не увидишь ни одной 
бабушки и дедушки, чтобы они ходили одни с большими сумками по 

Рис. 2. ответ на вопрос:  
«с какой страной вы связываете будущее своих детей?»
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рынку, или жили одни. такого нет там. там всегда дети заботятся о 
своих родителях. А здесь я часто вижу такое: такая бабушка, уже еле 
ходит, с большими сумками заходит в магазин. У нас такого нет во-
обще (из интервью с Э.Н. Куланбаевым, 23 года, г. Бишкек, Республика 
Кыргызстан).

предпочтение своей национальной кухне также определялось 
как соблюдение традиции, в том числе и религиозной традиции:

Да, я обязательно праздную такие религиозные праздники, но из-
за работы не всегда получается сходить в мечеть и молиться. но дома 
мы готовим особенное блюдо плов, или же звоним своим родствен-
никам в таджикистан и поздравляем их с праздником (из интервью 
с О.М. Косимовым, 52 года, г. Курган-тюбе, Республика Таджикистан).

…из-за плотного графика не могу ходить в мечеть. но дома со 
своими друзьями готовим плов каждый праздник и посидим (из ин-
тервью с Бахромом, 28 лет, г. Угренч, Республика Узбекистан).

– сложно ли в россии соблюдать ваши традиции? соблюдаете 
ли вы традиции у себя на родине? пришлось ли от чего-то отказаться 
после переезда в россию? – несложно, я все соблюдаю так, как в Уз-
бекистане. Ем национальные блюда. Если это не суп, то мы кладем на 
одну тарелку как в Узбекистане. Даже если я на улице, то я постараюсь 
поесть в узбекских кафе (из интервью с Гофуром, 50 лет, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан).

Было одно контрастирующее с общей установкой на сохране-
ние религиозной и национальной идентичности пожелание при-
держиваться общечеловеческих ценностей: 

Мне кажется, что обычные человеческие ценности важнее тради-
ций. надо конечно, чтобы они знали историю. Если мой ребенок будет 
находить веру в религии, то я не буду против, но буду следить за этим, 
потому что можно легко удариться в фанатизм (из интервью с Сафи-
ной, 22 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан).

В некоторых интервью можно видеть, каким образом респон-
дент пытается выразить максимально больше критериев узбекской 
традиционности: 

Живу со своими земляками, и мы всегда едим наши национальные 
блюда, общаемся на узбекском, смотрим концерты наших узбекских 
певцов и артистов. Все соблюдается так, как в Узбекистане. на каж-
дый национальный праздник мы надеваем свои национальные платья 
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и идем даже на работу в них. наши начальники радуются и поздрав-
ляют нас (из интервью с Гульнорой, 51 год, Республика Узбекистан).

– сложно ли в россии соблюдать ваши традиции? – нет, совсем 
не сложно. Да, я соблюдаю традиции. праздную рамадан, курбан-Бай-
рам, и тут нет запрета мусульманам носить наши головные уборы. До 
сих пор ем наши традиционные блюда и мы всегда ведем себя как в 
Узбекистане и уважаем старших. Я отказалась от нашей националь-
ной одежды, так как здесь бывает очень холодно, и мне пришлось хо-
дить в джинсах, в чем я раньше никогда не ходила (из интервью с Зоей, 
44 года, Республика Узбекистан).

Я живу со всей семьей, и мы все живем так, как и в Узбекистане. 
например, едим свои национальные блюда, общаемся на узбекском, 
смотрим узбекские фильмы и концерты (из интервью с Г.П. Мадмаро-
вым, 55 лет, Ферганская область, Республика Узбекистан). 

последние три ответа служат убедительным аргументом в 
пользу транснационального подхода, поскольку свидетельствуют 
о принципиальной возможности при отсутствии полноценного 
института диаспоры оставаться в рамках собственно узбекского 
общества, по большей части за счет современных технических 
средств. Более того, так как данные ответы были озвучены в отно-
шении вопроса традиций, можно констатировать стремление со-
хранить национальную идентичность как часть общей стратегии у 
мигрантов из региона.

органичность религиозного и традиционного в самоидентифи-
кации мигрантов прослеживалась в ответах на вопрос относительно 
сложности в соблюдении традиций на территории российской Фе-
дерации. рассматривая более подробно интервью, в которых интер-
вьюируемые не ограничивались при ответе на вопрос «трудно ли 
Вам соблюдать традиции, проживая в россии?» одной лишь фразой: 
«нет, не трудно», можно выделить три группы респондентов.

первая группа не проводит четкой границы между традициями 
и религией. и отвечая на вопрос о традиционных устоях, имеют в 
виду религиозные:

Местное население может возмущаться (по поводу мусульман-
ских праздников, обрядов, традиций), так как в чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. Я понимаю, что я здесь – гость. Я здесь резать 
барана не буду, дома, в общем-то, тоже не режу (из интервью с Б. Айым-
жан, 24 года, г. Бишкек, Республика Кыргыстан). 

традиции свои тут соблюдать не сложно (мусульманские), ни от 
чего не пришлось отказываться, здесь ничего не запрещено (из интер-
вью с Бахтоваром, 29 лет, г. Душанбе, Республика Таджикистан).
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респонденты из второй группы однозначно не утверждают о на-
личии больших трудностей с соблюдением традиций, однако под-
черкивают определенные аспекты, вызывающие неудобства. это – 
нехватка времени, несовпадение выходных дней и национальных 
праздников и проч.:

про традиции могу сказать, что мы празднуем все праздники, 
но не так масштабно, как на родине… не приходится отказываться 
полностью, просто уже точно не как дома (из интервью с Адуллохом, 
29 лет, г. Ташкент, Республика Узбекистан).

полностью отказываться (от традиций) нет, не приходится. но 
тут труднее – просто некогда, не на все денег хватает (из интервью с 
Р. Маматовым, 20 лет, г. Самарканд, Республика Узбекистан).

следующая группа подчеркивает особое влияние семьи в под-
держании традиционных устоев. Если человек мигрировал и жи-
вет с семьей, ему легче продолжать соблюдать традиции вне ро-
дины: 

Если семья тут – не сложно (соблюдать традиции) (из интервью 
с Алиматом, 27 лет, г. Душанбе, Республика Таджикистан).

нет, не сложно (соблюдать традиции). Мы тут своей большой 
семьей праздники празднуем, и все в порядке. Главное в соблюдении 
традиций, чтобы вокруг были твои родственники (из интервью с Иза-
том, 52 года, г. Худжанд, Республика Таджикистан). 

среди национальных праздников чаще всего упоминается но-
вруз. В целом государственные праздники отмечаются по мере воз-
можности:

…с ребятами из Узбекистана, из кыргызстана, из казахстана ино-
гда во время таких праздников национальных, как новруз, 21 марта 
мы справляем, такой новый год: мы собираемся с ребятами, готовим 
плов, празднуем, так сказать, если это выходной. В меру своих воз-
можностей, потому что это же общежитие (из интервью с А. Османа-
лиевой, 20 лет, г. Бишкек, Республика Кыргызстан).

Есть, например, новруз, есть государственные праздники рес-
публики Узбекистан, которые не празднуются в россии, но мы их, 
допустим, можем праздновать… иногда мы празднуем День неза-
висимости… новруз мы празднуем, но это тоже так: какое-нибудь 
блюдо сделать, которое готовят именно к этому празднику, – су-
маляк (из интервью с Ж. Муминовым, 22 года, Самарканд–Санкт- 
Петербург). 
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из ответов очевидно, что государственные праздники не так важ-
ны для мигрантов, как религиозные. при этом и те и другие отходят на 
второй план в условиях проживания вне семьи и вне традиционного 
общества (речь идет в основном о молодых мигрантах), восприятие 
реальности трансформируется, становится более подвижным:

конечно, санкт-петербург и россия влияют на то, чтобы отходить 
от некоторых принципов. традиции соблюдает закрытое общество, 
которое не принимает из внешнего мира ничего. потому что то, что 
приходит к нам с Запада или из россии, может повлиять негативно 
или нарушить наши устои, обычаи, поэтому мы стараемся соблюдать 
наши традиции. У нас очень богатые традиции. Здесь, в отличие от Уз-
бекистана, есть свобода. когда у тебя есть свобода, очень легко забы-
ваются свои традиции и обычаи (из интервью с И. Юсуповым, 26 лет, 
Ферганская область, Республика Узбекистан).

Были и респонденты, понимающие под традициями не только 
национальные праздники, но и внутренние устои своего общества, 
такие как уважение к старшим, гостеприимство, беспрекословный 
авторитет родителей и проч.: 

…наш народ, кыргызы, они всегда отличались именно гостеприим-
ностью (из интервью с А. Османалиевой, 20 лет, г. Бишкек, Республика 
Кыргызстан).

традиции, не связанные с празднованием каких-то событий, это, 
пожалуй, то, что в характере или в этногенезе нашего народа, это ува-
жение к старшим, уважение к младшим… (из интервью с Ж. Мумино-
вым, 22 года, Самарканд–Санкт-Петербург). 

такие традиции, являющиеся больше поведенческими установ-
ками, как правило, сохраняются мигрантами и вне своего общества. 

три респондента из 81 на вопрос «трудно ли Вам соблюдать 
традиции, проживая в россии?» дали положительный ответ. про-
блемы, перечисленные ими, связаны с отсутствием понимания со 
стороны принимающего общества: неприязненные взгляды во вре-
мя празднований, невозможность уйти с работы в пятницу или в 
другой день, являющийся праздником в родной стране мигранта, 
но при этом не являющийся таковым в россии.

когда здесь ходим в мечеть, люди смотрят, это неприятно: мы же 
на улице будем сидеть, хочется в мечети читать. конечно, неприятно 
на улице сидеть, но надо же читать. на улице неудобно просто. люди- 
немусульмане по-другому смотрят, плохо (из интервью с Д.Р. Муродо-
вым, 25 лет, г. Турсунзаде, Республика Таджикистан).
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религиозная наднациональная категория самоидентификации 
прослеживалась в большинстве ответов респондентов относитель-
но брака с иноэтничным или иноконфессиональным представите-
лем. из всего числа респондентов (81 человек) на подобные лич-
ные вопросы в ходе интервью согласились ответить 30 человек. 
Для восьми человек главной была названа религиозная принад-
лежность потенциального брачного партнера:

– примите ли вы невестку другой национальности и религиоз-
ной принадлежности? – Да, приму, но при одном условии, если она 
примет ислам. Даже в коране написано, если из-за кого-то не му-
сульманин примет ислам, то тому очень большое вознаграждение 
(из интервью с О.М. Косимовым, 52 года, г. Курган-Тюбе, Республика 
Таджикистан).

– Если ваш сын женится на девушке другой национальности и 
веры? – это не соответствует нашим узбекским нормам, но если она 
примет ислам, и если мой сын не против, то я одобрю (из интервью 
с О. Абдукаримовой, 48 лет, г. Ош, Республика Каргызстан).

В ответах встречались манифестации локальной и националь-
ной категории самоидентификации, в основном среди граждан 
рес публики таджикистан. 

Я бы не вышла замуж (не за таджика). Важно, чтобы это был тад-
жик. Даже моя бабушка не отдает меня за одного парня. Мы с одного 

Рис. 3. ответы на вопрос: «трудно ли Вам, проживая в россии,  
соблюдать традиции вашего народа?»
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района, а он живет в другом. она говорит, что это не то. Я не знаю, 
почему. он должен быть мусульманином (из интервью с Ханифой, 
18 лет, г. Канибадам, Республика Таджикистан).

никогда не соглашусь на другую национальность для детей. толь-
ко таджика – для детей своих. 

В избранниках своих детей не важна нация, главное, чтоб был му-
сульманином. 

У меня жена таджичка. Для меня не важно, какой национальности 
будут избранники детей. Если они будут русскими, если они согла-
сятся принять ислам, то тогда можно, а если не захотят – нет. не-
веста может быть из любого района таджикистана, главное, чтобы не 
памирка. памирки самые красивые, но у них религия другая. нельзя. 
Главное, чтоб одна религия (из интервью с Ш.Х. Хочихоновым, г. Ис-
фара, Республика Таджикистан). 

– Женились бы вы на девушке другой национальности, но при 
этом мусульманке? – нет, никогда! только на узбечке (из интервью 
с Бахромом, 28 лет, г. Угренч, Республика Узбекистан). 

– Женитесь ли вы на девушке другой национальности, если ради 
вас она согласится принять ислам? – нет! только на узбечке и мусуль-
манке, потому что здесь другой менталитет и они никогда не смогут 
соблюдать наши обычаи и традиции (из интервью с Яшеном, 28 лет, 
г. Хива, Республика Узбекистан). 

основная масса опрошенных мигрантов не сталкивалась с ксе-
нофобией и дискриминацией по национальному и религиозному 
признаку или не придавали этому значения. нас это насторожило 
в отношении искренности респондентов. из них несколько человек 
(не более пяти) отмечало о предвзятости в проверке документов 
сотрудниками МВД. Многие этот вопрос старались игнорировать. 
из интервьюируемых А. Ахматшиным 28 человек шестеро заявило 
о безразличии к ним местного населения, в других интервью дан-
ной характеристики не встречалось. само это определение – «без-
различие» – показалось наиболее символичным, характеризую-
щим реалии современных отношений мигрантов и принимающего 
сообщества. 

из дополнений можно выделить несколько интересных фраз из 
разных интервью: «В 95% точно ни религиозной, ни национальной 
нетерпимости нет, т. е. в этом плане никаких сложностей не испы-
тываем, только, может быть, самую малость, что в общем-то неиз-
бежно нигде, даже в Узбекистане». либо: «не очень хочу про это 
говорить, зачем плохое вспоминать? со стороны местных ничего 
особенного, иногда, когда в автобусе еду, чувствую косые взгляды, 
толкнуть могут. но тут такое везде, не думаю, что это по отноше-
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нию ко мне именно такое». также несколько человек заявили, что 
случаи негативного отношения были, но они не заостряют на этом 
внимание и считают, что это исключение из правил, отмечая ней-
тральное и спокойное отношение к себе. один из опрошенных (сту-
дент) заявил, что с дискриминацией сам не сталкивался, но знает 
о дискриминации по языковому признаку от других (не знающих 
русского языка). Другой респондент, из Ургенча, столкнувшись с 
проявлением ксенофобии и вынужденный перевезти детей обрат-
но в Узбекистан, сравнил произошедшее с бытовой ксенофобией 
в отношении русского (славянского) населения, имевшей место в 
первые годы независимости страны. 

Больше, чем проявления ксенофобии со стороны маргинальной 
части общества, мигранты опасаются нарушить миграционные за-
коны российской Федерации. Можно привести цитаты из интер-
вью с мигрантами для более яркого подтверждения: 

потому что абсолютно любому мигранту, который приезжает 
сюда, нужно оформить столько документов! это такая морока, вы себе 
не представляете. и в этом году еще и немного усложнили правила 
пребывания в рФ.

по поводу трудностей. Я прекрасно понимаю, что это государ-
ственные правила, что это миграционная политика, но рФ так загнула 
все эти законы. 

УФМс ужасно относятся к мигрантам. это такой ужас и кошмар. 
Я там не была, но у меня очень много знакомых и моя семья там быва-
ли, чтобы оформить документы. такие рассказы оттуда приносят, это 
ужас. сотрудники относятся к мигрантам как к собакам (из интервью 
с Ганджиной, 19 лет, г. Канибадама, Республика Таджикистан).

В первую очередь это оформление каких-то документов: если у 
тебя паспорт республики Узбекистан, т. е. не российский паспорт, то 
твои документы... у тебя гораздо больше проблем, собственно, вот и 
все (из интервью с Жавохиром Муминовым, 22 года, г. Самарканд, Рес-
публика Узбекистан). 

недавно прибывшие мигранты уточняют, что по сравнению с 
прошлым опытом приехавших родственников сейчас повышаются 
сборы и налоги. 

Жалобы высказываются по поводу наличия коррупции в рос-
сийских силовых структурах. несколько респондентов отметили 
данное обстоятельство:

Да, даже в самом УФМс были случаи, когда оформляли фальши-
вые документы за стоимость настоящих. иногда правоохранительные 
органы пытаются вытянуть взятку с мигранта, даже если у него все в 
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порядке с документами (из интервью с Ганджиной, 19 лет, г. Каниба-
дама, Республика Таджикистан).

Во-первых, есть коррупционная схема, которая не позволит ему 
очень просто получить патент, хотя законом предусмотрено, что он не 
должен испытывать какие-то сложности при получении патента, вот, 
но, к сожалению, в МФЦ есть коррупция, которая не дает гражданам 
получить в установленном законом порядке патент (из интервью с Жа-
вохиром Муминовым, 22 года, г. Самарканд, Республика Узбекистан).

на следующий день я опять через эту дорогу пошла, и этот же 
полицейский меня поймал, бумажку забрал. Говорит: «Десять тысяч 
принеси, и все я отдам» (из интервью с Ханифой, 18 лет, г. Канибадам, 
Республика Таджикистан).

Что касается проблемы занятости, то крайне сложные проце-
дуры получения разрешения на работу и жесткие правила реги-
страции ведут к неформальной занятости, а также объективно спо-
собствуют закреплению произвольных действий в отношении ми-
грантов и коррупции в правоохранительных и иных проверяющих 
органах власти. В условиях правовой неопределенности трудовые 
мигранты обычно соглашаются работать при отсутствии всяких га-
рантий со стороны работодателя. В данной ситуации трудовые ми-
гранты стараются устроиться к своим землякам, поскольку в этом 
случае им может быть обеспечен некий минимум гарантий по опла-
те и проживанию.

сюда можно отнести проблемы, связанные с медицинской по-
мощью, о которых несколько раз с большой горечью рассказывали 
мигранты: 

А еще приплюсовать медицинскую помощь. Ее тоже трудно полу-
чить, бесплатную. это практически невозможно (из интервью с Хани-
фой, 18 лет, г. Канибадам, Республика Таджикистан). 

Что касается языкового вопроса, то более трети опрошенных 
отмечали такого рода проблемы. отмечалось, что административ-
ные барьеры миграционной политики концентрируют свое внима-
ние на культурной составляющей (язык, история), с которой дол-
жен быть ознакомлен мигрант:

и главная проблема именно в знании языка, потому что им тесты 
сдавать надо на знание, поэтому они испытывают трудности в первую 
очередь со знанием языка и во вторую очередь это надо знать законы 
(из интервью с Асел Осмоналиевой, 20 лет, г. Бишкек, Республика Кыр-
гызстан).
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первичными, с точки зрения опрашиваемых, являются задачи, 
связанные с базовыми потребностями, и у только приехавших нет 
времени и попросту сил заниматься бюрократической волокитой. 
В свою очередь, сегодня нивелируются те первичные проблемы, ко-
торые существуют у любого человека, старающегося освоиться на 
новом месте. 

один из опрашиваемых сделал следующее предположение: 

В основном тоже все зависит от работы. наверно, можно спокойно 
разделить на два типа людей: первый – кому не нужно никакого изу-
чения языка, закона, потому что у них есть посредники (за которых 
отвечают посредники), вот зачем им учить русский язык? (из интер-
вью с Осломом Юсуповым, 26 лет, г. Фергана, Республика Узбекистан).

понятна стратегия непостоянного пребывания: желание про-
сто заработать на сезонной и не очень высокооплачиваемой работе. 
В этой связи резко отличается стратегия молодых людей, которые 
стремятся к интеграции и хотят стать полноправными граждана-
ми; ясно, что с проблемами адаптации в общей массе опрошенных 
сталкивается в основном молодежь. это связано со студенческой 
активностью: 

и да, поначалу было межкультурное столкновение взглядов, ин-
тересов, разные мировоззрения. Мне было нелегко включиться в эту 
подростковую жизнь. но потом, когда я поступила в техникум, встре-
тилась с людьми постарше, которые иначе думают, мне стало легче. 
А сейчас в университете уже очень хорошо (из интервью с Севинч,  
18 лет, г. Ташкент, Республика Узбекистан).

Молодые люди обращают внимание на сложности вхождения в 
новое сообщество, такие как неприятие и невозможность быстрого 
усвоения культурных паттернов:

пережить надо было именно культурный шок. Есть такой термин. 
потому что все-таки мы же приезжаем из Центральной Азии, а Цен-
тральная Азия считается тоже немножко такой восточной страной. 
и там много чего по-другому совсем. потому что, если человек приез-
жает – традиционный таджик или узбек, – ему все, что он видит тут, в 
питере, это неправильно.

никто не очернял друг друга за спиной, а тут я приехала в рос-
сию и вижу элементарно, что дружат две девочки, но стоит им один 
раз поссориться, и они уже друг друга могут на всю аудиторию оскор-
блять. и вот мои одногруппники русскоговорящие сидели и своих же 
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русскоговорящих очерняли. Я была шокирована и подумала, что если 
они друг друга так очерняют, то представляю, как они отзываются 
обо мне, когда я выхожу отвечать, например (из интервью с Хафизой, 
20 лет, г. Душанбе, Республика Таджикистан).

один из опрашиваемых на своем примере подтвердил разность 
в поведенческих установках, которые присущи молодым мигран-
там, стремящимся к более высокому уровню образования, качеству 
жизни, и теми, кто находится на более низком социальном уровне:

…потому что иногда люди, которые здесь находятся, не хочу ни-
кого обидеть, но они не совсем еще достигли какого-то уровня, и они 
могут с тобой панибратски пообщаться, могут начать флирт (из ин-
тервью с Хафизой, 20 лет, г. Душанбе, Республика Таджикистан).

наиболее острой и недостаточно проработанной является про-
блема, касающаяся детей мигрантов. респонденты неоднократно 
отмечали, что они наблюдали ситуации, когда дети мигрантов ока-
зывались в изоляции:

Я где-то с шестью детьми близко пообщалась, и пять из них, опу-
стив глаза вниз, сказали, что с ними никто в классе не общается. А ше-
стой человек сказал, что с ним никто не общался три года, только в 
четвертом классе со мной начали общаться (из интервью с Ганджиной, 
19 лет, г. Канибадама, Республика Таджикистан). 

исходя из такого опыта опрашиваемых, можно констатировать, 
что институты адаптации на уровне школ фактически не существу-
ют. получить место в детском саду или устроить ребенка в школу 
для мигрантов также намного сложнее, чем для местных жителей. 

определяемые категории самоидентификации локальной, на-
циональной и транснациональной не были жестко ограничены и 
приобретали значение при необходимости разного рода взаимодей-
ствия мигрантов с принимающим обществом, с институтами вла-
сти (полиция, УФМс и пр.) либо с бывшими соотечественниками. 
например, локальная самоидентификация, в понимании важности 
единства этнического происхождения, манифестировалась в ос-
новном выходцами из Узбекистана и реже из таджикистана. по 
большей части это была реакция на вопрос относительно выбора 
партнера для брака, но этнический фаворитизм проявлялся и в от-
ношении предпочтения работы в моноэтническом коллективе.

национальная категория самоидентификации в большей степе-
ни проявлялась в стремлении на домашнем уровне обеспечить себя 
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условно «национальным» бытом: смотреть телеканалы и фильмы 
на своем национальном языке, слушать национальную музыку 
и есть национальные блюда. В меньшей степени это стремление 
наблюдалось у мигрантов из кыргызстана. подобная установка 
частью респондентов воспринималась как соблюдение традиций. 
при этом именно ее наличие подтверждает актуальность трансна-
ционального подхода к изучению явления трудовой миграции из 
средней Азии в россию.

В процессе интервьюирования было выявлено значение и над-
национальной, точнее религиозной, категории самоидентифика-
ции среди мигрантов. проявлялась она в ответах на вопросы от-
носительно традиций (неразрывно связанных с религией) и в отно-
шении перспективы женитьбы (или замужества) с представителями 
другой религии и национальности. 
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национальный характер и специфика бытия 
в литературе ненцев
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Аннотация. В статье рассматриваются отраженные в литературе нен-
цев проблемы формирования и трансформации традиций, обычаев и риту-
алов, способствовавших становлению и развитию духовной и материаль-
ной культуры этого народа в разные исторические периоды. отмечается, 
что этнокультурная самоидентификация, возрождение традиций прошло-
го не должны осуществляться без глубокого научного осмысления, в том 
числе без исследований литературоведов. ненецкие писатели и поэты от-
разили разноликую социальную реальность, высветили трагедию человека 
переходного периода. на основе контекстуального анализа произведений 
ненецких авторов, освоения фольклора, эпоса и этнографического матери-
ала раскрываются своеобразие мировоззренческих установок, символика 
поступков героев, особенности национального характера. В исследовании 
проведен поиск ответа на вопрос о том, какие ритуалы, обычаи и традиции 
народа обусловлены такими бинарными оппозициями, как «смирение/
агрессия», «доброта/жестокость», «упорство (настойчивость)/уступчи-
вость» (податливость, мягкость)? объяснение негативного поведения 
героев романов Василия ледкова, повестей Анны неркаги и других не-
нецких авторов исследователь находит, используя подход к пониманию 
природы насилия, предложенный в работах французского ученого рене 
Жирара. В ходе исследования использованы историко-культурный, пси-
холого-социальный, компаративистский методы. представлены примеры 
из произведений хантыйской, ненецкой и долганской литератур.

Ключевые слова: ненцы, ненецкая литература, образы, традиции, 
ритуалы, национальный характер, социальный опыт, насилие, жертво-
приношение, добро, бинарные оппозиции, инициация, мировоззрение, 
специфика
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Abstract. The article discusses an issue of the formation and transformation 
of the traditions, customs and rituals that contributed to the formation and 
development of the spiritual and material culture of that people in different 
historical periods, as reflected in the literature of the Nenets people. It is noted 
that the ethnocultural self-identification, the revival of the traditions of the 
past should not be carried out without their deep scientific understanding, 
which includes the research of literary critics. Nenets writers and poets re-
flected diverse social reality, highlighted the tragedy of a person in transition. 
On the basis of the contextual analysis of the works of Nenets authors, the 
development of the folklore, epos and ethnographic material the article reveals 
the originality of ideological attitudes, the symbols of the actions of heroes, 
features of a national character. The study conducted a search for an answer to 
the question of what rituals are the customs and traditions of the people due to 
such binary oppositions as humility / aggression, kindness / cruelty, persever-
ance (persistence) / pliability (pliability, gentleness)? An explanation of the 
negative behavior of the heroes of the novels by Vasily Ledkov, the short novels 
by Anna Nerkagi and other Nenets authors is found through the approach to 
understanding the nature of violence proposed in the works of the French sci-
entist Rene Girard. The study used historical, cultural, psychological, social, 
comparative methods. Examples from works of the Khanty, Nenets and Dolgan 
literatures are presented.

Keywords: Nenets, Nenets literature, images, traditions, rituals, national 
character, social experience, violence, sacrifice, kindness, binary oppositions, 
initiation, world view, specificity

For citation: Zhuleva, A.S. (2019). “National character and specificity of 
human being in the literature of the Nenets”. Issues of Ethnopolitics, no. 1, 
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Возникшая и активно формировавшаяся в ХХ в., про-
должающая свое развитие в наши дни литература ненцев художе-
ственно воссоздает историческую социально-культурную жизнь 
уникального северного народа, представляет своеобычные образы, 
отражающие его мировоззрение, раскрывающие душевные тайны. 
созданные образцы ненецкого характера, составляющие часть 
образной системы произведений, высвечивают трансформацию 
социального пространства, отражают национальный ток бытия.
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традиционное бытование народа и характеры «пришли» в поэ-
зию и прозу зачинателей литературы (тыко Вылка, николай Вылка, 
Антон пырерка и др.) как реально бытовавшие, а позднее – в произ-
ведениях леонида лапцуя, Василия ледкова, Анны неркаги, Юрия 
Вэллы, прокопия Явтысыя и других – как сохранившиеся в усло-
виях культурного слома обычаи, ритуалы, старозаветные установки.

национальный характер – особый психогенетический склад 
народа, возникший на основе исторического и социального опыта, 
всей совокупности традиций, идей, ценностей, стереотипов, рас-
пространенных в этнической общности, – проявляется как система 
социокультурных норм и как психологическое явление. по мне-
нию Д.с. лихачева, который считал существование национальных 
особенностей характера бесспорным явлением, они (национальные 
особенности характера) делают мир «ярким и выразительным». он 
утверждал: «национальные особенности – достоверный факт. не 
существует только каких-то единственных в своем роде особенно-
стей, свойственных только данному народу, только данной нации, 
только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в 
кристаллически неповторимом строении этих национальных и об-
щенациональных черт» [лихачев 1990, с. 3]. 

каким предстает характер ненцев в их литературе?
с гордостью и пафосом, являющимся составляющей риториче-

ского этоса, произносит в стихотворении ненецкий поэт прокопий 
Явтысый эндоэтноним – самоназвание своего народа: «Да – нен-
цы мы! Мы тундровые люди, / не каждому дан титул – человек!» 
[Явтысый 1996, с. 12]. следует заметить, что этому северному на-
роду удалось сохранить самоназвание и в официальной, и в худо-
жественной литературе, хотя в публицистике и в этнографической 
литературе в прошлом бытовали экзоэтнонимы «самоеды», «юра-
ки». это названия-прозвища, присвоенные другими народами. так, 
активно бытовавшее в конце ХIХ – начале ХХ в. название «само-
еды» образовалось из дважды искаженного лапландского наимено-
вания северного края «самеядна». первоначально название народа 
«самоядь» записал в ХI в. летописец нестор, позднее переписчики 
изменили на «самоеды». Зафиксировано, что эндоэтнонимы и дру-
гих северных народов в переводе означают «человек» или «настоя-
щий человек», но у некоторых из них они не сохранились в офици-
альном названии. так, самоназвание «луораветлан», что означает 
«настоящий человек» было заменено экзоэтнонимом «чукча» (об-
разовано от слова «чувчен», в переводе на русский язык – «олене-
вод»), а самоназвания «инуит», «юпигыт», «югыт», тоже означаю-
щие «настоящий человек», были заменены в официальной и худо-
жественной литературе экзоэтнонимом «эскимос».
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В своем стихотворении «Да, ненцы мы!..», которое предваря-
ет эпиграф из произведения А. Блока «Да, скифы мы!», ненецкий 
поэт, также не отделяя себя от народа, знакомит с ним читателя. 
Явтысый художественно рассказывает о стойкости и упорстве 
ненцев: «мы на ветру, как тоненькие ивы, / сломать нельзя нас, / 
можно лишь согнуть»; о внутренней скрытой эмоциональности: 
«горим сердцами пылко среди снегов, / среди полночной тьмы»; 
о трудолюбии и скромности: «чередою поколений – в краю болот 
и вечной мерзлоты / детей растили и пасли оленей, / храня секреты 
скромной красоты»; о самоотверженности и ответственности перед 
предками: «из рода в род / передавали песни / передавали речь / из 
уст в уста».

пафос и гордость в отношении самоназвания своего народа 
звучат и в стихах другого ненецкого поэта, леонида лапцуя, в про-
зе и стихах Василия ледкова и любови ненянг.

«нет большего счастья, чем быть человеком.
Велик ли ты, мал ли, но неповторим», – утверждает В. ледков 

в своих стихах.
появление эндоэтнонима лингвисты и историки связывают со 

временем, когда члены рода стали осознавать свою общность как 
особое культурно-языковое единство с единым для них происхо-
ждением, отличающимся от всех других общностей. о том, как из-
древле воспринимал народ самоназвание «ненец», как стремился 
соответствовать смыслу эндоэтнонима, выделяющего его из окру-
жающего мира, рассказывает читателю в авторском отступлении 
В. ледков во второй части романа-дилогии «люди Большой Мед-
ведицы». Автор подчеркивает неприхотливость, трудолюбие коче-
вавших из века в век «истинных сынов тундры», которые жили 
в унисон с ее изменениями в зависимости от времени года. каж-
дый ненец знал «как пахнет снег, как цветут зори, как движутся 
облака…». он по-свойски разговаривал со стихиями: доверял им 
свои печали, оповещая о своих радостях, делился сокровенными 
надеждами.

Мы узнаем также из названного романа и других художествен-
ных произведений, что ненецкий кочевник во время длительных 
поездок по тундре нередко пел свои песни-самоделки. следует за-
метить, что пение, судя по содержанию бытовых и личных песен, 
служило психологической поддержкой духа, помогало избавиться 
от негативных воздействий одиночества и страха. оно закаляло 
характер и наполняло силами. песнями называла свои стихи тай-
мырская поэтесса л. ненянг, воспевая свой народ: «и живут здесь 
мои северяне, трудовой, / с добрым сердцем народ». она мечтала о 
будущем главного города таймыра Дудинки: «Я тебя белокамен-
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ной вижу, / В парках тундровой зелени всю… / Молодой, звонкий 
голос твой слышу / и с тобою о счастье пою» [ненянг 1989, с. 18].

ненецкие поэты и прозаики представили в своих произведени-
ях выразительные, жизнеутверждающие образы-характеры (типы, 
персонажи), позволяющие увидеть трансформацию характера в 
связи с изменением социальных условий. процесс вхождения чело-
века в определенную социальную действительность предполагает 
понимание особенностей этой действительности, принятие ее норм 
и ценностей в качестве собственных идеалов и установок. однако 
нередким явлением было столкновение настоящей реальности с 
воображаемой. Воображение порой рождало грезы, соразмерные 
героическим действиям прошлого. именно воображение приоб-
ретало социальные формы. В ненецкой литературе нашло отраже-
ние бытование народа в различных социальных условиях. В иной 
культурно-исторической ситуации, когда бытовавшее веками тра-
диционное обрядово-регламентирующее начало как в обществен-
ной, так и в частной жизни людей подвергалось инокультурной 
трансформации, формировался иной «хозяйственный этос», иные 
правила общественного и даже личного поведения, происходила 
психологическая ломка, возникали конфликтные ситуации, кото-
рые и отражены в определенной степени писателями и поэтами. 
В соответствии со временем и социально-культурными условиями 
менялось и восприятие традиций, обычаев. Воспроизводя неред-
ко натуралистично быт, хозяйственный уклад, трудовые занятия, 
раскрывающие специфику бытования, ненецкие авторы значитель-
ное внимание уделяли и трансформации характера в меняющихся 
условиях бытования. Действие персонажей стало внешним про-
явлением этоса, сюжетные ходы и ситуации, речь персонажей, их 
внешний облик раскрывали определенный типический характер. 
отмечено, что индивидуализм и психологизм в образе-характере 
формировались и развивались в ненецкой литературе постепенно 
и не были характерным явлением в произведениях зачинателей ли-
тературы.

какие ритуалы, обычаи, традиции народа издревле формирова-
ли его, воздействовали на бинарные оппозиции, изначально при-
сутствующие в психологии человека, такие как «смирение/агрес-
сия», «доброта/жестокость», «упорство (настойчивость)/уступчи-
вость (податливость, мягкость)»?

первобытное общество заложило моральные основы, отразив-
шиеся на персонажах ненецких произведений. так, герои нередко 
зависимы от законов природы, действие которых трудно остано-
вить, как только оно началось. речь идет о проявлении агрессии и 
мести. Герой повести Анны неркаги «илир», владелец большого 
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оленеводческого стада Майма, пролил человеческую кровь, бро-
сив нож в спину своего бывшего пастуха, разгадавшего его тайну 
о спрятанных оленях, которых не хотел отдавать в создававший-
ся колхоз. совершив убийство, Майма превратился для всех жи-
вущих в стойбище в настоящего неукротимого зверя, забывшего 
о добре и жалости. он творит зло безнаказанно, не задумываясь о 
реакции людей. Его не волнует, что жизнь в стойбище постепен-
но умирает, и он, в конце концов, остается наедине с мальчиком- 
сиротой. не беспокоит его и судьба отца, который взял вину на 
себя. Воспользовавшись суетой во время убийства пастуха, отец 
подложил в ножны убийцы-сына свой нож и был арестован. обра-
щение Маймы с восьмилетним сиротой илиром представлено ав-
тором как поведение звероподобного агрессивного человека, обу-
янного местью за желание отнять у него оленей. Майма превратил 
мальчика в настоящую собаку (тот разучился говорить, поскольку 
Майма запретил ему разговаривать, выполнял обязанности заби-
того Маймой до полусмерти и умершего от ран пса, бил мальчика 
и превратил его лицо в нечеловеческую маску). сложно логически 
обосновать открытую, неукротимую, неистовую злобу одного из 
главных героев повести. Где ростки яростной агрессии, несдержан-
ного насилия? подойти к ответу на эти вопросы стало возможным 
при обращении к нетрадиционному представлению о проблеме на-
силия, изложенному французским исследователем рене Жираром 
в работе «насилие и священное». Автор уже в начале первой главы 
своей работы пишет, что жажда насилия, стоит ей проснуться, при-
водит к определенным физиологическим изменениям, готовящим 
человека к схватке. эта расположенность к насилию длится извест-
ное время. Ее нельзя считать простым рефлексом, который прекра-
щается, как только прекратится воздействие стимула. эту жажду 
насилия труднее успокоить, чем развязать, особенно в обычных 
условиях жизни в обществе. насилие опасно тем, что даже если 
исходный объект, вызвавший его проявление, недосягаем, оно все 
равно дразнит его. «неутоленное насилие ищет и в итоге всегда на-
ходит заместительную жертву. Вызвавшее ярость существо вдруг 
заменяется на другое, ничем не заслужившее ударов насильника, 
кроме как своей уязвимостью и досягаемостью…», – пишет рене 
Жирар [Жирар 2000, с. 8].

на примере поведения Маймы из повести «илир» мы видим 
«иррациональное» насилие, находящее самые разнообразные 
причины, чтобы проявиться. В силу обстоятельств герой, имея 
власть в своем стойбище, проявляет бездумное жестокое насилие, 
избрав в качестве объектов слабых и бесправных. исторически 
это было уже переломное время установления новых социальных 
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отношений и пренебрежительного отношения к прежним, веками 
бытовавшим.

В более древний период, в условиях первобытного общества, у 
ненцев существовало жертвоприношение как заместительное дей-
ствие для погашения внутреннего насилия, поскольку оно счита-
лось «заразным», распыляющим вокруг себя начатки раздора и же-
стокости, способным разрушить единение коллектива.

В романе-дилогии В. ледкова, первая часть которого носит 
название «Месяц Малой темноты», а вторая – «люди Большой 
Медведицы», одна из сюжетных линий развивается на фоне тра-
гических событий, связанных с насилием. с описания запретов, 
этической маркированности поведения в родоплеменном обществе 
ненцев начинает писатель свою вторую часть дилогии: «Много раз-
ных законов придумали люди тундры. поднял руку на отца с ма-
терью – считай, что остался без руки: она засохнет, переломится и 
отпадет. Украл – на родовом суде тебе отрежут палец. подстрелил 
без надобности зверя, поймал ненужную тебе птицу, погубил за-
бавы ради что-то живое – тебя осудят люди, ибо запятнал ты свое 
имя – Человек. но самым тяжким грехом на земле было убийство… 
ненец, береги человека! помогай ему!.. не так уж много людей на 
нашей тундровой земле… и если ты погасил жизнь одного из них – 
забудь, что имя твое Человек. Друзья отвернутся от тебя, забудут 
дорогу к твоему чуму, и ты останешься в одиночестве. тебе никто 
не подаст руки, для тебя не проснется в чуме соседа ни один уго-
лек… люди будут бояться тебя – ведь по преданию в жилах убийцы 
течет дурная кровь, которая может опять заставить его нарушить 
закон предков» [ледков 1979, с. 196]. 

ледков в романе образно представляет существовавшее у нен-
цев понимание греховности человекоубийства: совершившего это 
преступление стали считать «порченым» человеком. он способен 
повторить содеянное, и встречи с ним предпочитали избегать. Герой 
романа пета пырерко, совершивший убийство, не удержав свою 
ярость против обидчика, подвергается остракизму окружающими и 
страдает от этого в течение многих лет, поскольку вынужден жить 
вдали от человеческих поселений. Его боятся, не хотят с ним быть 
поблизости даже его бывшие друзья. он стал после смертельного 
выстрела человеком с «дурной кровью». именно в текучести крови 
воплощался заразный характер насилия. как знак совершившегося 
убийства, она «взывает к мести» и предвещает новые драмы.

первообраз «крови», в том числе «человеческой крови», мно-
гозначен и энергоемок не только в литературе ненцев, но в произ-
ведениях других северных литератур. Долганская поэтесса огдо 
Аксенова в стихотворении «обычай предков», посвященном отцу 
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Егору Дмитриевичу Аксенову, противопоставляя мир и войну, 
любовь и ненависть, также опирается на древнюю традицию дол-
ган – не проливать человеческую кровь. используя прием экспли-
цитной реминисценции, словами своей бабушки, услышанными в 
детстве, поэтесса воскрешает былое назидание-запрет: «Если кап-
нешь ты кровью на землю – беда./ ты нарушишь священный обы-
чай./ кровь людская по ней не лилась никогда./ Мы знакомы лишь 
с кровью добычи» [Аксенова 1982, с. 9].

остяки (ханты) также придавали большое значение человече-
ской крови как фактору священному, животворящему и способно-
му оказать негативное влияние на окружающих.

В романе Еремея Айпина «Богоматерь в кровавых снегах» Мать 
Детей внимательно отслеживает, чтобы пролитая на снег человече-
ская кровь была засыпана снегом и даже заложена ветками дерева, 
чтобы «ненароком не наступил кто-нибудь» на нее. именно кровь, 
как и уходящих в иной мир людей, героиня не называет определен-
ным для нее словом, а именует даже в мыслях «светлая», «яркая». 
разговаривая с убитым сыном, женщина забрасывает окровавлен-
ный наст дороги и размышляет: «Человеческую “светлую”, “яркую” 
кровь не должны видеть ни солнце, ни луна, ни небо, не должны 
клевать-крошить ее вместе со снегом ни глупые птицы, ни неразум-
ные звери» [Айпин 2002, с. 186]. она считает кровь частицей души 
человека, которая способна воздействовать на окружающих. поэ-
тому женщина всякий раз пытается очистить огнем пространство 
между кровью мертвых и живыми.

Защитить себя от насилия, судя по литературе, ненцы стреми-
лись с помощью жертвоприношения, которое играло компенсирую-
щую роль.

В мифологическом сознании ненцев отношение к насилию 
над человеком и лишению его жизни менялось постепенно, о чем 
можно судить, привлекая материалы этнографов и фольклористов. 
В прошлом существовало жертвоприношение человека сядэю (дья-
волу), о чем пишет в своей работе А.А. Борисов: «самоеды упорно 
убеждены, что если принести сядэю (дьяволу) человеческую голо-
ву, то непременно сядэй пощлет богатый промысел. и чтобы до-
стать хороший промысел, самоеды стараются задобрить сядэя. это 
не сказка, – быль доисторических времен!.. Факт существования у 
самоедов человеческих жертвоприношений не подлежит никако-
му сомнению. Мне неоднократно приходилось об этом слышать…» 
[Борисов 1907, c. 75]. подтверждением этим записям служат эпи-
ческие произведения. рассматривая эту проблему в своей диссер-
тационной работе «эпические песни ненцев», З.н. куприянова 
анализирует сюдбабц и ярабц, в которых описаны факты человече-
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ских жертвоприношений, правда «в форме замышляемой жестокой 
расправы над угнетаемым сиротой-юношей». по ее мнению, чело-
веческие жертвоприношения не были распространенным явлени-
ем и постепенно изживались из обихода, поскольку жертвы обычно 
спасались во время жертвоприношения (им давали родственники 
советы, как спастись, и помогали избежать смерти).

ритуал человеческих жертвоприношений, существовавший 
еще у древних народов для снятия напряжения и предупреж-
дения конфликтов, был постепенно заменен у ненцев на прине-
сение в жертву животных или вырезанных статуэток, изготов-
ленных кукол. Герой автобиографической повести В. ледкова 
«синева в аркане» Явтысый по согласованию с другими стар-
цами изготавливает кукол, замещающих нарушителей установ-
ленного порядка, и готовится совершить обряд их повешения на 
священной горе жертвоприношений. Здесь присутствуют следы 
и других жертв: черепа и кости оленей, медвежьи зубы, клыки 
моржей.

Автор-рассказчик, находящийся уже под влиянием новых уста-
новок, влияния иной культуры, с иронией относится к «подвигу» 
героя ивана лагейского, который с риском для себя поехал ночью 
к горе жертвоприношений и не позволил старику Явтысыю «по-
весить» двух кукол, символизирующих нарушителей. иван лагей-
ский рассказывал с уверенностью, что таким образом он спас двух 
человек от бед и болезней.

Веру в добро, спасение от зла герои нередко искали в синкре-
тизме с природой. Восьмилетний илир из повести А. неркаги, во-
лею обстоятельств став безмолным рабом жестокого Маймы, упор-
но надеялся на спасение гор-великанов. он верил в их поддержку, 
поскольку, согласно легенде, жившие в прошлом люди-великаны 
от непосильных дум превратились некогда в скалы, но их сущность 
не изменилась и добрые сердца их помогают спасать людей-соро-
дичей, наказывать зло, проповедовать братство. и тот, кто не «по-
терял сердце», достоин общения с людьми.

следует отметить, что в издревле существующей у всех наро-
дов оппозиции «добро/зло» категория «добро» является вечной 
и наиважнейшей. рассматривая на основе анализа эволюционных 
воззрений философов и писателей разных времен и народов добро 
и красоту в литературе и искусстве, лев толстой пришел к заклю-
чению: являясь понятием основным, добро метафизически состав-
ляет сущность нашего сознания и оно не определяемо разумом. 
«Добро есть то, что никем не может быть определено, но что опре-
деляет все остальное», – утверждал писатель-философ в своей ра-
боте «об искусстве» [толстой 1983, с. 93].
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постепенно закреплялось в сознании и поведении ненцев про-
явление особого уважения к тем, кто добр, оказывает помощь, уме-
ет ценить дружбу. ритуалы выполняли также функцию нейтрали-
зации межличностной агрессии. В стихотворении «только другу из 
друзей…» леонид лапцуй раскрывает символику поведения ненцев 
по отношению к друзьям. Для друга предназначены олений мозг, 
что «сокровищу под стать», поскольку олень отличается разумным 
поведением, а также олений язык, так как «мудр олений, говорят, / 
цвета пламени язык».

ненецкие мифы транслируют эволюцию осознания понятий и 
разделения не только оппозиций «добрый/злой», «хороший/пло-
хой», но и «выносливый/слабый», «трудолюбивый/ленивый» и 
многих других, присутствующих в мифах и других народов. В мифе 
«нум, нга, Ветер и Мороз» [Мифы и предания 2001, с. 158] по ука-
занию нума, Верхнего Божества, стихии Ветер и Мороз жестко ис-
пытывают людей на силу противостояния и выносливость, наход-
чивость, умение и трудолюбие. Вначале нум испытывает с помо-
щью ветра и мороза людей независимо от их достоинств, но в конце 
произносит слова о разделении в зависимости от их намерений и 
поведения, поощряя негативное отношение Ветра и Мороза к лю-
дям с отрицательными чертами характера, имеющими плохой нрав. 
Мифы, заостряя внимание с помощью поэтического покрова на 
бинарных оппозициях, характеризующих человека, его поступки, 
предъявляли образцы воспитательного этоса, принимали активное 
участие в формировании национального характера.

В большой степени воздействовала на поведение героев, в особен-
ности на подрастающее поколение, укорененная у ненцев традиция 
почитания предков. она предполагала ответственность живущих пе-
ред ушедшими в мир иной за свои действия и поступки. ненецкий 
поэт прокопий Явтысый представил в стихотворении «Дрожащей 
тропинкой лунного света…» созданную представлениями прошлой 
жизни ненцев картину встречи с духами предков, во время которой 
он, в ожидании грозного суждения от сидевших в молчании явив-
шихся в полночь духов, мысленно покаялся, припомнив малейшие 
ложь и обман, обрел после их таинственного исчезновения спокой-
ствие и уверенность. Убедившись, что заслужил доверие духов пред-
ков, внимательно следящих за его поступками, дает совет читателю:

Чтоб чувствовать: предков доверья достоин, –
не нужно счастливого случая ждать.
Ведь кто бы ты ни был: поэт или Воин –
обязан добро на земле утверждать!

(«Дрожащей тропинкой лунного света…». Пер. В. Гордеева)
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написанное в переломные 90-е годы ХХ в. стихотворение, как 
и большинство в сборнике п. Явтысыя «Взойдет росток души» 
(нарьян-Мар, 1996), активизирует бытовавшие у предков и пребы-
вавшие в «замороженном» состоянии традиционные представле-
ния предков, обряды и ритуалы. поэт воспевает стремление ненец-
кого народа к добру.

Гуманистическая моральная категория равенства людей, свое-
образная «семья Человека», в родовом обществе содействовала 
формированию доброжелательности, внимательного и ответствен-
ного отношения к сородичам. люди одного рода были вправе по-
лучить свою долю от добычи независимо от того, какой у них ха-
рактер или активность, здоров ли он или болен, какого он возраста. 
Даже если охотники или оленеводы были недовольны и осуждали 
чье-то поведение, они не оставляли провинившихся голодными, 
помогали в беде. синкретизм, единство характера в родовом обще-
стве формировались благодаря не только необходимости выжива-
ния в суровых природных условиях, но и ответственности каждого 
члена рода за жизнь сородичей, за сохранение территории. Все эти 
задачи изначально активизировали создание традиций, ритуалов, 
обычаев, обеспечивающих единение. об этом единении, о доброже-
лательности по отношению к любому гостю писала ненянг, напо-
миная современникам былые традиции: «тебе, наверно, друг мой, 
невдомек: законы тундры избегут забвенья. Ведь мало ли кого на 
огонек случайно приведет тропа оленья? и, значит, надо, чтоб го-
рячий чай ждал путника – пусть он душой оттает. любого в тундре 
гостя привечай. Запомни: лишь добро – добро рождает…»

появление зачатков капиталистических отношений у ненцев 
в ХIХ – начале ХХ в. способствовало их отчуждению от родовых 
отношений и порождало расщепление характера на личное и обо-
собленное. появившееся у ненцев социальное расслоение повлия-
ло на изменение внутренних нравственных установок и характера. 
Долг и страсть, разум и чувства претерпели изменения в новых ус-
ловиях и видоизменились в сознании героев, нашли отражение в 
характере, что и подтверждают как размышления героев, так и по-
ведение в быту, а также экстремальные их поступки.

идеи другого времени о построении социалистического об-
щества, а позднее – коммунизма, их утопическая составляющая 
создавали иллюзию возвращения к вековым традиционным отно-
шениям среди членов рода: бескорыстие, ответственность, забота 
о каждом близки многим ненецким героям, в особенности тем, кто 
жил в бедности и был унижаем богатыми.

В произведениях ненцев социально-культурные перемены не-
редко выливаются в форму острого противоречия между разными, 
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воздействующими на персонажей началами, осознанно или не-
осознанно притягивающими человека к прошлому и одновременно 
вовлекающими в будущее. об этой особенности трансформации 
характера в период социальных перемен писал с.Г. Бочаров, назы-
вая характер ареной сокрушительных битв, где происходит борьба 
«нового со старым, стихий будущего со стихиями прошлого», счи-
тая, что под спудом, в глубине идет рождение мысли, происходит 
процесс развития сознания, мучительно-трудный, «медленный, 
сложный процесс осмысления исторического опыта народа» [Бо-
чаров 1962, с. 438].

В романе-дилогии ледкова «Месяц Малой темноты» и «со-
звездие Большой Медведицы», действие которого разворачивается 
в Большеземельской тундре нынешнего ненецкого автономного 
округа Архангельской области в конце 30-х – 50-е годы ХХ в., в 
период создания коллективных хозяйств, перехода от кочевого к 
оседлому образу жизни, активного со стороны властных структур 
приобщения к иной цивилизации нередко жесткими волевыми 
приемами, писатель создал индивидуализированные психологиче-
ские образы-характеры, отражающие жизнь и судьбу народа в пе-
реломный период.

образ тэси, который был «самый грозный человек тундры», 
представлен ледковым в первой части романа под названием 
«Месяц Малой темноты» многосторонне, в его характере отра-
жены качества не только умелого и волевого, беспокойного и ре-
шительного, рачительного владельца оленеводческого стада, но и 
хитроумного, властолюбивого, деспотичного, жестокого хозяина 
стойбища. ледков, опираясь на произведения русских классиков, 
создал образ-характер, обладающий свободой и ответственностью, 
личностной оценкой себя и окружающих. Герой не только является 
субъектом своего поведения, но и в определенные моменты спосо-
бен обращаться к своему внутреннему миру. Его эмоциональная 
оценка, самооценка в системе «я – другие» и саморегулирование 
(сознательные формирование и контроль; «я – я») определены со-
циальным положением.

тэси ведет хитроумную игру с организаторами коллективного 
хозяйства с целью сохранить в своем стойбище пастухов и подгото-
виться к кочевью за печору, чтобы его не смогли найти. тэси вни-
мателен и ласков с гостем, прибывшим сообщить о сходке, обещает 
рассказать о ней своим пастухам, хвалит новую власть и переме-
ны грядущие. В действительности скрывает новость и отправляет 
пастухов совершить кражу оленей у своего давнего соперника, бо-
гача одермы, и обещает им поделиться с ними добычей. «Вот вам 
и сходка, слепые мыши! Все ли вы привезете обратно свои голо-
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вы?» – мысленно произносит он вслед пастухам. презрительное 
и унижающее достоинство работников отношение тэси было 
нередко и открытым. он позволял себе, понимая безвыходное и 
зависимое положение пастухов, собственную безнаказанность и 
не только постоянно словесно оскорблял, но и бил их в присут-
ствии членов их семей, обманывал при оплате их работы, не давая 
обещанных оленей. и хотя в описании жестокости и жадности 
тэси просматривается субъективное мнение автора, основанное 
на идейных установках своего времени, эти же негативные осо-
бенности характера как разрушительные для личности отмечены 
и в произведениях других ненецких писателей, например у Анны 
неркаги в повести «илир».

В характере тэси с особым тщанием автор выделил хитро умие 
и склонность к обманам. так, отправив своих пастухов вместо сход-
ки на разбой, чтобы те увеличили его стадо, герой отправился в по-
селок на собрание с целью выяснения ситуации. там он с пафосом 
произносил хвалебные слова о новой власти, но при этом как бы 
невзначай, но весьма убедительно рассказал и о слухах, порочащих 
ее. Чтобы избежать осуждения, он, снимая с себя требование до-
казательности, вставляет: «Чему верить? наверное, правда, что у 
слухов языки кривые». свое истинное отношение тэси выражает 
словами внутреннего монолога: «и эти, ушканье племя, хозяйство-
вать захотели!» Хитер, коварен, красноречив, трудолюбив и наход-
чив, охранитель своей семьи, вырастивший самое большое в тундре 
оленье стадо, тэси стал жертвой своей гипержадности и неконтро-
лируемой пробудившейся агрессии и был смертельно ранен дове-
денным им до отчаяния пастухом.

Усмирять агрессивность и злость, присутствующие в челове-
ческой психике, ненцы рекомендовали при поддержке метафори-
ческих наставлений, которые активно использовали в своих порой 
дидактических стихах л. лапцуй, Ю. Вэлла, А. пичков. так, вклю-
чавший в стихи дидактического направления народные установки 
л. лапцуй предлагает осмотрительно использовать охотничий нож, 
так как его лезвием можно случайно поранить ближнего, и тогда 
раскаянье будет одолевать годами. «помни: лезвие ножа / удли-
няется порой, / когда злой над нами дух / поглумиться норовит» 
(«осторожен будь с ножом…»). эта метафора не была абстрактной 
фантазией поэта, в ее основе заложена мысль об обуздании челове-
ческой агрессии.

следует отметить, что, рассматривая этологию человека в про-
цессе функционирования этнокультурных общностей, сопоставляя 
эмоционально-психологические состояния человека, исследовате-
ли к. лоренц в книге «За зеркалом» (1977), и. эйбл-эйбенсфельд 
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в работе «этология человека. Задачи и пределы новой дисципли-
ны» (1979) внутрикультурное взаимодействие людей описывали 
с помощью таких понятий, как «агрессивность», «страх» и «при-
вязанность». нейтрализуя агрессивность, именно привязанность 
(речь идет о социальной привязанности) изначально обеспечивала 
функционирование этнокультурных общностей. Агрессия же по 
своим истокам – и природный компонент в человеческих эмоциях, 
и продукт культуры в сфере эмоций. немецкий ученый и. эйбл- 
эйбенсфельд в исследовании «этология человека» проанализиро-
вал и воедино связал социальное поведение, онтогенетическое раз-
витие человека и коммуникацию в различных ее формах.

В повести «Анико из рода ного» Анна неркаги создала образ- 
характер героини, которая за годы учебы, в отрыве от жизни олене-
водов приобщилась к иной культуре. приехав в стойбище к остав-
шемуся в одиночестве отцу, она с трудом пытается включиться в 
некомфортный для нее быт и следовать традиционным правилам 
поведения при общении. но главным в душевных переживаниях 
героини стало обоснованное вековыми традициями желание отца: 
дочь должна продолжить род и вернуться в стойбище. привыкший 
мужественно и сдержанно принимать удары судьбы, себеруй не 
позволяет себе осуждать решение дочери отказаться от оленевод-
ства и предлагает лишь сохранить идола, который оберегал бы ее и 
ее будущих детей. В душе девушки, воспитанной в школе и инсти-
туте атеистки, возникли сомнения и смятение. Анико вдруг уви-
дела в светлых впадинах глаз «хозяина рода» движение, ощутила 
исходящие от него спокойствие, уверенность и мудрость. Взяв в 
руки идола, она неожиданно для самой себя стала осознавать, «что 
приняла сейчас душу отца, матери, деда и всех, кто жил на земле 
до нее. не идола отец передал ей, а право, святой долг жить на 
родной земле и быть человеком».

Автор описывает магическое воздействие образа идола как 
защитника рода на сознание героини. статуэтки, древние идолы, 
как известно, своей экзистенцией обеспечивали присутствие бо-
жественного. идол рода при поддержке рассказов отца себеруя 
превратился в одухотворенного. и перед нами пример образа как 
магического присутствия культового предмета.

повесть «Анико из рода ного» автобиографична. Если обратить-
ся к биографии автора, то можно увидеть своеобразное про должение 
воздействия защитника рода ненянг (в переводе «несги баемые») 
или, возможно, героини Анико на сознание самой писательницы и 
ее судьбу. Анна неркаги, став известным литератором, вышла за-
муж за оленевода и уехала жить в стойбище. повесть «Белый ягель» 
вышла в свет в 1995 г., после длительного творческого молчания. 
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А в 1996 г. была издана повесть «Молчащий». В последние годы 
неркаги почти отказалась от творчества. известны лишь ряд не-
больших рассказов. она уже много лет живет в оленеводческом 
стойбище, где организовала кочевую школу для детей-сирот. Глав-
ным делом для нее стало возрождение культуры ненцев среди под-
растающего поколения.

поиск истоков воздействия образов, в том числе литературного 
образа, на ненецкую писательницу Анну неркаги привел к трудам 
немецкого антрополога Вульфа кристофа, в которых он рассма-
тривает, как они (образы) могут «пленять желание», сковывать его, 
даже стирать границы и уменьшать различия. при этом сами обра-
зы «ускользают от желания; при одновременном присутствии они 
указывают на отсутствующее. образы становятся симулякрами» 
[Вульф 2007, с. 205].

не являются ли увлеченность Анны неркаги жизнью с оле-
неводами и воспитанием детей-сирот, потеря желания писать ху-
дожественные произведения тем самым «обратным воздействи-
ем образа на жизнь», о котором пишет Вульф кристоф: «образы 
распространяются со скоростью света. Возникает мир видимости 
и очарования, отрывающийся от “действительности”. Мир види-
мости ширится и имеет тенденцию захватывать у других миров их 
содержательную реальность. Все больше и больше производится 
образов, отправной точкой которых являются только они сами и 
которым не соответствует никакая действительность. В конце кон-
цов, все становится игрой образов, в которой все возможно. и теря-
ют свое значение этические вопросы. Если все превращается в игру 
образов, то неизбежны произвол и необязательность. созданные 
таким образом миры образов оказывают обратное воздействие на 
жизнь» [Вульф 2007, с. 204]. 

Жизнь в природе, ее циклические изменения ассоциировались 
у ненцев с рождением и умиранием, а следовательно, и с непремен-
но сопутствующим свадебным обрядом, который оказывал значи-
тельное влияние на формирование культуры, на становление нрав-
ственных принципов в быту.

В мифах, фольклоре, эпосе ненцев нередко сюжет выстраива-
ется по схеме: подрастающий юноша (богатырь) набирает силу для 
дальних странствий в поисках невесты. Во время поездки он прохо-
дит немало испытаний, порой жестоких схваток в борьбе за невесту. 
эти поиски обоснованы внутренней моральной установкой – избе-
гать представительниц своего рода и даже одной фратрии, чтобы не 
было кровосмесительства и как следствие – болезней. принадлеж-
ность к тому или иному роду при вступлении в брак имела реша-
ющее значение. Здесь вновь жизнеспособной становится мифоло-
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гема крови: «ищите, паханзеды, новую кровь себе! нельзя брать в 
жены девушку из своего рода, чем дальше найдет себе жену юноша, 
тем выше поднимет свой род!» – такое кардинальное предложение 
сделал сородичам старейшина рода в повести В. ледкова «синева 
в аркане». решение было вынужденным: из-за близкородственных 
браков, из-за отсутствия обновления крови обеспеченная жизнь 
рода в трудах и довольстве неожиданно сменилась бедностью и бо-
лезнями, рождением слабых и уродливых детей. Автор-рассказчик 
объясняет в повести смену своей фамилии паханзеда, по назва-
нию рода, на фамилию ледков.

изначально заложившими основу семейного этоса для сохра-
нения рода и создания семьи в специфических условиях прожи-
вания и выживания северных народов, в том числе и ненцев, ста-
ли в первую очередь мифы. В космогоническом мифе «Я Миня», 
связанном с упорядочением хаотического состояния, с рождением 
Земли, с определением небесной покровительницы ее, выделена 
особая значимость семьи. пребывавший на седьмом небе отец, 
перестав управлять из-за старческой немощи светилами, предло-
жил взрослым сыновьям, чтобы успешно продолжать его дело, за-
вести семьи. Долго не находил себе невесту нум. подчеркивается 
не лучшее его состояние из-за этой ситуации: было одиноко, «ему 
не везло, все валилось из рук, и вечно был голодным». по совету 
братьев он отправился в далекие края за девушкой Я Миней, кото-
рая «слыла хорошей мастерицей и отличной хозяйкой. За какое бы  
дело она ни бралась, все в руках горело». В мифе как бы заданы пра-
вила для невест. пример для девушек и напоминание следить за 
своей внешностью и красотой, готовить себе собственными руками 
свадебный наряд мы видим в описании невесты Я Мини. Девушка 
небесной красоты шила ягушку к своей возможной свадьбе. образ-
цом ненецкой невесты представлена она и на свадьбе. «на косах 
монеты позванивают, налобная повязка бисером расшита. В сере-
дине повязки яркий камень горит, словно полярная звезда в январ-
скую ночь. Ягушка расшита яркими лоскутами полярного сияния, 
а сшита из белых небесных оленей, воротник из белого облака. Где 
пройдет, там ветерком повеет, где ступит, там колокольчики звоном 
переливаются. куда посмотрит, там солнце светит, куда взглянет, 
там теплеет. Если слово молвит, то песню небес услышишь. Если 
песню запоет, все вокруг цветет». избранница нума родила ему 
семь сыновей и воспитала их сильными, смелыми и хозяйствен-
ными. В благодарность за это нум отдал Я Мине Землю со всеми 
живущими на ней, чтобы она управляла ею и навела там порядок, 
что та и сделала, за что люди стали ей поклоняться и обращаться к 
ней за помощью.
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период приготовления к свадьбе, связанный у девушек с дея-
тельной подготовкой к семейной жизни, был не менее сложным 
и целенаправленным и у молодых людей. они готовились к тому, 
чтобы не только заботиться о содержании своей будущей семьи, но 
и уметь защитить ее от природной стихии.

В ненецкой «легенде о женихах» (в обработке поэта п. Явты-
сыя) девушка выбирает себе спутника жизни и предлагает двум 
претендентам поучаствовать в соревновании, чтобы определить 
их готовность быть умелыми оленеводами и обеспечивать се-
мью, быть сильными и находчивыми. Юноши должны были вы-
ловить арканом сильных оленей из стада, прыгать через нарты, 
попасть топориком в гусиное крыло. соревнования и результат 
их определяли и характер героев. терпение, умение добиваться 
желаемого, находчивость выигравшего и несдержанность, агрес-
сивность отверженного. проигравший жених «от злости в буран-
ный ветер превратился, все по тундре летает, за обиду отомстить 
хочет. Всякого, кто впереди идет, с ног сбить старается. Если в 
чум ворвется, очаг без огня оставит». В данной легенде участие 
в соревнованиях не усмирило героя, хотя основное предназначе-
ние игр, соревнований, поединков в обществе – мирным путем 
выявить сильнейшего. немецкий исследователь эйбл-эйбес-
фельдт назвал игры и поединки «интрагрупповой агрессией». по 
его мнению, они занимают второе место в культурной (социаль-
ной) системе торможения агрессивности, поскольку позволяют 
в ритуализованной форме проигрывать ситуацию, будущие дей-
ствия и тем самым готовиться к ним. этот вид ритуалов преобра-
зовывал деструктивные импульсы, давал им возможность выйти 
в культурно-приемлемой форме.

психологию таймырских жителей поэтесса любовь ненянг 
нередко раскрывала в стихах, написанных от имени мужчины. 
В стихотворении «Я – тундры сын» она выделяет приоритетные, с 
точки зрения молодого героя, достижения в своей жизни. начиная 
свой внутренний монолог, столь свойственный для мужчин, живу-
щих на севере и занимающихся оленеводством, охотой, рыболов-
ством, добычей морского зверя, радостным кличем: «сыра самолад, 
сыра самолад!», молодой рыбак с берегов Енисея выражает неуем-
ность своего стремления добиваться в жизни большего. рефреном 
звучат, повторяются его слова: «Где ветер, там я, где промысел, 
там я», что приближает стихотворение к личной песне ненецкого 
героя. Задумывается молодой рыбак и о выборе невесты, посколь-
ку девушки «шушукаются» и поворачивают головы в его сторону. 
но выбор ее еще не стал для него главным делом жизни, важнее – 
овладение профессиональным мастерством. и здесь он проявляет 
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упорство и активность, желание стать лучшим среди сверстников, 
исполнить задуманное.

В очередной раз мы видим, как поэтическое представление 
характеров в сочетании с натуралистическим воспроизведением 
быта, традиций, обычаев в фольклоре и эпосе стало источником, 
больше того, – составляющей частью литературных произведений. 
Действие персонажей стало внешним проявлением семейного и 
производственного этоса.

производственный этос, включающий соблюдение издревле 
принятых правил, формирующий характер человека, занимает в 
произведениях ненецких авторов значительное место. так, Юрий 
Вэлла в «Азбуке оленевода», которая в основе своей содержит про-
веренные вековым опытом жизненные правила и нравственные 
каноны, упреждает будущего пастуха: «оленя вырастить, приру-
чить – надо три года. Для того чтобы утратить, запустить, расте-
рять стадо – достаточно дня».

В фольклоре и литературе ненцев нашло отражение не только 
позитивное и благотворное влияние древних традиций и обычаев 
в создании семьи. существует немало примеров негативного воз-
действия на судьбы и характеры персонажей отдельных сформиро-
ванных издревле установок. например, выбор жениха или невесты 
был приоритетом родителей. эта жесткая зависимость девушки от 
воли родителей при выборе жениха нередко негативно отражалась 
на характере и судьбе не только девушки, но и на характере и судьбе 
влюбленного в нее юноши. любовь проявляла в них все самое до-
брое и светлое… когда же надежды и мечтания о совместной жизни 
в любви рушились, они становились замкнутыми и порой обесси-
ленными, готовыми к вероломным изменам, отчаянным поступкам, 
к необдуманным клятвам. В романах Василия ледкова, в повестях 
Анны неркаги в сюжетные линии вписаны истории, связанные с 
негативным влиянием некоторых традиционных правил на судьбы 
персонажей, на их характер. Авторам они были известны из жизни 
поколения их родителей.

В первой части романа-дилогии Василия ледкова «Месяц Ма-
лой темноты» с трагическим накалом развивается история любви 
героев саване и Егора. по своей воле родители выдали девушку за 
большой калым, состоявший из оленей и песцовых шкурок, не об-
ращая внимания на ее слезы и нежелание. саване сопротивлялась, 
но понимала, что нельзя переступать закон отцов, поскольку роди-
тели подарили ей жизнь. «не вернуть обратно вырванного сейчас 
обещания: быть верной женой и покорной рабой этому заезжему 
человеку, только что названному ее мужем. так велит закон пред-
ков…», – передает автор мысли саване. позднее, оказавшись в ус-
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ловиях мнимой свободы и безнаказанности, своенравная женщина 
становится виновницей трагедии в семье Егора. трансформация 
характера со сменой социальных условий негативно отразилась на 
судьбах окружающих.

В мифах, в героических песнях сюдбабц и в литературе ненцев 
значительное место уделено традиционным и постепенно меняю-
щимся методам и приемам овладения правилами жизни, проведе-
нию инициации в подростковый период. наука этология наряду с 
изучением поведения взрослых в различных обществах значитель-
ное внимание уделяет исследованию онтогенетического развития 
детей в естественных и современных культурах. инициация вос-
принимается как переход возрастной границы, на которой развора-
чиваются сакральные события.

инициация как новое рождение человеческого «Я», но уже в 
ином качестве, отражает бинарные оппозиции архаического созна-
ния: сильный – слабый, бесстрашный – трусливый и др. Во время 
этого обряда закладывались в сознание коллективные представ-
ления в таких эмоционально выразительных образах, которые не-
возможно забыть, они будут постоянно всплывать в определенных 
жизненных ситуациях. нервное напряжение во время посвящения 
похоже на пытки и не может обесцветиться. никакие иные эмоции 
в последующем не способны заглушить этот познавательный фе-
номен. «Действие это становится то влиянием, то силой, то таин-
ственной мощью, в зависимости от объекта и обстановки, но само 
действие неизменно признается реальностью и составляет один из 
элементов представления о предмете», – утверждал леви-Брюль 
[леви-Брюль 2008, с. 29].

В литературах народов севера мифологема инициации обыч-
но трактуется как момент духовного взросления героя, преодоле-
ния сложных препятствий. «Юнец, птенец невозмужалый» тер, 
главный герой поэмы лапцуя, отправился искать и освобождать 
из неволи солнце, чтобы победить тьму и холод, отомстить за отца, 
преодолев страх перед неизвестностью, перед грядущими трудно-
стями. темнота и холод предстают часто в мифах и сказках нен-
цев не временными, а вечными, вызывают страх. страх же – самое 
древнее и самое сильное чувство из всех, что способны испытывать 
живые существа. он заложен в их биологической природе (в виде 
инстинк та самосохранения) и связан с ограниченностью сил и воз-
можностей; от страха, как ни от какого другого чувства, можно уме-
реть в прямом смысле. переборов страх, тер сделал первый шаг на 
пути возмужания, устремившись в неизвестность. с детским любо-
пытством и доверчивостью он три раза пытался установить дружбу 
с Ваями, завоевателями земель его рода, но те, нарушая все прави-
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ла тундрового гостеприимства, жестоко расправлялись с ним. три 
раза тер находился на грани гибели. и эти испытания закалили 
его, сделали хитрее и мудрее. Мифологический мотив преодоления 
завершился переходом героя в иное состояние. Возмужав, он стал 
героем-освободителем.

«Мотивы героического детства частично также отражают об-
ряды инициации, а частично служат общим выражением, знаком 
героизма», – писал Е.М. Мелетинский, рассматривая обрядовый 
фольклор [Мелетинский 1963, с. 94].

Мифы и сказки, героический эпос, а позднее литература усили-
вали для северян значимость инициации как этоса. понятие «этос» 
концентрирует в себе нравственные начала, которые не всегда про-
являются в повседневной жизни. Человек, действия которого дик-
туются этосом, нередко совершает нечто исключительное, выхо-
дящее за рамки обычных представлений и поступков, нечто такое, 
что не поддается привычному рационалистическому объяснению. 
Характер, сформированный ритуалами, зачастую проявляет себя 
в особых исторических ситуациях, когда под угрозой оказывают-
ся важнейшие гуманистические принципы бытия человека, когда 
они оказываются либо потерянными, либо подвергающимися ре-
альной зловещей опасности. «и тогда этос, подобно стихийной, не-
видимой силе, повелевает людям не забывать о том, что они являют 
собой сообщество, что все они связаны друг с другом» [Мелетин-
ский 1963, с. 95].

ненецкие писатели, обучавшиеся в условиях иной культуры, 
освоившие инокультурные традиции, в процессе создания своих 
произведений стремились предъявить читателю формы жизни, 
обычаи и ритуалы прошлого, творчески преломляли жизненные 
правила, активизируя рефлексию как феномен человеческого со-
знания, ставили своей задачей познать и представить характер на-
рода, сформированный теми или иными устоявшимися правилами, 
мировоззренческими представлениями. В свою очередь, традици-
онное бытование народа и характеры, как мы убедились, разнолико 
«пришли» в ненецкую поэзию и прозу, демонстрируя свою силу 
и энергетику, воздействуя на художественное слово. Механизмы 
конструирования правдивого образа, исторической точности в не-
нецкой младописьменной литературе формировались с опорой на 
внутренние традиционные моральные установки и ритуалы, пе-
редаваемые издревле при поддержке устного творчества. Мифы, 
фольклор, эпос стали составной ее частью.

создавая художественный образ личности, изображая с по-
мощью литературных приемов характер, вмещающий в себя ин-
дивидуальное и общественное, отражающий существо реального 
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и воображаемого исторического человека и социально-культурные 
условия, ненецкие авторы не только открыли своеобразный мир 
исторического становления и развития литературного характера, 
но и приоткрыли миру особенности национального характера са-
мобытного северного народа, представили различные стороны со-
циокультурной жизни, поведения и быта, психологии, внутренней 
жизни.
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Аннотация. В статье дан анализ изменений в оценке понятий «иновер-
цы», «инородцы», «иноземцы», русских и «русских» и их места в истории 
сибири с XVI в. до 1917 г. Фиксируется, что эта тема недостаточно иссле-
дована в отечественном и зарубежном сибиреведении, поскольку за преде-
лами внимания ученых остались пограничные ситуации и «личные исто-
рии», трансформация этнического самосознания и конфессионального 
самоопределения. определяется, что соционимы «иноземцы», «иноязыч-
ные» (до второй половины XVIII в.) в обиходе в тот период взаимно от-
деляли аборигенное, коренное население, христиан, мусульман и других. 
отсюда и употреблявшееся в правовых актах определение – «иноверцы 
магометанского закона». констатируется: славяне, тюрки, самодийцы в 
сибири всегда были открытыми этносами, в который через ассимиляцию, 
аккультурацию постоянно входила «новая кровь», хотя в государственной 
политике часто наличествовали обособление и русификация. Замечено, 
что иногда принятие православия оказывалось единственным способом 
перейти из состояния кабалы у единоверцев-соплеменников. сибирский 
фронтир защищал верноподданных от нападений, но не разрушал связи 
с «зарубежными» соплеменниками и единоверцами (иные из них находи-
лись в состоянии политического выбора). Автор полагает, что результатом 
фронтира стал «очаговый» конгломерат различных расовых, культурных 
и цивилизационных зон, в которых один и тот же этнос мог обладать 
разной степенью комплементарности по отношению к новопоселенцам. 
среди них были и единоверцы, но «другие». постулируется, что многие 
местные (особенно славяне) воспринимали свою изолированность как 
объективную реальность, утверждая, что они – «сибиряне», а только к 
западу от Урала начинается россия. 

Ключевые слова: «иноверцы», «инородцы», «иноземцы», русские и 
«русские», сибирь и Дальний Восток, XVI–ХVIII вв. 

Для цитирования: Ярков А.П. этнические и социальные образы 
сибири до революции // Вопросы этнополитики. 2019. № 1. с. 135–153. 
DOI: 10.28995/ 2658-7041-2019-1-135-153

© Ярков А.п., 2019



136

Issues of Ethnopolitics, 2019, no. 1 ® ISSN 2658-7041

Александр п. Ярков

Ethnic and social images of Siberia before the Revolution
Alexander P. Yarkov

Tyumen State University, Tyumen, Russia, ayakov@rambler.ru

Abstract. The article provides an analysis of changes in the evaluation of 
the concepts of “unorthodoxes” “non-Russians “, “foreigners”, Russians and 
“the Russians” and their place in the history of Siberia from the 16th c. to 1917. 
The author records that the theme has not been sufficiently investigated in 
the national and foreign Siberian studies, since the borderline situations and 
“personal stories”, the transformation of ethnic consciousness and confessional 
identity have remained beyond the attention of scientists. It is determined that 
socionics: “foreigners”, “foreign speakers” (until the second half of the 18th 
century) in everyday life at the time mutually separated Aboriginal, indige-
nous people, Christians, Muslims and others. Hence the definition used in legal 
acts – “Unorthodoxes of Mohammedan law”. It is stated that Slavs, Turks, 
Samoyeds in Siberia have always were open ethnic groups, which through the 
assimilation and acculturation constantly included “new blood”, although in 
state policy the isolation and Russification were often present. Sometimes the 
adoption of Orthodoxy turned out to be the only way to pass from the state of 
slavery among fellow believers – through becoming a fellow tribesman. The 
Siberian frontier defended loyal subjects from attacks, but did not destroy with 
“foreign” fellow tribesmen and co-religionists (some of them were in a state of 
political choice). The author believes that the frontier was a “focal” conglom-
erate of various racial, cultural and civilizational zones in which one and the 
same ethnic group could have varying degrees of complementarity with respect 
to the new settlers. The fellow believers were among them, but they were “the 
others”. It is postulated that many of locals (particularly, the Slavs) perceived 
their exclusion as an objective reality, claiming that they are Siberians, and 
Russia begins only to the west of the Ural mountains.

Keywords: “unorthodoxes” “non-Russians”, “foreigners”, Russians and “the 
Russians”, Siberia and the Far East, 16th – 18th centuries

For citation: Yarkov, A.P., “Ethnic and social images of Siberia before the 
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разные смыслы вкладываются в вынесенные в назва-
ние образы и стереотипы1. они не всегда совпадают. и уж точно не 
отражают их многомерность. почему? л.З. копелев подметил не-
обычайную устойчивость исторически сложившихся представлений 
о некоторых этносах и культурах, что коренятся в предрассудках 

1 Хотя статья анализирует ситуацию лишь до событий 1917 г. 
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и инстинкте недоверия к «чужим» – иностранцам, «инородцам», 
«иноверцам» [копелев 1994, с. 11]. 

оценка событий XVI–XVIII вв. (определяющих рождение 
многих понятий) неоднозначна в сибиреведении – отечественном 
и зарубежном. А их происхождение долгое время было запутано. 
Внес сумятицу и невольный путешественник по сибири в 1405–
1408 гг. иоганн Шильтбергер, «населив» край странными людьми, 
поклоняющимися разным богам [Шильтбергер 1867].

Четко соотношение «свой / чужой» просматривается в китай-
ской историографии и внешней политике, отражающих китаецен-
тристскую модель взаимодействия с соседями. так, лифаньюань 
(палата по управлению вассалами) ведала, наряду с прочими, дела-
ми «амурских народов» и «русского подворья», а на всех северных 
и западных границах в представлении многих китайцев находился 
хуйцзян – край варваров [Ярков 2014, с. 67–74]. 

показательна классификация слова «иштяк» (остяк / эстяк / 
истяк / уштяк), бытующая в пространстве от Урала до Енисея, ко-
торым сибирские татары2 именовали живущих на оби хантами, 
восточных башкир, барабинских татар и (или) всех, не принявших 
ислам. последствия христианизации части угров и сибирских тюр-
ков (ранее исповедовавших ислам) – в их русификации и ассими-
ляции, но общая ситуация в стране и региональные процессы ме-
няли жизнь и оценки «иштяков». так, население деревень Большая 
и Малая рынья на реке Алымка считало себя русскими и придер-
живалось православной веры. они соблюдали религиозные празд-
ники, длительное время хоронили умерших по-христиански. как 
отмечал Владимир Адаев, их брачные контакты поддерживались с 
жителями русских селений на иртыше. при этом иные рыньинцы 
свободно говорили по-татарски, принимали участие в мусульман-
ских праздниках, устраиваемых соседями по тобольскому Забо-
лотью. В конце 1970-х годов около десятка хозяйств рыньинцев 
переселилось в татарские Ачиры. тогда и обозначились различия: 
переселенцам запретили хоронить умерших на местном кладбище, 
а другие узнали о своем эктониме: «иштяками нас ачирские стали 
называть. У себя мы такого слова не слышали. нам оскорбительно 
такое слышать – истяки это ведь ханты» [Адаев 2012, с. 10–11]. 

среди сибирских тюрков именовали «иноверцами» многих, 
а «инородный, чужой» предположительно связано у них с уйгур-
ским заимствованием из китайского языка. это привело к появле-
нию лексемы надзы>надцы, использованной при наименовании 

2 эктоэтноним упоминается в документах с 1720-х годов, а затем у Герхарда- 
Фридриха Миллера. лишь потом он стал эндоэтнонимом – самоназванием.
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юрт над(з)цинских и надцынской волости в тобольской губернии 
[Алишина 2016, с. 133].

обозначения сложились исторически, имея разное толкование:
 – в часто употребляемом в науке, но весьма неточном переводе 
названия рукописи на сибирско-татарском языке арабскими 
графемами «Шейх Баховуддин шайхларнинг Гарбий сибир-
даги диний жасоратлари» («о религиозных войнах учеников 
шейха Багауддина против иноземцев Западной сибири» [ка-
танов 1904]), но «иноземцами» местные жители быть не могли;
 – в тюркских и угорских преданиях, где «иноверцами» для 
подданных хана кучума были дружинники Ермака;
 – в официальных документах (есть «Устав об управлении ино-
родцев», где оговаривалось: исповедующие «языческую или 
магометанскую веру… именуются оседлыми иноверцами»);
 – в административных образованиях (например, тутальская 
инородная волость).

Дружинники Ермака и ближайшие его последователи в освое-
нии сибири лишь представляются все русскими людьми. но сре-
ди них были окул (на тюркском – «посаженый отец»), корчига 
(имя от ястреба-тетеревятника), Мещеряк, Черкас Александров, 
конрадт Буш, савва Францужанин и другие. поэтому сомнитель-
но утверждение летописей о «низвержении ермаковой дружиной 
идолов и мечетей», исходя из состава «русских освоителей», рас-
становки сил в XVI в., культурной памяти и родственных связей. 
А вот об отделении «иноверца» Ермака говорит обряд захоронения 
атамана за пределами Баишевского кладбища, предназначенного 
для мусульман.

однако заметим: не было у них жесткого конструирования об-
раза «другого» как врага по отношению к соседям-«язычникам». 
причина не только в вассальной зависимости угорских княжеств 
от искера: у сибирских мусульман сохранялись и культ предков, 
и схожие с угорскими элементы прежних верований, включая ани-
мизм, образуя синтетический образ.

противопоставление очерчивало, хотя и зыбко, границы «сво-
его» и «другого» как среди коренных сибиряков, так и у вновь при-
бывших. со временем те границы стирались, где «чужое» станови-
лось «своим»: реки пышма, Мергенька, карасулька имеют угор-
ские и тюркские первоосновы, а гидронимы ока, порос, кожух 
обладают «родственниками» в Европе. это можно отнести к «пе-
ренесенным» переселенцами, но правый приток реки таз – вдали 
от русских поселений – называется луцеяха («русская река»). из 
средней Азии перекочевало название Йэркэу~Яркенд, оставив «на 
память» автору фамилию.
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тюркская по наименованию тюмень, в рекламных проспектах 
обозначаемая как «первый русский город в сибири», таковым не 
могла быть ни по истокам, ни по составу населения. появилась 
тюмень в 1586 г. согласно указу Федора иоанновича на месте 
Чимги-туры, что под именем Singui (Цынги) отображена на ката-
ланской карте мира 1375 г.3 состав жителей обнесенного острож-
ной стеной поселения с именем тюмень действительно ограничи-
вался православными, а прежних чимгитуринцев выселили за реку 
туру. но кого только не было среди первых «русских» тюменцев: 
принявшие православие служилые татары (йомышлы), а также 
«черкасы», «немцы» и «литва» (сборные субстраты). с вхожде-
нием сибири государство из русского стало российским, отражая 
сложность этноконфессионального состава населения и «изгибы 
человеческих судеб». так, пелымский боярский сын петр Албы-
чев – потомок Албыча-мурзы – основал Енисейский, Макинский, 
кетский и намацкий остроги. казак Васка (с «говорящей фамили-
ей» новокрещон) в 1624 г. в порубежной кийской волости отстаи-
вал интересы россии.

стабильные отношения рождались трудно: в 1632–1635 гг. тю-
менские татары-«изменщики» вместе с «кучумовыми внучатами» и 
калмыками участвовали в нападении на русских крестьян и остав-
шихся верными Москве тюрков. отражал же одно из нападений от-
ряд во главе со служилым татарином и. Бакшеевым [Ярков 2011, 
с. 22–25].

поскольку в то время не допускались браки ни с «латыняна-
ми», ни с лицами «лютеровой веры», ни с «бусурманами», то един-
ственная возможность для представителей этих религий сделать 
карьеру в сибири – принять крещение. Впрочем, известны случаи, 
когда священники отказывали: «...у меня де литве и татарам креще-
ния нет» [пузанов 2014, с. 253].

В «инородцах» власти видели прежде всего платящих ясак. 
Впрочем, дача ясака не гарантировала верноподданные чувства. 
некоторые одновременно платили дань российскому государству, 
еще авторитетным для них кучумовичам, Джунгарскому ханству, 
китайским правителям. случалось и тройное подданство – через 
тот же ясак. 

1680-е годы – кульминация христианско-исламской конфрон-
тации в Европе, а в россии сибирь стала восприниматься «нечи-
стым» местом – из-за «язычников» и «агарян». Увеличивали «про-

3 таким образом, у современной тюмени две даты рождения – 1375 и 
1586 гг. но необходимо еще два-три столетия (с учетом сложности органи-
зации коллективной памяти), чтобы горожане приняли это положение.
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пасть» и служители культов: в 1685 г. митрополит павел обратился 
в Москву с требованием выслать татар из тобольска, но получил 
отказ. интересы государства оказались важнее этнических предпо-
чтений, а царский указ очертил статус-кво: «сибирь государство 
дальнее и состоит меж бусурманских и иных вер земель».

осторожно власть относилась к социально-этнической общно-
сти – бухарцам, выступавшими торговыми посредниками и союз-
никами в освоении сибири, контактерами в посольских связях с 
китаем, Джунгарией, Бухарой. Допускалось и появление «столи-
цы сибирской Бухарии» в юртах саусканских и «сибирской Мек-
ки» – в юртах карагайских, ставших центрами духовной жизни 
мусульман.

тоболяк семен ремезов в «истории сибирской» (1690-е годы) 
на основе русских, угорских и тюркских преданий, изучая летопи-
си и «скаски», дал «всея сибири городов карты», которые «сняты 
с тех имянно и подлинно, и подписано наличие описанием разных 
земель, и украин, и стран с прилежащими жительствы, снискател-
ное изображение городов и слобод, острогов и погостов, и ясач-
ных городков и волостей розных язык калмыков, мугалцов, татар 
и остяков, вогуличь, самоеди, якутов, тунгусов и братов, и киргиз, 
ясашных и не ясачных иноземцев...» [ремезов 1880].

Более внимательным к этноконфессиональным различиям ока-
зался Герхард-Фридрих Миллер, в течение 10 лет обследовавший 
регион и составивший подробные описания увиденного. напри-
мер, он указывал на смешанные браки: «…жил там некто Федотов 
сын на реке камчатке на устье речки, которая и ныне по нем Федо-
товкою называется. и прижил де с камчадалкою детей…» [Вторая 
камчатская экспедиция 2013, с. 88]. 

прошло еще 200 лет, прежде чем ученые провели классифи-
кацию населения, выявив общее и частное. так, самодийцы разде-
ляли русских: ранее поселившихся именовали доброжелательно 
«паджо», тогда как более поздних – «касак», «каса-гула» (очевидно, 
подразумевались казаки), враждебно относясь к ним как к сборщи-
кам ясака. Впрочем, селькупское население не выделяло в отдель-
ную группу казачества служилых татар. ими, кстати, могли быть 
выезжие калмыки, абинские и тюлюберские татары, обустраивав-
шие, например, в 1717 г. Бикатунскую (новую) крепость. она стала 
одной из трех десятков крепостей и редутов четырех пограничных 
линий, отграничивавших «свою» политическую территорию, на 
которой российская власть несла ответственность и за душевное 
спокойствие подданных [Муратова 2007, с. 40–41]. 

В 1699 г. зафиксировано 119 тюменских служилых татар и 
105 захребетных, и со временем это соотношение было порушено. 
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Захребетных с 1736 г. переводили в разряд ясачных, но еще в 1754 г. 
воеводские канцелярии обязывали знакомить их с порядком пере-
хода в православие, освобождая от кабалы [Валеев 1993, с. 37]. 

присутствие бесконвойно в сибири в течение 11 лет несколь-
ких тысяч плененных воинов карла XII (только в тобольске – 
1954 чел.) имело разные последствия для этноконфессиональных 
отношений. так, описывая случившийся в 1712 г. в нижней части 
тобольска пожар, лейтенант леонард кагг указал, что поднятые 
по тревоге русские вместе с татарами спасли город от бедствия, 
но пострадали именно «каролины», несправедливо обвиненные в 
поджоге. Узнав от графа пипера, что шведы в некоторых сибир-
ских городах силой «перекрещиваются и продаются в рабство тата-
рам и язычникам», губернатор Матвей Гагарин распорядился про-
вести подробное разбирательство и наказать виновных4. 

Выстроив добрососедские отношения, некоторые шведы, нем-
цы, прибалты, приняв крещение, женились на русских5. тот же 
кагг также заметил: «8 сентября 1720 г. пастор скараборгского пе-
хотного полка карл страндбэк перешел в тобольске в русскую ре-
лигию и стал доносчиком. Вскоре он женился на русской каналии, 
с которой получил 800 руб. приданого, но вскоре стал поступать с 
ней так, как это обычно делают все русские: ежедневно и почти бес-
прерывно бить ее» [Ярков 2011, c. 272]. некий Федор карпов, сын 
шведского ефрейтора, которого назвали на русский манер Андре-
ем карповым (крещеные имели русские имена и фамилии), стал 
в 1762 г. пономарем в г. Березове6. 

несмотря на оборонительную позицию сторонников «допе-
тровской руси» и священников, укреплялись идеи просвещения 
в сибирском административном7 и духовном центре, где возник 
«тобольский тип культуры». он родился в результате соединения 
традиционной культуры (основанной на переплетении русской 
старожильческой, тюркско-татарской, угорской и самодийской 
культур) и европейского образования; влияния столичных идей 
просвещения и просвещенного провинциализма. Характерен он 

4 русская планета [электронный ресурс]. URL: https://rusplt.ru/society/
sibirskiy-gubernator-pomogaet-shvedskim-voennoplennyim-10455.html (дата 
обращения: 01.02.2019).

5 Генетически это прослеживается среди русских сибиряков, сдавших 
соответствующий тест-анализ. иные пытаются восстановить родословные 
схемы, привлекая метрические книги.

6 ГУГо ГАто (Государственное учреждение тюменской области «Го-
сударственный архив тюменской области»). Ф.и-156. оп. 2. Д. 475.

7 В составе сибирской губернии (с 1708 г.) территория от Вятки до 
камчатки.
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был и для других городов Западной сибири [сибирская советская 
экспедиция 1932].

о начавшемся диалоге культур свидетельствует легенда си-
бирских татар о друзьях – шейхе и русском колдуне, а о неприяз-
ни – изъятые властью рукописи и книги с «хулой». одновременно 
ужесточалось наказание за прозелитизм: в губернском указе 1727 г. 
предписано: «...буде кого бесурман какими-нибудь мерами и на-
сильством или обманом русского человека к своей вере принудит и 
по своей бесурманской вере обрежет, того бесурмана по сыску каз-
нить, сжечь огнем без всякого милосердия» [софронов 1998].

В тот период в Западной сибири среди коренных жителей на-
считывалось 15 тыс. православных, 10 тыс. мусульман и 38 тыс. 
«язычников». В Восточной сибири темпы крещения были также 
высоки, хотя число мусульман скромно. тем не менее показатель-
но, что в иркутской губернии в 1780-х годах из почти 220 тыс. 
«инородцев» крещено 40 тыс. (18% от всего населения). эти люди 
сделались со временем русскими, но их антропологические «кор-
ни» четко угадываются при анализе старинных фотографий.

православная Церковь с трудом мирилась с присутствием 
«других» русских – платящих ясак старообрядцев8, но вынуж-
денно терпела лютеран и католиков (значительно реже) как при-
глашенных правительством иностранцев. так, Алтайский горный 
округ, с 1747 г. являясь собственностью императорского двора, 
был ограничен в заселении «инородцами», а вот лютеран там при-
вечали. поэтому появилась необходимость в пасторах и устрой-
стве отдельных участков христианских кладбищ (иначе, подобно 
само убийцам, их надлежало хоронить за оградой православных не-
крополей, что оскорбляло родственников и единоверцев). отсюда 
факты разграбления и вандализма, что произошло, например, с мо-
гилой Георга-Вильгельма стеллера в тюмени в 1746 г.

не всегда делалось различие в статусе. это подвигло бухарцев 
г. тары обратиться в Екатерининскую (Уложенную) комиссию с 
претензией, что их учитывают вместе с «идолопоклонниками» и на-
зывают «иноверцами сибирской губернии». Запись в данном слу-
чае была исправлена, но в другой ситуации запутывали: сибирские 
бухарцы требовали отделить их от «ташкенцев»9 и «кокандцев»;  
в среднем приобье башкирские / уфимские татары именовали 
себя усредненно: татар-башкорт; западные и южные манси вообще 

8 тем более что в большинстве это «природные сибиряки», а не пересе-
ленцы. А вот осевших на Алтае русских старообрядцев (с польских земель) 
именовали «поляками».

9 Хотя в приишимье тех и других именовали бухарцами. 
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исчезли, ассимилированные татарами и русскими (ими и назы-
ваясь). В деревне Юрты телеутской управы этнически и культурно- 
хозяйственно пересекались калмыки, томские татары, эуштинцы, 
телеуты, чаты, со временем заимев общий этноним – «татары» 
и став мусульманами.

осознав пагубность для империи притеснения неправославных 
подданных, Екатерина II (ее трон, как главы сибирского царства, 
находился в тобольском Дворце наместника) постаралась дать за-
конное обоснование религиозной терпимости, а в «Антидоте» сама 
выступила критиком книги Шарля д̓отроша о сибири, защищая 
внутреннюю политику как «самую правильную».

Между тем край становится местом ссылки и каторги не только 
участников «Башкирских»10 и пугачевского восстаний, но и като-
ликов и греко-католиков, выступавших за независимость польши. 
среди поляков и литовцев, агрессивно настроенных по отношению 
к царской власти, встречались прогрессивно настроенные – по от-
ношению к рядовым сибирякам. так, Густав Зелиньский написал 
поэму «киргиз», проникнутую романтизмом в описании природы 
степи и ее обитателей.

на рубеже XVIII–ХIХ вв. под влиянием общемировой и обще-
российской модернизации общественной системы местная среда 
взрастила череду неординарных личностей – носителей новой эти-
ки, подобных тоболяку нияз-Баки Атнометеву – просветителю и 
педагогу. В 1789 г. в первом в сибири альманахе «иртыш, превра-
щающийся в ипокрену» он написал: «Воспользовавшись откры-
тием Здешнего народного Училища, получа во оном некоторое 
познание российского языка, и следуя своему движению [религии], 
перевел я с персидского на российский язык...» [Маметов 1789]. 
Внедрение в сознание его единоверцев оценочно объективных подхо-
дов к разнообразию мира еще не стало распространенной тенденцией.

Более того, «иноверцами» (в отрицательной коннотации) по-
явившиеся в сибири после войны с персией исламисты (первона-
чально с кавказа) именовали всех, не разделявших их радикальных 
идей11. «кафирами» для них были не только атеисты, христиане, 
иудеи, агностики, но и единоверцы, исповедующие традиционный 
ислам. 

постепенно схема межличностных и межгрупповых отноше-
ний выстраивалась, но и в этноконфессиональной характеристике 

10 наименование весьма условно, так как в нем принимали участие не 
только башкиры, но часто – под антирусскими лозунгами.

11 и наоборот, в ХХI в. «русских мусульман» радикалы называют 
«братьями и сестрами».
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«пересекалась»; в ведомости тюменской воеводской канцелярии 
1746 г. указано: «...бухарцы и татары называют русских людей орус, 
а себя называют мусельмане» [трофимова 2007, с. 110]. 

негативная же информация формировала стереотипы. это 
углубило социальный и психологический антагонизм между рус-
скими и «русскими центрами» (столицами и городами), аборигена-
ми и коренными, типизированными с помощью понятий-образов: 
«азиат», «мусульманин», «татарин», «остяк», попадающих в обоб-
щенную категорию если ни «зла», то потенциальной опасности – 
«инородец / иноверец» [Миропиев 1901, с. 55, 292–293].

В XIX в. изменился сам «мир» региона: как из-за политического 
присоединения (включая завоевание и добровольное вхождение) но-
вых территорий, так и в ходе переселения – для крестьянского освое-
ния, перспектив ремесла и торговли, работы на шахтах и приисках. 

Указ 1808 г. предписал: «Всем казенным, наипаче магометан-
ского закона селениях, внутрь линии [пограничной] расположен-
ным, дозволить принимать к себе киргизов по их желанию и обра-
щать в поселяне на равных правах и обязанностях со сторожилами 
тех селений». В большинстве случаев (исключение – оказаченные, 
джатаки, туратинские) казахи остались мусульманами, а телеуты, 
алтайцы и другие – «язычниками» [томилов 1983, с. 76, 78].

Численность населения (существенно расширившегося в этно-
конфессиональной палитре) только в Западной сибири в 1805–
1860 гг. увеличилась с 1 115 490 до 1 774 623 чел. при этом сель-
чан – до 1 046 412 чел., тогда как горожан – до 69 078, не все из 
которых стремились к инновационной модели бытия. Более того, 
Чокан Валиханов был солидарен с желанием российских властей 
отделить его земляков-степняков как от оренбургского мусуль-
манского духовного собрания (оМДс), так и от «более фанатич-
ных ферганских мулл».

совершали преступления, конечно, и местные: в 1849 г., на-
пример, в томской губернии были осуждены по одному человеку 
«из духовного звания» и «инородцев». иные миряне и священно-
служители совершали преступления против «своей» (как бывший 
архимандрит иркутского монастыря никита Бичурин) и «чужой» 
веры – за вольные выражения о пророке исе (иисусе) оМДс осу-
дило муллу юрт кыштырлинских садыкова [Ярков 2017, с. 265].

ссыльные (в т. ч. наполеоновские солдаты и всевозможные по-
встанцы) и их потомки в 1858 г. составляли 10% населения в то-
больской и 15% – в томской губерниях. приговоренных к каторге за 
особо дерзкие преступления направляли еще дальше – в Восточную 
сибирь и на Дальний Восток. В результате дисбаланс полов (в Верх-
неудинском округе в 1870 г. 119 мужчин на 23 женщины) [перинов 
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2009, с. 6] активизировал межэтнические браки «иноверцев» из 
ссыльных с православными. так, ссыльный поселенец из татар, осев-
ший в Енисейской губернии с.М. Баширов, указал: «В 1823 г. был я 
за преступление сослан в сибирь на поселение, где обзавелся домом, 
желаю жениться на христианке, почему покорнейше прошу Духов-
ное правление привесть меня в православную веру».

отвечая на «вызов» времени, Михаил сперанский вместе с си-
биряком по рождению (и будущим декабристом) Гавриилом Ба-
теньковым разработал проекты нескольких уставов. там не только 
подтверждались «екатерининские вольности», но и утверждались 
новые принципы. В частности, говорилось о недопустимости (как 
это практиковалось в Америке) переселения «отсталых народов» 
в резервации. изменилось отношение власти к духовным потреб-
ностям и социальному устройству. Утвердилось, что «иноверцы», 
«инородцы» (с 1822 г.) – это соционимы переходного типа, не 
имевшие конкретной этнической или конфессиональной привяз-
ки. термин «инородец», кроме того, стал иметь в российской им-
перии сословно-правовое значение, разделяя их на оседлых (при-
равненных к государственным крестьянам, за исключением во-
инской повинности), кочевых (скотоводов) и бродячих (таежных 
охотников), которые остались плательщиками ясака и сохранили 
внутренние порядки в укладе жизни и в управлении [сословно- 
правовое положение 1999, с. 85–117]. но при всем том «иноземцы» 
не имели права приобретать землю.

недовольный результатами действия указов 1822 г. и озабочен-
ный присоединением территорий с большим количеством «ино-
верцев», генерал-губернатор Западной сибири Густав Христиан 
Гасфорд пошел еще дальше. он придумал «новую религию, при-
способленную к условиям их жизни и соответствующую русским 
государственным интересам». определяя в проекте догматы новой 
религии, Гасфорд записал: «...нужно принять за их исходную точ-
ку ту религию, которая была бы старым заветом закона божия, а 
именно еврейскую, очистив ее от талмудических толкований и ре-
формировав в духе христианства, то есть, присоединив к учениям 
Моисея многие догматы христианской религии» [из истории 1999, 
с. 185–186]. николай I, более разносторонне образованный, начер-
тал резолюцию на проекте Гасфорда: «религии не сочиняются, как 
статьи закона».

препятствуя свободному переселению евреев в сибири, пра-
вительство делало послабление для отслуживших военную службу 
кантонистов, ставших православными (как оказалось – на время). 
привечая принявших христианство корейцев, для оставшихся в 
своей вере (но стремившихся к закреплению на российских терри-
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ториях Дальнего Востока) уйгуров, китайцев, японцев действова-
ли ограничения. но никто не мог препятствовать деловым контак-
там: ярмарки привлекали в сибирь «интернационал», гармонизи-
руя (в условиях того времени) человеческие отношения, знакомя с 
культурой близких и далеких стран. там же возникали временные 
религиозные группы, окормляемые специально приезжающими 
духовными лицами или «сведущими» из своих.

православная Церковь осуждала совместное проживание хри-
стиан, мусульман, буддистов, иудеев, «язычников», но не могла про-
тивостоять властям в приглашении в сибирь и на Дальний Восток 
сторонников католической и протестантских конфессий (военных, 
чиновников, инженеров, учителей), успешно адаптировавшихся и 
создавших здесь свои институты (приходы, школы, богадельни и 
общества). примечательно, что лютеранин Готлиб (Богдан) Цинке, 
являвшийся тобольским епархиальным архитектором, построил  
45 православных церквей и 2 мечети [Балюнов 2015, с. 26–28]. 

Власти пытались поддержать епархии в отделении православ-
ных от «инородцев». по-своему солидарны с ними были кадими-
сты – противники «мусульманской реформации», полагавшие, что 
включение в процесс обучения (весьма схоластического) в мектебе 
русского языка грозит ассимиляции. противились ей и колонисты, 
упорно обучавшие в школах и молитвенных домах (часто это одно 
здание) детей на немецком, латышском, эстонском языках. като-
лические священники наряду с православными священниками уже 
вели Закон Божий в гимназиях и коммерческих училищах.

по мере естественного внедрения новых ценностей (влияние 
вестернизации) изменялись многие представления. но не все и не 
у всех: в 1882 г. прошли грандиозные празднования «300-летия по-
корения сибири», хотя областники старались внести изменение в 
трактовку происходивших в XVI в. событий. понимая близкород-
ственный язык прибывших татар и башкир, якуты не могли их при-
нять как «своих» – из-за религиозных различий. так, исполняю-
щий обязанности муллы в Якутске Халетдин-калимулла Яникеев 
с обидой записал: «...нашей религии есть немало причисленных в 
улусах и наслегах и за неимением муллы, умерших якуты предают 
земле как каких-либо животных» [Баимов 2019].

конечно, новокрещеные не могли в момент стать русскими12, от-
ринув прежние ментальные установки, обычаи и, конечно, пищевые 

12 пользуясь этим, мусульмане, как фиксировал тобольский митропо-
лит Филофей в начале XVIII в.: «...подъезжают к новокрещеным и, смущая, 
велят именем своего начальника сабанака церкви жечь, попов и причетни-
ков до смерти побивать и кресты побросать».
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пристрастия (бывший мусульманин не сразу заменит конину сви-
ниной, а северный кочевник не откажется от сырой рыбы и олени-
ны). Более того, принятие девушками из числа коренного и абори-
генного населения православия влекло за собой их выдачу замуж 
за такого же новокрещеного или русского. но не всегда это меняло 
воспитанные в другой культурной среде гендерные установки: ко-
личество детей и в ХХ в. у них на порядок больше [Ярков 2012, 
с. 230–232].

соотношение коренных сибиряков (определение весьма отно-
сительное) и временных жителей иногда «зашкаливало»: в 1897 г. 
при общей численности населения в 40 тыс. сахалинцев около 
2 тыс. числились каторжниками и оставленными на острове для 
поселения. нравственная атмосфера была тяжелой. иные находи-
ли спасение в перемене веры. и если у местных каторжан из чис-
ла православных была возможность посещать церкви, а у мусуль-
ман – мечети (отдельно для суннитов и шиитов), то католики, по 
свидетельству начальника сахалина, «обходятся без храма и свя-
щенника» [потапова 2004].

среди русских сибиряков, чьи предки когда-то приняли право-
славие, – Гавриил Батеньков, иосиф Гиганов, петр Ершов и другие. 
Воспитывались эти люди на местном фольклоре, где часть сказок 
и легенд имеет сюжетную основу, заимствованную как из славян-
ских, так и из угро-тюркских мотивов. У русского старожильческо-
го населения петр Городцов выявил сказку «калмазан Варгутович», 
переработанную из «истории принца каральзамана и принцессы 
Будур, прекраснейшей из всех лун». Характерна у сибиряка петра 
Ершова «повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при 
царе кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца 
ходили по городу». образ одетого в казачий мундир с эполетами 
«таз-баши, питомца руси и татарии» не историчен, но несет отпе-
чаток взаимодействия культур и знаний об их особенностях: в сло-
вах и речевых оборотах, в структуре представлений о социуме и 
месте индивида в нем.

Более сложные связи обнаруживаются при анализе сюжетов о 
рыбе-ките в ершовском «коньке-Горбунке» и в молитве барабин-
ских татар о покровителе – Юсупе пайхамбаре, говорящие как о 
«ходульности» некоторых образов, так и о региональном «куль-
турном поле», где те образы отражали представления людей, при-
надлежащих к разным цивилизационным системам [Ярков 2005, 
с. 10–13]. 

«пограничные» этнические группы интересовали всех. как 
заметила с.Ю. Белоруссова: с 1870-х до 1910-х годов этничность 
нагайбаков подогревалась соперничеством за их умы и души меж-
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ду православными и мусульманскими миссионерами. те и другие 
убеждали нагайбаков в их особости: православные просветители 
настаивали на их отличии от татар-мусульман (родственных по 
языку), а мусульманские – на их отличии от русских казаков [Бе-
лоруссова 2017, с. 52]. 

на основе принятого в 1822 г. «Устава управления инородцев 
сибири» в зонах компактного проживания появились отдельные 
(прежде всего бухарские) волости, иногда представляя лишь адми-
нистративные, а не территориальные единицы13, таким способом не 
только разделяя «инородцев», но и отделяя «иноверцев» от креще-
ных их соплеменников [Гарифуллин, Ярков 2004, с. 60–65]. Впро-
чем, решение иногда откладывалось. например, Абдулдо калдеке-
ула сарыкалдыков – лидер казахов Горного Алтая в конце ХIХ в. – 
на стаивал на создании отдельной инородческой области, чтобы 
сохранить свое влияние на номадов, политически балансирующих 
между россией и китаем. признавая необходимость подобного 
шага, томские губернские власти лишь в 1913 г. создали казахскую 
волость, но предварительно лишив сарыкалдыкова возможности ее 
возглавить [калшабаева, Бейсегулова, рахимов 2016, с. 133].

как только ослабло давление государства и рпЦ, крещеные 
в Алтайской православной духовной миссии туратинские казахи 
стали утрачивать «русскость». В их бытовой культуре в результа-
те сложился симбиоз шаманских, православных и мусульманских 
элементов [октябрьская, осипова, нечипоренко 2001, с. 29–34].

Участие сибиряков в российских революциях связано с общей 
политизацией социальных групп и объединений. начатый с екате-
рининских реформ процесс привел к провозглашению указа «об 
укреплении начал веротерпимости», вызвав возврат к религии 
предков крещеных татар, бухарцев, поляков, евреев. «инородцы» 
стали участвовать в деятельности союза русского народа, обществ 
мусульман-прогрессистов, партий «Бунд», «иттифак аль-муслимин» 
и других. стоит отметить мнение А.В. Алекторова, что «лишь верх-
ние слои восприимчивы к конституционно-демократической идее 
для достижения вероисповедных и национальных целей» [Алекто-
ров 1906, с. 133]. 

обстоятельства определяли правовое положение и необходи-
мость консолидации всех россиян (независимо от этноконфессио-
нального происхождения), проживавших в Урянхайском крае, 
оказавшемся в 1914 г. под протектором российской империи, или 
в зоне кВЖД. любопытно, что для российских переселенцев –  

13 например, бухарцы петропавловска относились к управлению то-
больского их старшины.
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татар и башкир – в Харбине была построена мечеть с наименова-
нием «Арабская»14. 

последний раз в правовых решениях российской империи «ино-
родцы» упоминаются в связи с восстанием 1916 г. в средней Азии, 
казахстане и части Западной сибири. поводом послужило повеле-
ние «о привлечении мужского инородческого населения для работ 
по благоустройству оборонительных сооружений в районе действую-
щей армии, а также всяких, необходимых для государственной обо-
роны работ». секретарь сибирского заводского совещания и.и. се-
ребрянников 17 января 1917 г. указал: «с реквизированными ино-
родцами по всей сибири кутерьма: они бегут и бегут с предприятий» 
[Шиловский 2014, с. 19]. Беженцами стали и 50 тыс. казахов и алтай-
цев, возвращавшихся из китая и Монголии весь ХХ в. 

сохранялась установка в плане противопоставления внутри 
одной конфессиональной общности и после российской револю-
ции 1917 г., хотя юридические понятия «инородцы», «иноверцы» 
исчезли. так, мулла когутовского магометанского прихода (тар-
ский уезд) А.А. Аширбаев писал в июне 1919 г. в Министерство ве-
роисповеданий правительства А.В. колчака: «Мы, сибирские ино-
родцы, всегда жили отдельной от татар российских своей верой... 
и никакой нам автономии не нужно» [нам 2009, с. 299]. 

подведем итоги. В чем же причины различия трактовок «ино-
родец», «иноверец», «иноземец»? первый посыл в наших рассуж-
дениях связан… с сибирью. Даже в XVIII в. она воспринималась в 
россии как отдельный край, олицетворяя каторгу и одновременно 
– для свободных граждан – место для быстрой карьеры и успеш-
ного бизнеса. Межевой столб между пермской и тобольской гу-
берниями именовался «россия – сибирь». под ним ссыльные, ка-
торжники, переселенцы и направленные на службу «прощались с 
россией» [поротников 2016, с. 5–7]. 

Второе обстоятельство связано с тем, что при всей этноконфес-
сиональной «полифоничности» бóльшая часть сибирского соци-
у ма на протяжении всего рассматриваемого периода оставалась в 
рамках традиционализма и соответственно мифологизированного 
сознания, где отказ от поспешности введения новаций – гарантия 
стабильности. так и в оппозициях «иноверец», «иноземец», «ино-
родец» многие сибиряки (сами в предках будучи мигрантами) вы-
страивали программу постепенно-неспешной, но адаптации «дру-
гих» к реалиям края.

14 кУ рБ «ЦиА рБ» (Государственное казенное учреждение республи-
ки Башкортостан «Центральный исторический архив республики Башкор-
тостан»). Ф. и-295. оп. 2. Д. 8. л. 904 об. 905 с.



150

Issues of Ethnopolitics, 2019, no. 1 ® ISSN 2658-7041

Александр п. Ярков

Литература

Адаев 2012 – Адаев В.Н. последние угры Заболотья: информация XVIII–XX вв. // 
сулеймановские чтения: материалы и доклады Всероссийской научно-прак-
тической конференции / под ред. А.п. Яркова. тюмень: изд-во тюмГУ, 2012. 
с. 7–13. 

Алекторов 1906 – Алекторов А.Е. инородцы в россии: современные вопросы: 
Финляндцы. поляки. латыши. Евреи. немцы. Армяне. татары / с предисл. и 
добавлением А.с. Будиловича. спб., 1906. 134 с.

Алишина 2016 – Алишина Х.Ч. исторический ономастикон сибирских татар. тю-
мень: печатник, 2016. 576 с.

Баимов 2019 – Баимов Р. на земле саха (документальное повествование) [элек-
тронный ресурс]. URL: http://vatandash.ru/?article=271 (дата обращения: 
18.01.2019).

Балюнов 2015 – Балюнов И.В. Архитектор Богдан Цинке: основные факты биогра-
фии // Aus Sibirien – 2015: научно-информационный сборник. тюмень: изд-
во тюмГУ, 2015. с. 22–26.

Белоруссова 2017 – Белоруссова С.Ю. православная идентичность // религиоведе-
ние. 2017. № 2. с. 49–55.

Валеев 1993 – Валеев Ф.Т. сибирские татары: культура и быт. казань: татарское 
книжное издание, 1993. 208 с.

Вторая камчатская экспедиция 2013 – Вторая камчатская экспедиция: Докумен-
ты, 1737–1738: Морские отряды / сост. н. охотина-линд, п. Ульф Меллер; 
отв. ред. В. Хинтцше. спб.: нестор-история, 2013. 944 с.

Гарифуллин, Ярков 2004 – Гарифуллин И.Б., Ярков А.П. Бухарцы Западной сиби-
ри / и.Б. Гарифуллин, А.п. Ярков// сибирское богатство. 2004. № 3. с. 60-65.

из истории 1999 – из истории казахов: научно-популярный сборник / сост. 
с. Ешмухаметов, с. Жакеев. Алматы, 1999. 

калшабаева, Бейсегулова, рахимов 2016 – Калшабаева Б.К., Бейсегулова А.К., Ра-
химов Е.К. из истории переселения казахов в Горный Алтай // казахи Ев-
разии: история и культура: сборник научных трудов. омск; павлодар, 2016.  
с. 130–137. 

катанов 1904 – Катанов Н.Ф. о религиозных войнах учеников шейха Багауддина 
против инородцев Западной сибири. казань, 1904.

копелев 1994 – Копелев Л.З. Чужие // одиссей. Человек в истории: образ «друго-
го» в культуре. М.: наука, 1994. с. 8–19.

Маметов 1789 – Маметов А. Мнение магометан о смерти пророка Моисея // ир-
тыш, превращающийся в ипокрену. тобольск, 1789, ноябрь.

Миропиев 1901 – Миропиев М.А. положение инородцев в сибири // положение 
инородцев в россии. спб.: синодальная типография. 1901. 519 с.

Муратова 2007 – Муратова С.Р. на страже рубежей сибири: строительство сибир-
ских линейных укреплений. тобольск, 2007. 128 с.

нам 2009 – Нам И.В. национальные меньшинства сибири и Дальнего Востока на 
историческом переломе (1917–1922 гг.). томск: изд-во том. ун-та, 2009. 500 с. 

октябрьская, осипова, нечипоренко 2001 – Октябрьская И.В., Осипова Л.П., 
Нечипоренко О.В. туратинские казахи: судьбы национальных меньшинств 
россии // этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы научно- 
практической конференции. Вып. 4. Барнаул, 2001. с. 29–34.



151

Вопросы этнополитики. 2019. № 1 ® ISSN 2658-7041

этнические и социальные образы сибири до революции

перинов 2009 – Перинов В.В. Мусульманская община Верхнеудинска в конце 
ХIХ – начале ХХ века: социальный портрет // Вестник Бурятского госунивер-
ситета. 2009. № 7. с. 4–8.

поротников 2016 – Поротников Л.Ф. сибирский тракт: пограничный столб «рос-
сия – сибирь». тюмень, 2016. 58 с.

потапова 2004 – Потапова Н.В. религиозная жизнь сахалина (во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в.): Дис. … канд. ист. наук. Южно-сахалинск, 2004. 275 с.

пузанов 2014 – Пузанов В.Д. русская православная церковь в сибири ХVII в. и 
крещение инородцев // религия в истории народов россии и Центральной 
Азии: материалы II Международной научной конференции. Барнаул, 2014. 
с. 254–256.

ремезов 1880 – Ремезов С.У. краткая сибирская летопись (кунгурская) со 154 ри-
сунками. спб.: тип. Ф.Г. Елеонского, 1880. 

софронов 1998 – Софронов В.Ю. светочи земли сибирской. Екатеринбург: Ураль-
ский рабочий, 1998. 249 с.

сибирская советская энциклопедия 1932 – сибирская советская энциклопедия. 
т. 3. новосибирск: Западно-сибирское отделение оГиЗ, 1932. 432 с.

сословно-правовое положение 1999 – сословно-правовое положение и админи-
стративное устройство коренных народов северо-Западной сибири (конец 
ХVI – начало ХХ в.): сборник правовых актов и документов / ред.-сост. 
А.Ю. конев. тюмень: изд-во ипос со рАн, 1999. 238 с.

томилов 1983 – Томилов Н.А. казахи Западной сибири в конце ХVI – первой чет-
верти ХIХ в. // этногенез и этническая история тюркских народов сибири 
и сопредельных территорий: сборник научных трудов. омск, 1983. с. 74–80.

трофимова 2007 – Трофимова О.В. Ведомость тюменской воеводской канцелярии 
1746 года как источник по этнической истории татар // тумашевские чтения: 
актуальные проблемы тюркологии: Материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции. тюмень, 2007. с. 109–112. 

Шиловский 2014 – Шиловский М.В. реквизиция «инородцев» сибири на тыловые 
работы в 1916 году // первая мировая война и национальный вопрос: сборник 
статей по материалам Международной конференции. пермь, 2014. с. 14–18.

Шильтбергер 1867 – Шильтбергер И. путешествие ивана Шильтбергера по Евро-
пе, Азии и Африке с 1394 по 1427 г. // Записки новороссийского университе-
та. т. 1. одесса, 1867. с. 1–156.

Ярков 2012 – Ярков А.П. к вопросу о трансформации гендерных отношений в умме 
региона // сулеймановские чтения: Материалы и доклады ХV Всероссийской 
научно-практической конференции. тюмень, 2012. с. 230–232.

Ярков 2017 – Ярков А.П. Маргиналы уммы Азиатской части россии в ХIХ – начале 
ХХI в. // Азиатская россия: проблема социально-экономического, демографи-
ческого и культурного развития (XVII–ХХI вв.): Материалы Международной 
научной конференции. новосибирск, 2017. с. 264–268.

Ярков 2014 – Ярков А.П. о месте китая в исторических преданиях о распростране-
нии ислама в Западной сибири // китай: история и современность: Материа-
лы VII Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 
2014. с. 67–74.

Ярков 2005 – Ярков А.П. п.п. Ершов и «тобольский тип культуры» // п.п. Ершов 
и культура тюменского региона: сборник статей. тюмень, 2005. с. 10–13.

Ярков 2011 – Ярков А.П. тюркское население тюмени и уезда в конце ХVI–
ХVII вв. // литература и культура. 2011. № 2. с. 22–25.



152

Issues of Ethnopolitics, 2019, no. 1 ® ISSN 2658-7041

Александр п. Ярков

References

Adaev, V.N. (2012), “The Last Ugrian Zabolotye. Information of the 18th – 20th centuries”, 
in Proc. Russian Scientific conference “Suleiman readings”, Tyumen’, 2012, pp. 7–13. 

Alektorov, A.E. (1906), Inorodcy v Rossii: Sovremennye voprosy: Finlyandcy. Polyaki. 
Latyshi. Evrei. Nemcy. Armyane. Tatary [Foreigners in Russia: Current issues: Finns. 
Poles. Latvians. The Jews. Germans. Armenians. Tatars], St. Petersburg, Russia. 

Alishina, H.C. (2016), Historicheskij onomastikon sibirskih tatar [Historical Onomas-
tikon Siberian Tatars], Pechatnik, Tyumen’, Russia.

Baimov, R. (2019), Documentary narration “On the land of Sakha”, [Online], available 
at: http://vatandash.ru/?article=271 (Accessed 18 Jan. 2019).

Balyunov, I.V. (2015), “Architect Bogdan Zinke. The basic facts of biography”, Aus Si-
birien-2015: scientific information collection, Izd-vo TyumGU, Tyumen’, pp. 22–26.

Belorussova, S.Y. (2017), “Orthodox identity”, Religious studies, no. 2, pp. 49–55.
Valeev, F.T. (1993), Sibirskie tatary: kul’tura i byt [Siberian Tatars. Culture and life], Ta-

tarskoe knizhnoe izdanie, Kazan’, Russia.
Garifullin, I.B. and Yarkov, A.P. (2004), Buharcy Zapadnoj Sibiri, Siberian wealth, no 3, 

pp. 60-65.
Hintcshe, V., ed., Ohotina-Lind, N., Ul’f Myoller P., comp., Vtoraya Kamchatskaya ehk-

spediciya: Dokumenty, 1737–1738. Morskie otryady [The Second Kamchatka Ex-
pedition: Documents, 1737–1738. Marine units], Nestor-Istoriya, St. Petersburg, 
Russia.

Kalshabaeva B.K., Bejsegulova A.K., Rahimov E.K. (2016), “From the history of the 
resettlement of Kazakhs in the Gorny Altai”, in Kazahi Evrazii: istoriya i kul’tura: 
sbornik nauchnyh trudov [Kazakhs of Eurasia. History and culture. A collection of 
scientific papers], Omsk, Pavlodar, Russia.

Katanov, N.F. (1904), O religioznyh vojnah uchenikov shejha Bagauddina protiv inorodcev 
Zapadnoj Sibiri [On the religious wars of pupils of Sheikh Bagauddin against for-
eigners of Western Siberia], Kazan’.

Kopelev, L.Z. (1994), “Alliens”, in Odissej. Chelovek v istorii. Obraz «drugogo» v kul’ture 
[Odysseus. The man in the story. The image of the “allien” in the culture], Nauka, 
Moscow, Russia, pp. 8–19. 

Mametov, A. (1789), “Opinions of the Moslems about the death of the Prophet Moses”, 
Irtysh, prevrashchayushchijsya v Ipokrenu, Tobol’sk, Russia.

Miropiev, M.A. (1901), “The position of foreigners in Siberia”. In: The position of foreign-
ers in Russia, Sinodal’naya tipografiya, SPb.

Muratova, S.R. (2007), Na strazhe rubezhej Sibiri: stroitel’stvo sibirskih linejnyh ukreplenij 
[Guarding the frontiers of Siberia: the construction of the Siberian linear fortifica-
tions], Tobol’sk, Russia.

Nam, I.V. (2009), Nacional’nye men’shinstva Sibiri i Dal’nego Vostoka na istoricheskom 
perelome (1917–1922) [Ethnic minorities of Siberia and the Far East at a historic 
turning point (1917–1922)], Izd-vo Tomskogo un-ta, Tomsk, Russia. 

Oktyabr’skaya, I.V., Osipova, L.P., Nechiporenko, O.V. (2001), “Turatinsky Kazakhs. 
The fates of the national minorities of Russia”, Proc. Scientific-practical conference 
“Ethnography of Altai and adjacent territories”, iss. 4, Barnaul, pp. 29–34.

Perinov, V.V. (2009), “The Muslim community of Verkhne-Udinsk at the end of the nine-
teenth and the beginning of the twentieth century. A social portrait”, Bulletin of the 
Buryat State University, no. 7, pp. 4–8.

Porotnikov, L.F. (2016), Sibirskij trakt. Pogranichnyj stolb “Rossiya – Sibir” [Siberian 
tract. The border pole “Russia – Siberia”], Tyumen’, Russia.

Potapova, N.V. (2004), “Religioznaya zhizn’ Sahalina (vo vtoroj polovine XIX – nachale 
XX v.) [Religious life of Sakhalin (in the second half of the 19th – beginning of the 
20th centuries)], Ph.D. Thesis, Yuzhno-Sahalinsk, Russia. 



153

Вопросы этнополитики. 2019. № 1 ® ISSN 2658-7041

этнические и социальные образы сибири до революции

Puzanov, V.D. (2014), “Russian Orthodox Church in Siberia of the 17th c. and the bap-
tism of foreigners”, Proc. 2nd International scientific conference “Religion in the 
history of the peoples of Russia and Central Asia”, Barnaul, Russia, 29–31 October 
2014, pp. 254–256.

Remezov, S.U. (1880), Kratkaya Sibirskaya letopis’ (Kungurskaya) so 154 risunkami 
[Brief Siberian Chronicle (Kungur) with 154 drawings], Tip. F.G. Eleonskogo, 
St. Petersburg, Russia.

Sofronov, V.Yu. (1998), Svetochi zemli Sibirskoj [The lights of the land of Siberia], 
Ural’skij rabochi, Ekaterinburg, Russia.

Tomilov, N.A. (1983), “The Kazakhs of Western Siberia at the end of the sixteenth cen-
tury – the first quarter of the nineteenth century”, in Ehtnogenez i ehtnicheskaya 
istoriya tyurkskih narodov Sibiri i sopredel’nyh territorij: sbornik nauchnyh trudov 
[Ethnogenesis and ethnic history of the Turkic peoples of Siberia and adjacent ter-
ritories. A collection of scientific papers], Omsk, Russia, pp. 74–80.

Trofimova, O.V. (2007), “Statement of the Tyumen Voivodeship Office of 1746 as a 
source on the ethnic history of the Tatars”, Proc. Russian scientific and practical con-
ference “Tumashev readings: actual problems of Turkic studies”, Tyumen’, Russia, 19 
October 2006, pp. 109–112. 

Shilovskij, M.V. (2014), Requisition of “foreigners” of Siberia for rear operations in 1916, 
Proc. Internataional conference “World War I and the national question”, Perm’, Rus-
sia, 22–23 May 2014, pp. 14–18.

Shil’tberger, I. (1867), “The travel of Ivan Schiltberger in Europe, Asia and Africa from 
1394 to 1427”, in Notes of Novorossiysk University, vol. 1, Odessa, Russia, pp. 1–156.

Yarkov, A.P. (2012), “On the issue of transformation of gender relations in the region’s 
mind”, Proc. Russian Scientific conference “Suleiman readings”, Tyumen’, Russia, 
17–18 May 2012, pp. 230–232.

Yarkov, A.P. (2017), Marginaly ummy Aziatskoj chasti Rossii v 19th – nachale 21st v. 
[Margins of the Ummah of the Asian part of Russia in the nineteenth and early 
twenty-first centuries], Proc. International scientific conference “Asian Russia. The 
issue of socio-economic, demographic and cultural development (17th – 21st centu-
ries)”, Novosibirsk, Russia, 28–29 October 2016, pp. 264–268.

Yarkov, A.P. (2014), “On the place of China in historical legends about the spread of 
Islam in Western Siberia”, Proc. 7th International scientific and practical confer-
ence “China: history and modernity”, Ekaterinburg, Russia, 17–19 October 2013,  
pp. 67–74.

Yarkov, A.P. (2005), “P.P. Ershov and ‘Tobolsk type of culture’ “, in P.P. Ershov i kul’tura 
Tyumenskogo regiona: sbornik statej [P.P. Ershov and the culture of the Tyumen re-
gion: a collection of articles], Tyumen’, Russia, pp. 10–13.

Yarkov, A.P. (2011), “The Turkic population of Tyumen and the county at the end of the 
16th – 17th centuries”, Literature and culture, no. 2, pp. 22–25.

Информация об авторе
Александр П. Ярков, доктор исторических наук, профессор, тюмен-
ский государственный университет, тюмень, россия; 625003, россия, 
тюмень, ул. Володарского, д. 6; ayakov@rambler.ru

Information about the author
Alexander P. Yarkov, Dr. of Sci. (History), рrofessor, Tyumen State Uni-
versity, Tyumen, Russia; bld. 6, Volodarskii Str., Tyumen, Russia, 625003; 
ayakov@rambler.ru



оформление обложки 
М.Е. Заболотникова

корректор Н.К. Егорова
компьютерная верстка 

Е.Б. Рагузина

подписано в печать 27.01.2019.
Формат 60×901/16

Усл. печ. л. 9,6. Уч.-изд. л. 10,0.
тираж 1050 экз. Заказ № 610

издательский центр
российского государственного
гуманитарного университета

125993, Москва, Миусская пл., 6
www.rggu.ru

www.knigirggu.ru


