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Часть 1 
Современные миграционные процессы  
на территории Центральной Сибири:  

научные подходы к изучению 

Межэтническое пространство Сибири:  
историческая специфика и современные проблемы  

(опыт Красноярского края) 

Карлова Ольга Анатольевна 
доктор философских наук, профессор кафедры рекламы и социально-культурной 

деятельности Сибирского федерального университета, заведующая  
лабораторией исследований этнокультурной динамики Северной  

и Центральной Азии 

г. Красноярск 

Национальный состав Сибири отличается чрезвычайной пестро-
той и большим разнообразием, появившимся в результате сложных 
этнокультурных демографических и политических процессов. В цен-
тре Сибири – в Приенисейском регионе, как и на сибирском Севере, 
Юге и Востоке – до прихода русских проживали преимущественно 
тюркоязычные и самодийско-кетоязычные племена. По данным пер-
вой переписи 1897 г., они составляли половину всего нерусского на-
селения Енисейской губернии – немногим более 48 тысяч человек. 
Вместе с «пришлыми» народами – украинцами, поляками, татарами  
и целым рядом других – они составляли 17 % всего населения терри-
тории [2, с. 129–130].  

За полтора последних столетия соотношение коренных народов 
Сибири, этнических переселенцев и русского населения на террито-
рии Центральной Сибири и Красноярского края, в частности, неодно-
кратно менялось. Строительство Транссибирской железной дороги, 



9 

Столыпинская аграрная реформа, Первая мировая и Гражданская 
войны, миграция из голодающего Поволжья привели в Сибирь ог-
ромные потоки переселенцев. К 1926 г. нерусское население Красно-
ярского края насчитывало 185 тыс. человек, из них только треть (62 
тыс.) приходилась на автохтонные народы. Эту тенденцию продол-
жили ссылка и депортация по национальному признаку, а также воен-
ная промышленная эвакуация [2, с. 436–441].  

Во второй половине ХХ столетия начинается стабильное 
уменьшение численности ряда старожильческих этносов: евреев, 
немцев, поляков, мордвы, финнов, народов Балтии. Однако удельный 
вес нерусского населения региона остается стабильным (на уровне 
13,5 %), поскольку в большом количестве сюда начинают приезжать 
выходцы из регионов Средней Азии, Кавказа и других. Азербайджан-
цы, грузины, армяне, узбеки, молдаване составили основу трудовой 
миграции на строительство и освоение красноярских краевых гиган-
тов индустрии. В 1990-е гг. удельный вес нерусского населения 
уменьшается до 11 % прежде всего по причинам репатриации и есте-
ственной убыли, однако список национальностей, представленных на 
территории края, расширился с 124 до 137. В отличие от старожиль-
ческих национальностей Красноярья, значительно увеличили свое 
представительство в регионе за счет повышенной рождаемости и ак-
тивной миграции диаспоры Кавказа, Средней и Юго-Восточной Азии: 
корейцы – на 24 %, народы Дагестана и китайцы – в 1,5 раза, кирги-
зы – в 2 раза, азербайджанцы – в 2,6 раза, таджики – в 2,9 раза, армя-
не – в 3,6 раза [4, с. 8–10].  

Новой тенденцией ХХI в. стала стабилизация численности ко-
ренных малочисленных народов Севера (КМНС) с небольшой тен-
денцией к росту – 6 процентов за межпереписной период [4, с. 15]; 
это долгане, эвенки, селькупы, ненцы, кеты, энцы. Их прирост  
в сложных социально-экономических условиях обусловлен не только 
достаточно высокой рождаемостью, но прежде всего активной само-
индентификацией метисов как представителей народностей Севера, 
могущих рассчитывать на адресную социальную поддержку со сторо-
ны государства. Эффективная демографическая политика с 2007 г. 
усилила тенденции роста рождаемости и сокращения материнской  
и младенческой смертности, что повлияло на общий уровень качества 
жизни коренных и малочисленных народов Севера. И хотя структура 
заболеваний детского населения здесь по-прежнему сохраняет свою 
специфику, остаются вопросы необходимости традиционного уси-
ленного мясного рациона питания детей в школах, организации меди-
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цинского обслуживания семей, ведущих традиционный кочевой образ 
жизни, можно говорить о четких приоритетах государственных ре-
гиональных программ поддержки коренных и малочисленных наро-
дов Севера. Эти приоритеты сфокусированы прежде всего в поддерж-
ке традиционного образа жизни народов Севера и сохранении эколо-
гии среды их обитания и культуры. 

В ХХI в. среди национальных меньшинств ускоренными темпа-
ми развиваются урбанизационные процессы. Прибывающие в край 
мигранты стараются закрепиться в крупных городах, туда же переби-
рается значительная часть проживающих на селе старожильческих 
народов, численность которых также снижается за счет старения. 
Следствием этого стало неуклонное сокращение мест их компактного 
проживания. Дети из числа коренных и малочисленных народов Се-
вера, оторванные от традиционного образа жизни в тундре в связи  
с пребыванием в интернатах, также в основной своей массе тяготеют 
к поселковой и городской жизни общероссийского типа.  

После объединения трех субъектов федерации в один Краснояр-
ский край в 2005 г. обсуждение этих проблем стало публичным, а ре-
шение их приобрело практический характер. В 2010–2012 гг. получил 
свое активное развитие проект кочевых школ для детей из числа ко-
ренных и малочисленных народов Севера. Фактически он был пред-
ложен в рамках новой концепции «образования возможностей». Как 
правило, семьи этих народов многодетны. Ранняя диагностика ода-
ренности таких детей выявляет вероятность особой интеллектуаль-
ной, художественной или языковой успешности. Такие дети, имею-
щие высокие шансы успешно выстроить свою образовательную тра-
екторию и реализовать свои задатки, рекомендовались к обучению  
в школах-интернатах поселков и городов. Детям же, одаренным в час-
ти традиционных для этих народов промыслов и видов деятельности, 
предоставлялась возможность обучаться непосредственно в кочевьях 
до 8-го класса – то есть до возраста, когда фактически основы харак-
тера и образа жизни уже сформированы. Малая кочевая школа пред-
ставляет собой балок на полозьях, оснащенный блоками питания, 
устройством для выхода в интернет, мини-классами, компьютерами. 
Школа действует по принципу удаленного учебного места, которое 
сопровождает тьютор, работающий непосредственно с методическим 
центром базовой школы. Первых тьюторов готовили из числа моло-
дых незамужних родственниц кочующей семьи на специально разра-
ботанных курсах, исходя из того, что задача тьютора – обеспечивать 
общее педагогическое сопровождение школьника и процесса его обу-
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чения, который главным образом осуществляется дистанционно, а по-
тому также требует навыков компьютерной грамотности. Другим пе-
дагогическим работником могла быть многодетная мать, которая  
в рамках дополнительного образования учила своих детей премудро-
стям жизни и быта в тундре, умениям обрабатывать шкуры живот-
ных, шить традиционную одежду, вести хозяйство. В этой педагоги-
ческой позиции была зафиксирована та особая социальная роль, кото-
рую традиционно выполняет женщина в тундре, организуя быт и пе-
редавая умения последующему поколению. Таких кочевых школ, на-
пример, в 2012 г. в одном только Таймырском Долгано-Ненецком му-
ниципальном районе было более десяти. Близкие по организации ко-
чевые школы получили распространение и в Якутии, что доказывает 
целесообразность и эффективность такой модели образования для 
поддержания и воспроизводства традиционного образа жизни, про-
мыслов и культуры народов Севера. Модель «образования возможно-
стей» является, на наш взгляд, ответом на важнейшее сложившееся на 
Северах противоречие между возможностью развивать традиционную 
жизнь рода в тундре и обеспечивать при этом конституционное право 
на образование всем детям. Этот проект и сегодня нуждается в серь-
езной поддержке, поскольку является затратным с точки зрения мате-
риального обеспечения, но, по нашему мнению, безальтернативным, 
если речь идет о сохранении идентичности коренных и малочислен-
ных народов Севера. 

Представители КМНС, как и в целом нерусское население, жи-
вут во всех без исключения городах и районах Красноярского края.  
В более чем половине из них удельный вес национальностей не пре-
вышает 10 %, еще в 23 городах и районах данный показатель колеб-
лется от 10 до 20 %. В г. Норильске и Казачинском районе доля не-
русского населения находится на уровне 20–30 %; в Пировском, 
Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных рай-
онах – в пределах 40 % [4, с. 12–13]. Из сказанного можно сделать 
вывод, что преобладающим на территории Красноярского края явля-
ется именно межэтническое пространство урбанистического типа.  

90-е гг. XX в. прошли под флагом национальной идентификации 
народов бывшего СССР. В Сибири это коснулось прежде всего авто-
номных территорий с титульными нациями и народами, которые по-
лучили статус республик. Основная же территория Сибири осталась 
пространством межэтническим с преобладанием русского населения. 
Одна из существенных характеристик данного пространства – кон-
центрация некоторых его противоречий не в политической, а в соци-
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ально-экономической сфере. 2000-е гг. показали, что это прежде всего 
проблемы деятельности гастарбайтеров, использование их низкооп-
лачиваемого труда в жилищном строительстве, претензии к качеству 
продукции или услуг, производимых представителями некоторых ди-
аспор, и ряд других.  

Определенный наплыв миграции в 2000–2010 гг. испытали и се-
верные города, причем в этой волне количество мигрантов из бывших 
южных республик СССР было значительным, что отразилось и на со-
циокультурном облике северных поселений, прежде всего Норильска 
и Дудинки. Так, в 2011 г. в Норильске впервые за все время резко вы-
рос показатель материнской и младенческой смертности в связи с не-
интегрированностью вновь прибывших в социальное городское про-
странство, а также в связи с обычаем рожать в домашних условиях 
без медицинского сопровождения.  

Этот период привнес немало попыток экономической пере-
стройки деятельности коренных народов. Было немало муниципаль-
ных проектов развития отдельных производств в северных поселках, 
придания традиционным промыслам – охоте, рыбной ловле, олене-
водству – черт «цивилизованного управления». Однако, так или ина-
че, приходилось убеждаться, что этническая культура и строй жизни 
накладывает на экономическую деятельность этих народов особый 
отпечаток. Простое перенесение на специфическую этнокультурную 
почву современных российских технологий экономической жизни да-
вало зачастую совсем не те результаты, на которые рассчитывали ор-
ганизаторы. Оказалось, например, что муниципальное предприятие 
по заготовке мяса, пушнины или дикоросов на деле стало не столько 
формой экономической кооперации в районе, сколько механизмом 
экономического и политического усиления того рода, представитель 
которого возглавляет это предприятие.  

Сегодня очевиден тот факт, что необходимые преобразования  
в экономической, как и в других сферах, возможны только при глубо-
ком изучении сложившихся в данном регионе практик с учетом гра-
мотно проведенных форсайт-исследований, разработок моделей соци-
ально-экономического развития коренных народов циркумполярных 
территорий в условиях глобальных трансформаций [1, с. 161–178]. 

В определенной степени сказанное выше характерно в целом для 
Сибири и Красноярского края, экономическая проблематика которых 
всегда была связана с этнокультурной спецификой. В Сибири приро-
да, особенности быта и развития хозяйства всегда способствовали 
«растворению» основной массы этнических переселенцев в старо-



13 

жильческом населении территории, благодаря чему сформировалась 
субэтническая общность – сибиряки. В силу этой традиционной куль-
турно-бытовой субэтнической ассимиляции сфера духовно-
культурных отношений и особенностей образа жизни разных этносов 
Сибирь по праву считается одной из самых плодотворных этноком-
муникативных общественных площадок. Наличие даже военного 
межнационального конфликта на исторической родине не мешало все 
эти годы сибирякам – этническим выходцам из этих стран – жить  
в Красноярске на одной лестничной площадке. С другой стороны, без 
национальных подворий и этнических концертов не обходится ни 
один большой региональный праздник. Более того, мы имеем в крае 
совершенно удивительные факты экономических механизмов на базе 
этнокультурных сообществ. Так, в одном из городов Красноярского 
края – Шарыпово, возникшем при градообразующей и социализи-
рующей роли Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАТЭКа, 
сегодня градообразующую роль играют не крупные предприятия (со-
гласно территориальному размещению они относятся к Шарыповско-
му району), а именно малый и средний бизнес, развитый здесь в по-
следние десятилетия представителями национальных диаспор – мол-
даван, армян, азербайджанцев, других народов, когда-то приехавших 
сюда в составе отрядов ЦК ВЛКСМ.  

Вместе с тем миграционные процессы в крае далеки от социо-
культурного и организационно-деятельностного программирования. 
Так, программа привлечения в край соотечественников из ближнего 
зарубежья в связи с масштабными инвестиционными проектами 
2007–2012 гг., а также в связи с развитием приоритетных националь-
ных проектов в сельской местности не дала в прошлые годы мас-
штабных результатов. Мероприятия различных социальных программ 
долгое время были нацелены скорее на событийный ряд – Всероссий-
ский фестиваль национальных культур, Дни коренных малочислен-
ных народов мира, фестиваль «Дети одной реки» и другие форматы; 
при всей их важности они все же не покрывают необходимых соци-
ально-кадровых дефицитов территорий края.  

Вопрос о том, есть ли в межнациональном пространстве Сибири 
противоречия, – вопрос не праздный. Любая развивающаяся среда ап-
риори несет в себе противоречия. Но важно осознать их характер. 
Нам представляется, что угрозу межнациональному пространству ре-
гиона, как и другим традиционно устоявшимся социальным общно-
стям, несет именно культурно-языковая закрытость отдельных диас-
пор (китайцы, корейцы, выходцы из Средней Азии без знания русско-
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го языка) вкупе с их численностью, компактной «оккупацией» сег-
ментов рынка Сибири и некоторыми другими факторами. Все это вы-
зывает обеспокоенность – и не именно у русских, а у всего старо-
жильческого многонационального населения Сибири. Мы имеем де-
ло, как представляется, не столько с рисками межнациональных кон-
фликтов как таковых, сколько с противоречиями между открытым 
межэтническим пространством Сибири и закрытыми национальными 
анклавами в нем. В условиях рыночной экономики это противоречие 
носит прежде всего экономический характер.  

Все знают, как легко раскачать «национальный вопрос», по-
скольку этнические качества являются для людей прирожденными,  
а вот способ ориентации в межэтническом пространстве – вещь, сугу-
бо благоприобретенная. Он формируется той или иной исторической 
традицией, ее устойчивым культурным воспроизводством и ощуще-
нием стабильности и безопасности жизни этноса, уверенного в своем 
будущем или, напротив, чувствующего некоторые угрозы. Во всех 
этих вопросах современное общество все более зависит от фактиче-
ского монополиста в области информирования населения – средств 
массовой информации. В связи с увеличением числа этносов Красно-
ярского края, стремлением к урбанизации и сокращением мест ком-
пактного проживания представителей различных народностей эта за-
висимость только возрастает. В 2010-е гг. в регионе выходило более 
десятка национальных газет на языках старожильческих народов,  
в том числе «Вестник национального согласия» Сибирского нацио-
нального фонда и «Содружество» Красноярского межнационального 
культурного центра, газеты северных муниципальных районов. В на-
стоящее время, в связи с падением спроса на печатные средства мас-
совой информации особенно у молодого поколения, эти проекты пе-
реживают период переориентации. В крае работают несколько десят-
ков русскоязычных веб-сайтов межэтнической проблематики, прово-
дятся радиопередачи на языках народов таймырского Севера. Безус-
ловно, существующие объемы вещания на национальных языках пока 
недостаточны для эффективной поддержки природно-культурной 
среды обитания коренного народа, а в интернете и социальных сетях 
пока не сложилось актуальное пространство специфических этно-
коммуникаций.  

Вместе с тем среда, о которой мы говорим, не может быть 
полноценной без сохранения и развития национального языка наро-
да как системы, в которой этот народ описывает мир. Поэтому 
грантовая поддержка подобного рода научных исследований как со 
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стороны Президентского грантового фонда, так и со стороны ре-
гиональных грантовых научных и издательских программ чрезвы-
чайно важна. Уже восемь лет научный коллектив Сибирского феде-
рального университета последовательно изучает социокультурное 
пространство сибирского Севера, результаты этих теоретических  
и полевых исследований легли в основу монографии «Коренные  
и малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальных 
трансформаций (на материале Красноярского края)» [1] и целого 
ряда других научных работ.  

Сибирь – своего рода большое общежитие с нелегкими усло-
виями проживания, где каждому приезжему рады, если он приходит  
с честными намерениями и готов на равных трудиться со старожила-
ми. Ему рады, если он уважает регион, в который приехал, настолько, 
что знает язык большинства населения и уважает свою культуру на-
столько, чтобы открыто поделиться ее лучшими образцами со своими 
новыми соседями. Единство многообразия – вот что, в сущности, оз-
начает субэтническое понятие «сибиряк», исторически возникшее по 
тому же территориально-бытовому признаку, что и понятие «амери-
канец», вобравшее в себя значение территории и стиля жизни.  

Представленные многочисленные аспекты межэтнического про-
странства Сибири доказывают, что его развитие требует в ХХI в. но-
вого программно-проектного подхода. В России еще только формиру-
ется новая целостность национальных и территориальных социально-
культурных систем, ее ценностные нормативы. Это значительно ус-
ложняет механизм социализации личности в межнациональном про-
странстве.  

Приведу в связи с этим важную, на мой взгляд, мысль исследо-
вателя креакратии П.В. Попова [3], который утверждает, что феномен 
современности заключен в существовании разрыва между уровнем 
требований к личностной компетенции индивида, предъявляемых ма-
лыми социумами, и уровнем требований, предъявляемых новой гло-
бальной социальной системой. Проблема состоит в том, что в на-
стоящее время уровень социокультурной компетентности большинст-
ва индивидов, будучи достаточным для малых социумов традицион-
ной эпохи, одновременно крайне низок для функционирования в сис-
теме формирующегося глобального общества.  

В России мы еще только подходим к осознанию ценностной ин-
женерии как новой необходимой властной функции в области межэт-
нических отношений, функции, понятой не как авторитарная норма-
тивная агрессия готовых образцов, а как непрерывное конструирова-
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ние эффективных ценностных конфигураций в рамках ценностного 
полицентризма различных наций и народностей. 
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На территории Азиатской России – Сибири в ее традиционном 
понимании – издавна живут представители различных народов  
и культур, вступая друг с другом в разнообразные контакты «по раз-
ным поводам, в различных сферах и в многообразных формах, видах 
и способах». Столетия исторического развития Сибири в составе Рос-
сии являют нам картины то неспешного течения, то стремительного 
потока, несущего кардинальные изменения. Одним из примеров яв-
ляются аграрные переселения конца XIX – начала XX в., во многом 
сформировавшие облик современной Сибири. В результате на ее тер-
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ритории проживают представители более 100 этносов. Согласно ма-
териалам переписей населения, самыми многочисленными неавто-
хтонными группами являются русские, украинцы, белорусы, мордва, 
татары, немцы, чуваши, поляки, евреи, эстонцы, латыши, эыряне. Для 
Западной Сибири, ставшей первым и основным макрорегионом во-
дворения аграрных переселенцев, свойственно заселение и прожива-
ние мордвы с представителями различных этносов, зачастую черес-
полосно, что способствовало интенсивности их взаимных контактов. 
Если в прошлом для многих народов совместные поселения были 
редкостью, то сегодня, наоборот, довольно трудно отыскать селения, 
где этносы полностью однородные по национальному составу. Часто 
в одном населенном пункте живут представители сразу многих на-
циональностей.  

Мордовское население в азиатскую часть России переселялось 
из районов, ныне входящих в современные республики Мордовия, 
Татарстан и Башкортостан, Самарскую, Оренбургскую, Пензенскую 
области. 

Следует отметить, что миграционные процессы в жизни мордов-
ского этноса, приведшие к дисперсности его расселения, имеют дав-
нюю и длительную историю. По мнению В.А. Тишкова, «переселение 
мордовского народа особенно в годы советской власти привело  
к дисперсности его расселения. Массовые миграции населения были 
связаны с происходящей в стране индустриализацией, коллективиза-
цией, войной и послевоенным восстановлением экономики Россий-
ского государства, освоением целинных и залежных земель, развити-
ем новых промышленных центров и т. д.».  

В Европейской России к середине XIX в. сформировались три 
основных района расселения мордвы: 1) коренной район обитания,  
с общей численностью 307–330 тыс. человек, то есть около 50 % от 
общего количества мордвы; 2) Пензенско-Саратовский край с мор-
довским населением в 151 тыс. человек (около 22 %); 3) Заволжье  
и Приуралье, где проживало в конце 1850-х гг. 186 тыс. человек, то 
есть около 27 % от всего мордовского населения страны. В пределах 
Азиатской России перед реформой 1861 г. проживало незначительное 
количество мордвы – всего около 2 тыс. человек, или 0,2 %. Этнограф 
В.И. Козлов отмечал, что «до отмены крепостного права в 1861 г. 
мордва мало участвовала в переселенческом движении в Сибирь. 
К этому времени лишь незначительные по численности группы про-
живали в Томской губернии (около 1 тыс. человек). Основная же мас-
са мордвы обосновалась в этом регионе, вероятно, после 1852 г., ко-
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гда было разрешено официальное переселение в Томскую губернию». 
Так, в списке населенных мест за 1859 г. в Енисейской губернии мор-
довское население отмечено в 33 поселениях (5 – в Ачинском округе, 
27 – Минусинском, 1 – в Енисейском округе), в г. Красноярске 
(10 мужчин, 8 женщин), г. Минусинске (соответственно 16 и 11), г. 
Енисейске (6 и 8) и г. Канске (1 и 1). Общая численность мордовского 
народа в Енисейской губернии составила примерно 3 тыс. человек. 

На первых порах Сибирь со своим суровым климатом, малым 
количеством осадков не могла привлечь большинство переселенцев 
на переезд. Тем не менее со временем, когда удобные для переселе-
ния земли были исчерпаны, переселенцы стали заселять участки 
степи и приступили к освоению тайги. Важную роль в освоении си-
бирских просторов играла Транссибирская железнодорожная маги-
страль, ставшая главной осью массового оседания переселенцев.  
С ее строительством начали осваиваться степные пространства, 
расположенные к югу от железной дороги. Общая численность на-
селения к 1897 г. на территории только Среднего Прииртышья на-
считывала уже около 517,5 тыс. человек, из которых 90,6 % прожи-
вали в сельской местности.  

Если до 1890-х гг. XIX в. ввиду отсутствия выхода на внешние 
(относительно Сибири) рынки сбыта сибирские крестьяне не могли 
продавать свою продукцию и из-за неимения денег оставались недо-
имщиками, то в 1890-е гг. положение коренным образом изменилось. 
Тысячи местных крестьян привлекались к сооружению дороги, полу-
чая за свою работу, как теперь говорят, живые деньги. Прибывающие 
переселенцы привозили с собой какие-то суммы денег и получали от 
государства пособия на обзаведение и продовольствие. Так, при пере-
селении в Кыштовскую волость (Кыштовский район современной 
Новосибирской области) государство выдавало каждой семье в 1903 
г. по 14 руб. 50 коп. Приблизительные подсчеты показывают, что 
только осевшие за 20 лет в Омском Прииртышье 100 тыс. семей пере-
селенцев (в том числе мордовцев) привезли с собой около 10 млн 
рублей, примерно столько же им было выплачено ссуд и пособий. 
Также значительные суммы крестьяне получили за эти годы от про-
дажи хлеба, масла, мяса. Из-за поступления в местный оборот боль-
ших сумм ускорилось развитие товарно-денежных отношений в си-
бирском крае. 

Заметный вклад в правительственную политику переселения  
и землеустройства внес образованный в 1893 г. Комитет Сибирской 
железной дороги (КСЖД), огромную роль в деятельности которого 
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сыграл управляющий делами комитета А.Н. Куломзин. Из опублико-
ванных материалов известно, что до 1890-х гг. переселенцы чаще се-
лились среди старожилов, а с началом строительства Транссиба стали 
осваивать переселенческие участки. Так, А.А. Кауфман в 1894 г. про-
вел обследование хозяйственного положения переселенцев, водво-
ренных на казенных землях Томской губернии. По его сведениям, из 
Мордовии в Томскую губернию переселилось 104 семьи, из них  
81 семья (79,4 %) – безлошадные и однолошадные. В пос. Остров-
ский, Воскресенский и Наумовский крестьянская беднота среди пере-
селенцев составляла соответственно 80,6, 83,3 и 90,0 %. Он также от-
мечал, что с наименьшими средствами прибывали бедняки из Пензен-
ской и Симбирской губерний. Данные об имущественном положении 
свидетельствуют о преобладании бедноты среди переселенцев.  
По материалам обследования, проведенного в 1895–1896 гг., около 
84 % семей либо не имели жилых домов, либо оценили свои построй-
ки менее чем на 100 руб. 

В переселенческом движении мордовского народа на террито-
рию Западной Сибири можно выделить три периода: 1) 1861–1917 гг. 
(пореформенный период); 2) 1920–1930 гг. (индустриализация, кол-
лективизация); 3) 1950-е гг. – активное образование промышленно 
развивавшихся городов, освоение целинных и залежных земель.  

После реформы 1861 г. (отмены крепостного права) наблюдается 
увеличение количества переселенцев на территории Сибири. К при-
меру, только в пределах современной Омской области с 1857 по 1868 
г. общая численность населения возросла на 120 % (со 161 до 207,9 
тыс. человек). В 1862 г. на Урал и в Сибирь переселились 39 семей из 
Краснослободского уезда; в 1863, 1868 и 1888 гг. – около 200 семей из 
Саранского; в 1889–1891 гг. – 140 семей из Инсарского, Спасского  
и Темниковского уездов мордовского края. По неполным данным,  
в 1861–1914 гг. из Мордовии выехало около 200 тыс. человек. Зачас-
тую, не имея возможности легального переселения, мордва передви-
галась самовольно вплоть до середины 90-х гг. ХIХ в. Действитель-
ные же размеры миграции народов из Мордовии были значительней, 
нежели показывала официальная статистика, так как ею не учитыва-
лось количество самовольных переселенцев и ходоков, которые не 
возвращались на родину, подыскав себе подходящую землю для про-
живания. 

Следует также отметить, что именно Томская губерния после 
реформы 1861 г. стала основным местом оседания переселенцев, так 
как на данной территории были удобные места для ведения сельского 
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хозяйства и благоприятные природные условия для проживания. До 
1859 г. указанная губерния заселялась слабо. Так, под пашней нахо-
дилось всего 0,95 % территории Томской губернии, а средняя плот-
ность населения на то время составила 0,8 чел. на 1 км2. К 1897 г. си-
туация изменилась. Численность жителей Томской губернии выросла 
почти в три раза в немалой степени за счет переселенцев. Наиболее 
благоприятным местом для проживания считался Барнаульский ок-
руг. С 60-х гг. XIX в. в Притомье активно начали проникать пересе-
ленцы из мордовского края. Численность мордовского населения  
в 1897 г. в Томской губернии достигла 14,7 тыс. человек. Судя по 
местам выхода, состав переселенцев был крайне разнообразным. На-
пример, в Верхотомской волости Томского уезда в 1888 г. переселен-
цы жили в 36 селениях. Большинство из них выехало из Пермской, 
Тобольской и Нижегородской губерний (в последней значительным 
по численности было мордовское население). Согласно переписи 
1897 г., в Азиатской России было зафиксировано 1400 тыс. выходцев 
50 губерний Европейской России. В это время из Пензенской губер-
нии переселилось – 56,5 тыс. человек, Тамбовской – 93 тыс. человек, 
Саратовской – 43 тыс. человек, Самарской – 80 тыс. человек. Населе-
ние губернии в 1897 г. достигло 570,2 тыс. человек, к 1914 г. оно вы-
росло до 1119,2 тыс. жителей. К примеру, согласно архивным данным 
Кыштовского краеведческого музея Новосибирской области, в 1897 г. 
в с. Верх-Кулябинское Кыштовской волости проживали представите-
ли разных национальностей. Мордвы здесь числилось 304 человек, из 
них 154 мужского пола и 150 – женского.  

Рассмотрим динамику численности и размещения мордовского 
населения Западной Сибири, основываясь на материалах всеобщих 
переписей населения. Первая всеобъемлющая перепись населения 
была проведена в 1897 г. (до этого основой учета населения являлись 
ревизии), дальнейшие переписи проводились в 1926, 1939, 1959, 1970, 
1989, 2002 гг., а последняя в 2010 г.  

Согласно опубликованным материалам Первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи 1897 г., мордовское население, 
рассеянное по 22 губерниям Российской империи, насчитывало 
1 023 841 тыс. человек. Мордовские переселенцы в Сибири селились 
главным образом в Томской, Енисейской, Тобольской, Иркутской гу-
берниях. Наибольшее количество мордовского населения в 1897 г. 
первая всеобщая перепись зафиксировала в Барнаульском, Бийском, 
Змеиногорском, Кузнецком, Мариинском, Томском округах Томской 
губернии, Минусинском округе Енисейской, Тюкалинском и Ишим-
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ском округах Тобольской губернии. Таким образом, только в указан-
ных четырех губерниях сибирского региона числилось 20 223 человек 
мордовской национальности, или 0,4 %. 

Следует отметить, что в конце XIX в. большинство мордовского 
населения в сибирском регионе было зарегистрировано в сельской 
местности. Во всех указанных губерниях Азиатской России среди на-
селения мордовской национальности численность мужского пола бы-
ла выше, чем женского. Существенным являлось преобладание муж-
чин мордовской национальности в Иркутской и Тобольской губерни-
ях. К примеру, на 100 мужчин-мордвы в Иркутской губернии женщин 
приходилось 14,8, а в Тобольской – 89,4. Эта особенность для озна-
ченного периода вполне объяснима источниками формирования мор-
довских локальных групп в этих губерниях: если Тобольскую губер-
нию (и всю Западную Сибирь) уже накрыла волна аграрных пересе-
лений, то Иркутская губерния (и Восточная Сибирь в целом) все еще 
находилась во власти традиционного «каторжного» тренда. 

Что касается городского населения мордовской национальности, 
то здесь, наоборот, зафиксировано преобладание женского населения 
над мужским. На 100 человек мужчин мордовской национальности  
в целом по губерниям Сибири приходилось женщин-мордовок 102,1. 
В Томской губернии зарегистрировано большее количество женщин, 
нежели мужчин, здесь на 100 человек мужского пола приходилось 
женщин 108,1. В других губерниях численность мордовских мужчин 
была выше численности женщин-мордовок. 

В 1920-е гг. повсеместно в западносибирском регионе имелась 
тенденция к быстрому росту населения мордовской национальности. 
Главная причина переселения большого числа сельских жителей мор-
довского края состояла в аграрном перенаселении еще до Октябрь-
ской революции. Основной поток мордовских переселенцев пришелся 
на 1921–1922 гг. По нашему мнению, это явилось следствием «каче-
ния по инерции» переселенческого процесса, организованного в рам-
ках многолетней деятельности бывшего Переселенческого управле-
ния Министерства внутренних дел Российской империи. 

Большинство переселенцев являлись выходцами из левобе-
режных районов Поволжья. По сведениям В.И. Козлова, «мордва 
все чаще, минуя районы Западной Сибири, устремлялась дальше 
на восток. Если общая численность мордвы в границах бывшей 
Томской губернии с 1920 по 1926 г. возросла с 41 до 81 тыс. чело-
век (то есть в 2 раза), то ее численность, к примеру, в границах 
Енисейской губернии увеличилась за это же время с 5 до 14 тыс. 
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человек (то есть почти в 3 раза)». В 1927 г. в городах Мордовии 
проживало 60,2 тыс. жителей, в 1939 г. – 82,4 тыс. Таким образом, 
численность городского населения в течение 13 лет выросла всего 
на 22,2 тыс. человек. Это было связано с отсутствием в городах 
Мордовии развитой промышленности, что приводило к недостатку 
свободных мест, поэтому многие сельские жители вынуждены бы-
ли мигрировать дальше, за пределы Мордовии.  

В связи с созданием при ЦИК СНК специального Центрального 
колонизационного комитета (с 1926 г. – переселенческого) миграци-
онные процессы в Сибирь возобновились, так как желающим пересе-
ленцам выделялась земля и оказывалась различная помощь. По стати-
стическим данным В.И. Козлова, с 1926 по 1939 г. население в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке увеличилось в 3 с лишним раза. Так, по пе-
реписи 1926 г. в указанных регионах проживало 11,9 млн жителей 
всех национальностей. В миграционном процессе участвовали  
и представители мордовского этноса Поволжья. К примеру, в 1925–
1926 гг. из Пензенской губернии на территорию Сибири выехало 60 
семей (295 человек) мордовской национальности.  

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. в Сибири 
числились 107 794 человек мордовской национальности. По сравне-
нию с 1897 г. численность представителей мордовского этноса здесь 
резко увеличилась. Больше всего мордвы было зафиксировано в Бар-
наульском округе (25 059 человек), а наименьшее – в Тулунском ок-
руге (536 человек). Следует отметить, что в сельской местности про-
живала большая часть мордовских переселенцев, и практически оди-
наковой была численность мужского и женского населения. В этот 
межпереписной период основные причины переселения были связаны 
с освоением природных богатств, прежде всего полезных ископае-
мых. Необходимо также отметить, что большую роль сыграл и есте-
ственный прирост населения. 

Эту сложившуюся на добровольной основе структуру резко на-
рушила индустриализация, кардинально перекроившая экономику  
и размещение населения. Свой вклад внесли переселения раскулачен-
ных, ГУЛАГовское «освоение» Сибири, депортации «виноватых». 
Новая страшная встряска была связана с Великой Отечественной 
войной: призыв представителей всех народов в войска, потери воен-
ные и тыловые, хлынувшие эвакуированные и «провинившиеся». Из 
полутысячи эвакуированных предприятий пятая часть была размеще-
на в Средней Сибири. Помимо оборудования, эшелоны везли десятки 
тысяч работников предприятий и членов их семей. 
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 В послевоенные годы жизнь в стране постепенно начала улуч-
шаться: резко возросла рождаемость населения в связи с восстановле-
нием брачных связей, когда вернулись фронтовики из армии. В то же 
время наблюдалась тенденция сокращения смертности благодаря не-
которому улучшению условий в здравоохранении и росту материаль-
ного благосостояния населения.  

На середину XX в. пришлась очередная волна массовых пересе-
лений, связанная со стройкой новых шахт, электростанций, предпри-
ятий легкой и тяжелой промышленности, началом освоения целинных 
и залежных земель и т. д. Особенностью этого периода стало отсутст-
вие «этнической» привязки миграционных потоков: они стали более 
индивидуальными в своей основе, максимум, что проявлялось – это 
локально обусловленные перемещения сформированных частей тру-
довых коллективов на новые стройки и объекты тяжелой индустрии. 

Анализ данных первой послевоенной переписи населения 
1959 г. показывает, что численность мордовского населения в Сибир-
ском регионе увеличилась. Видно, что этот межпереписной период 
(после проведения ВПН 1937/1939) отличается увеличением доли 
женского населения как в сельской, так и в городской местности, что 
вполне укладывается в рамки последствий широкомасштабной миро-
вой войны с ее чудовищными людскими потерями.  

Наибольшее количество представителей мордовского этноса за-
регистрировано в Кемеровской области (26 861 человек), а наимень-
шее – в Хакасской АССР (3933 человек). Численность мужского на-
селения на территории сибирского региона была ниже, чем женского. 
Это было связано с тем, что у женского населения средняя продолжи-
тельность жизни была больше, у мужского населения зафиксирован 
более высокий уровень смертности. Кроме того, численность мужчин 
напрямую зависела и от их убыли в годы Великой Отечественной 
войны. 

Данные переписей 1970–2002 гг. показывают, что численность 
мордовского населения в Сибири заметно начала снижаться. Главная 
причина заключалась в том, что здесь постепенно начали сокращать 
промышленное строительство, и некоторая часть мордовских пересе-
ленцев мигрировала в иные регионы России. Кроме того, процесс 
снижения численности был связан с частичной ассимиляцией мордвы, 
а также при получении паспорта выбором молодыми людьми из на-
ционально-смешанных семей русской национальности.  

Из этих данных явствует, что представители мордовского на-
рода в Сибири в это время в основном проживали в городской ме-
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стности. Это было связано с переездом мордвы из сельской мест-
ности в крупные промышленные города, а также на строительство 
предприятий народного хозяйства и т. д. Продолжающиеся мигра-
ции молодых людей из сел – это глобальная проблема современно-
сти не только в Западной Сибири. Данная тенденция характерна 
для всей территории Российской Федерации, что приводит к зна-
чительным изменениям в сфере материальной, духовной культуры 
и социальной жизни этносов.  

По данным переписи 2010 г., общая численность мордовского 
этноса составила 744 237 человек, указавших свою национальность 
(0,54 % удельного веса). В границах Республики Мордовия проживает 
333 112 человек мордовской национальности. Мордвы-мокши было 
зарегистрировано 4767 человек, мордвы-эрзи – 57 008 человек. Чис-
ленность мордовского народа в Алтайском крае составила 2976 чело-
век, Иркутской области – 2128 человек, Кемеровской области – 3932 
человек, Красноярском крае – 4295 человек, Тюменской области – 
7444 человек, Республике Хакасия – 1124 человек. 

По итогам переписи 2010 г. зафиксировано, что для большинст-
ва национальностей, проживающих в Российской Федерации, за пе-
риод с 2002 по 2010 г. произошло уменьшение доли населения, вла-
деющего национальным языком. Перепись населения 2010 г. показа-
ла, что среди мордовского населения владеют родным языком 392 941 
человек, что главным образом связано с уменьшением количества 
мордовского народа и общей тенденцией к демографическому спаду. 
Основные причины уменьшения численности: экономические труд-
ности, проблема с жильем, изменение внутрисемейного отношения  
к семье. Другой причиной снижения численности мордвы является 
этническая ассимиляция. В XXI в. как у мордовского народа, так  
и у других этносов наблюдается тенденция к ассимиляции. Главная 
причина – постепенная урбанизация и рост крупных городов, которые 
приводят к замене мордовского языка русским, и как следствие –  
к сокращению официальной численности мордвы. Большим измене-
ниям этнического самосознания, как известно, подвержены дисперсно 
расселенные группы.  

Постсоветский этап истории Сибири как части российской исто-
рии характеризуется теми же особенностями, которые в полной мере 
можно признать универсальными для всей Азиатской России:  

• общий отток населения и миграции из села в город;  
• тотальное сокращение числа сельских населенных пунктов  
и их измельчание; 
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• информационная и культурная глобализация в основном рос-
сийского еще уровня; 

• всеобъемлющая утрата позиций национальных языков с заме-
щением их на русский во всех сферах функционирования.  

Итогом стала повсеместная тенденция к смене этнического са-
мосознания, несколько замедленная формально лишь в среде корен-
ных малочисленных народов Севера (благо закон дает некоторые 
преференции их представителям) либо в субъектах с преобладанием 
титульного этноса. 

Современные тенденции этнического развития мордовцев в Си-
бири в целом (и Средней Сибири в том числе) отражены в универ-
сальных результатах постсоветских всеобщих переписей населения 
России 2002 и 2010 гг. Обращает на себя внимание снижение в общей 
численности доли некоторых этнических групп, ранее выделявшихся 
удельной величиной (и мордовцев в их числе). При этом, если сокра-
щение численности сибирких немцев обусловлено в том числе и их 
эмиграцией в Германию, то для всех остальных это сокращение (не-
редко многократное) – лишь следствие исключения обозначения на-
циональности гражданина в паспорте и смены им официальной этни-
ческой самоидентификации. 

Образовательная миграция из Таджикистана  
в Россию как ресурс формирования  

трансграничного общества 

Погодаев Николай Петрович 
кандидат исторических наук, доцент философского факультета  

Национального исследовательского Томского государственного университета 

г. Томск 

Институализированные миграционные потоки из Таджикистана 
в Россию ведут к формированию трансграничного общества1. По-
следнее формируется не просто в процессе взаимодействия двух 
стран, а в процессе «разделения» индивидом себя между homeland  
и hostland – страной происхождения и страной проживания. Родина 
все еще живет во многих культурных стереотипах и ностальгических 

                                                            
1 То же самое, конечно, можно сказать и по поводу взаимодействия России с Узбеки-
станом и Киргизией. 
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воспоминаниях индивида, а принимающая страна требует больших 
усилий для интеграции в новое общество [1].  

Капитал от российской alma mater 
Активными агентами трансграничного общества являются 

студенты из Таджикистана, оканчивающие российские вузы. Alumni 
(«питомцы» по-латыни) университетов претендуют на обладание не 
только культурным капиталом в виде знаний, но и символическим 
капиталом в виде дипломов. Понятие «символический капитал», вве-
денное в социологический тезаурус французским социологом Пьером 
Бурдьё, позволяет выделить внеэкономическую составляющую 
взаимодействия индивидов и социальных групп. Объяснению этого 
понятия посвящен одноименный раздел в его работе «Практический 
смысл» [2, с. 96–104]. Анализируя феномен символического капитала 
на примере отношений среди крестьян в различных сферах жизнедея-
тельности – от возделывания земли и покупки скота до заключения 
браков, Бурдьё показывает, как эта внеэкономическая составляющая 
не только облегчает процессы социального обмена, но и ведет к при-
ращению материального капитала. «Материальный капитал конвер-
тируется в капитал символический, – пишет он, – а тот, в свою оче-
редь, подлежит конвертации в капитал материальный» [2, с. 101]. 
Критикуя «экономизм», Бурдьё анализирует общественные отноше-
ния с точки зрения «социальной физики», которая, подобно физике 
как таковой, раскрывает механизмы, лежащие в основе жизни обще-
ства. Символический капитал создается немалыми усилиями индиви-
да или социальной группы для того, чтобы в дальнейшем увеличивать 
уже не символический, а вполне реальный финансовый или экономи-
ческий ресурс агента. «Зная, что символический капитал – это кредит, 
но только в самом широком значении слова, то есть своего рода 
аванс, задаток, ссуда, которые одна лишь вера всей группы может 
предоставить давшему ей материально-символические гарантии, лег-
ко понять, что демонстрация символического капитала (всегда весьма 
дорогостоящая в экономическом плане) составляет, вероятно повсе-
местно, один из механизмов, благодаря которым капитал идет к капи-
талу» [2, с. 102]. 

Понятие «символического капитала» в качестве аналитического 
инструмента используется П. Бурдьё и в других его работах. Так,  
в «Социологии социального пространства» [3] автор пишет, что «ло-
гика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере 
звания – дворянского, ученого, профессионального, т. е. символиче-
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ского капитала, гарантированного юридически. <…> Профессиональ-
ное или ученое звание – это определенного рода юридическое прави-
ло социальной перцепции, воспринимаемое бытие, гарантированное 
как право. Это институционализированный и законный (а не просто 
легитимный) символический капитал, все более и более неотделимый 
от ученого звания, поскольку система образования стремится все бо-
лее и более предоставлять дальнейшие и верные гарантии для всех 
профессиональных званий. Символический капитал обладает также 
самоценностью… получая всю возможную символическую прибыль 
(и блага, которые не продаются за деньги)» [3, с. 30].  

Трансграничное общество в процессе своего развития и функ-
ционирования также с неизбежностью включает «символический ка-
питал» в круг своих ресурсов. Университетские дипломы, получае-
мые выходцами из Таджикистана в России, являются одной из его 
разновидностей.  

Полоса препятствий в языковом пространстве  
и оптика культурной дистанции 

По данным Минобрнауки, в 2014 г. в российских вузах учились 
8777 студентов из Таджикистана, в 2015-м – 11 731 [4]. В 2016 г., по 
словам российского посла в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова,  
в российских университетах училось более 20 тысяч выходцев из 
Таджикистана [5]. Выбор студентов объясняется тем, что в обмен на 
затрачиваемые ресурсы (материальные, физические, моральные) они 
хотят получить диплом, который гарантирует им более качественные 
знания и который обеспечит им более высокие позиции на рынке тру-
да, нежели диплом таджикского университета. Но путь к обретению 
этого символического ресурса тернист. Об этом свидетельствуют ма-
териалы интервью с таджикскими студентами, которые учились  
и учатся в университетах Томска и других городов Сибири. Материа-
лы интервью цитируются с сохранением лексических и грамматиче-
ских особенностей речи респондентов. Особенности речи в ряде слу-
чаев выделены в тексте жирным шрифтом и подчеркиванием. Это да-
ет возможность показать степень владения русским языком и теми, 
кто недавно приехал учиться в Россию, и теми, кто уже прожил здесь 
определенное время. «Так как у нас преподавателев... на русском 
языке мало кто преподает сейчас. Так как они уехали. Вот. Приехали 
в Россию, чтобы тоже зарабатывать, так как там (в Таджикиста-
не. – Н.П.) зарплаты маленькие. Поэтому… можно сказать, что не 
по профессии они преподают, люди, которые просто, ну знают не-



28 

множко русский язык, они преподают. Поэтому я плохо училась  
в школе, но как бы… оценка отличная, но на самом деле я плохо знала 
русский язык. Я понимала, но… трудно было разговаривать, и ска-
зать свои там… рассказать что-то, если хотела. Вот. А приехала  
в Россию, и среди русских живу, и начала разговаривать» [6]. «…тут 
высококвалифицированные преподаватели, очень хорошие. Вот. Вот 
из-за этого, мне кажется. Специалистов тут много (больше. – 
Н.П.), чем у нас, у нас там маловато. Ну, по моему мнению» [7]. Не 
скрывали студенты в интервью и некоторых особенностей организа-
ции учебного процесса у себя на родине: «Ну, разница в том, что… 
там берут взятки! Они требуют прямо! А здесь требуют знания! 
Вот. Поэтому мне не нравилось там учиться» [6].  

Банком символического капитала в виде диплома выступает го-
сударство [3, с. 240–241]. Именно ему принадлежит право контроля за 
качеством обучения. Качество владения иностранцами русским язы-
ком в России определяется утвержденными государством тестами [8]. 
Процесс освоения русского языка как ключевого условия получения 
выходцами из Центральной Азии образования в России, лежит в лоне 
систем образования обеих стран: их размежевания в условиях постсо-
ветского развития и поиска путей нового взаимодействия. Представ-
ление о трудностях изучения русского языка таджиками дает нарра-
тивное интервью с магистрантом, приехавшим из Таджикистана  
в один из томских университетов для совершенствования владения 
русским языком [9]. Этот предмет он начал учить в таджикской шко-
ле в конце 90-х, когда там уже не было ни одного носителя русского 
языка. Несмотря на это, окончив школу, молодой человек решил стать 
преподавателем русского языка и с этой целью поступил на факультет 
русского языка и литературы в один из провинциальных университе-
тов Таджикистана. Там среди преподавателей тоже не было русских. 
Только, говорит респондент, «когда мы были в четыре курс… на чет-
вертом курсе, ну была одна, да, русская женщина. Но у нее профес-
сия, ну, можно сказать только училище. Образование у нее… не 
высшее образование. …Вела премет (предмет. – Н.П.) по фразеоло-
гизм… еще методика преподавания русского языка. <…> Из-за не-
хватка кадров, тем более русские… с кафедру русского языка и ли-
тературы может ее принил».  

Преподавание в вузе велось в основном на русском языке. Ис-
ключение составляли лишь предметы, касавшиеся непосредственно 
Таджикистана: история страны и родной язык. Из двадцати пяти сту-
дентов группы до выпуска дошли восемнадцать. По завершении бака-
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лавриата он и его сокурсники не писали выпускную квалификацион-
ную работу, а лишь сдавали госэкзамены по педагогике, психологии, 
русскому языку и русской литературе. По оценке самого респондента, 
уровень знания русского языка после окончания бакалавриата в тад-
жикском университете был невысок: «Когда я закончил, я не очень 
хорошо учил русский язык, да, владел русский язык – то, что я хотел 
(так, как я бы хотел. – Н.П.). После университета работал учителем: 
«…работал в школе три года. Обично я работал там в младших 
школе сначала, потом в висшим… эээ… старшим. В школе два став-
ка было у меня: первий – русский язык я преподавал, и второй у меня 
этот… как можно сказать, заместитель директора по часть обу-
чать… да, завуч».  

Человек, проработавший три года не только учителем, но заву-
чем в провинциальной таджикской школе, конечно же, хорошо знает 
систему преподавания там русского языка: «Обично завуч составляет 
всю программу в школе. Я могу сказать, русский язык как второй 
язык в Таджикистане в нэдэли три раза преподается в школе. Со 
второго класса начинается… по одиннадцатый, как второй государ-
ственный язык». Более того, говорит респондент, преподавание рус-
ского языка улучшается: «Количество часы они допольняют… со-
браются… допольнить это количество часы, во-первих, во-вторих… 
они хотят создать… параллельные группы – именно русские груп-
пы… Мы создали в том числе «Дэн русского языка»… в этот ден мы 
польно говорим по-русски – преподаватели, ученики, все». Работа за-
вучем была связана с организацией учебного процесса на родном 
языке, что у моего собеседника, по его словам, хорошо получалось. 
Он очень быстро получил звание учителя первой категории. Но для 
освоения русского языка решил ехать в Россию: «… причина в том, 
что у меня проблема с русским языком. Я хочу узнать и овладеть 
русский язык и совершенствоваться в его знании. Для меня трудно 
это, действительно трудно… Но возврат нече (возврата нет. – 
Н.П.)». Появилась возможность сравнить содержание подготовки по 
русскому языку на родине и в России: «Ну, обично то, что мы там 
учили, здесь нет. Те предметы, которые я здесь училь, там не было. 
Лингвокультурология, ну, риторика. У меня не было никаких инфор-
маций об етим. И риторика здесь и культура речи тоже здесь… Ни-
каких из них там я не учил… Там элементарные вещи, можно ска-
зать, в бакалавриате учатся. А здесь, ну, боле сложное. То, что мы 
учили дополнительно занятий, то есть русский язык для иностран-
цев… мне нравится это. Программа очень прекрасна, но жаль, что 
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эта была мала». То есть больше всего ему понравился курс по рус-
скому языку, как иностранному. Это именно то, говорит, что его ин-
тересует: «То, что я хотел в Таджикистана, видел на этом програм-
ма было (в программе РКИ. – Н.П.). …Падежи изучили, рассказ, ну, 
как можно рассказать – развитие речи, ну, части речИ, изУчили 
части речи».  

Парадоксальным выглядит его признание по поводу затрудне-
ний в освоении разговорной лексики в Томске: «Потому что ми не 
разговариваем по-русски – здесь даже. Когда есть занятия, ну толко 
в занятии. Магистерский занятий, ну, мало… в неделю два дня – не-
которые три пара, некоторые два». Его огорчает отсутствие воз-
можности совершенствовать язык, живя с его носителями в одной 
комнате: «В общежитии вместе с таджики – вместе живем. 
…У меня не письменный заявление, но устный заявление было у меня, 
когда я приехал сюда, заведующей общежития, что нас заселяй, по-
жалуйста, с русскими, чтобы ми… эээ… ми приехали сюда учить 
русский язык. Но, к сожалению, я… не знаю, почему нас не заселил 
с русским – все таджики или, ну, иногда туркмены или узбеки. 
Я против этого. Я даже в деканате этого сказал, что ви не прав. 
Мы приехали учить русский язык в русской пространстве. Но обично 
ви создавали нас таджикский пространство». Ряд обстоятельств, как 
говорит, препятствует и тому, чтобы общаться с русскими вне стен 
кампуса: «У нас нет времени, чтобы с ним говорить или с ним пойти 
куда-нибудь. Русские обычно всегда гуляют, а у нас нет (времени. – 
Н.П.). Если мы пойти на прогулка или че типа того, на другие месте 
или что, или с ним играть в какой-то игры с русским, ну у нас заня-
тия, надо готовиться к занятий – сдать все, экзамен или зачет… 
Мы пишем свою научную работу, какой-то задание, другие задачи».  

Оптика трансграничного пространства рассматривает обучение  
в университете не только как систему передачи знаний, но и как ком-
муникацию между студентами и преподавателями, выделяя особен-
ности педагогических паттернов двух культур. В томском универси-
тете, говорит респондент, «…удивил толко отношение преподавате-
лей со студенти, все. …Их отношение со студентом – не только  
с иностранцем, но и с родным студентом – очень отличные, можно 
сказать. Близкие отношения, они питаются, чтобы действительно 
виполнять они свои профессии, педагогические задачи. Они тша-
тельно работают со студентом». В отличие от таджикского уни-
верситета, где «студент не свободно сможет задать свои вопросы 
преподавателю. …У них нет близкий отношений с преподавателем. 
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…Статус преподавателя совсем в другом части, а студента – в дру-
гом. (А в Томске. – Н.П.) студен свободный, он то, что хочет ска-
зать и задать вопрос, то, что хочет спросить у преподавателя – 
свободно сможет спросить». Более жесткая регламентация внутри-
университетской жизни таджикских университетов проявляется, го-
ворит, в существовании обязательной формы для юношей: темный 
костюм с галстуком и белая рубашка. Для девушек форму ввели поз-
же, но теперь есть определенные требования по одежде и для них.  

Среди деталей повседневного быта отмечает то, в чем ходят 
студентки в томском общежитии, чем это отличается от Таджики-
стана: «…здесь абсолютно по-другому. Ну, они обично… ну, как ска-
зать… (долгая пауза) ну, белье… как можно сказать… (снова долгая 
пауза) об этим мне трудно будет сказать… они ходят в общежи-
тии более неодетые, можно сказать, а у нас одетые». Но это как 
элемент свободы в целом, которую он не раз отмечал в ходе разгово-
ра: «свобода слов, свобода применения одежды, свобода учеба, ко-
нечно. В общем, везде можно встретить свободу. Студент или че-
ловек может… или имеет право выразить свое мнение». Иную при-
роду отношений в Таджикистане объясняет тем, что «с точки зрения 
культура нас так воспитывают, во-первих, …есть такое выраже-
ние «Пред взрослими людьми младших нельзя говорить». Так нас 
воспитывают. А потом – у нас нет свободный пресс, свободное сло-
во, когда мы говорим, в одну сторону (с одной стороны. – Н.П.). 
В другой – закон у нас не позволяет, чтоб мы будем свободны. 
А тот, кто питается говорить свободно (здесь респондент даже 
рассмеялся) конечно, ясно что будет – ответит перед законом, от-
ветит перед сотрудником… ну, как можно сказать… касающий ор-
ган, перед касающий орган (перед карающими органами. – Н.П.)». 

Есть и строгий регламент по поводу использования сотовых те-
лефонов в университете: «…использовАние мобильный телефон у нас 
абсолютно запрещено …если во время занятия ви используете теле-
фон – разговор… ну, первий раз… объяснение от вас требуют, 
а второй раз, все, автоматически исключают».  

Темпорально-топологические характеристики  
символического капитала 

Диплом российского университета может иметь разный вес  
в пространствах отдающего и принимающего обществ. В России вы-
ходец из Таджикистана, получивший диплом российского универси-
тета, конкурирует на рынке труда с российскими носителями этого 
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символического капитала. Результаты этой конкуренции неоднознач-
ны: талантливый потомок персов и саманидов вполне может ее и вы-
играть. Но ему, вероятно, придется приложить больше усилий для до-
казательства своих профессиональных компетенций, так как на пер-
вых порах его background может уступать позициям коренных пред-
ставителей принимающего общества. Об этом в интервью рассказы-
вал один из руководителей таджикской диаспоры в Красноярске, 
окончивший российский вуз: «…здесь, вот, в нашем крае вот такая 
проблема, что иностранные студенты, которые заканчивают, 
сложно их… эээээээ… по поводу… ээээ… В дальнейшем работать 
здесь. Потому что не берут таких, не каждого берут, и не каждый 
может по профессии работать. Это очень большая головной бол для 
нас тоже, для молодежь, потому что мы сколько лет учились здесь, 
заканчивали, да, мы не можем здесь по диплому работать уже» [10]. 
Примерно о тех же проблемах говорит и респондент из Томска: «У 
меня племянник закончил (называет один из томских университетов. – 
Н.П.) И в ходе практики он работал на одной предприятии по сбор-
ку… э… плат в Академгородке. И там, в принципе, постепенно он 
стал успешным. Вот… а ему хотелось… не остановиться на дос-
тигнутом… Ну, и находит другую работу, там испытательный 
срок. На испытательном сроке он показывает себя… достаточно 
хорошо. А… напарник отстает от него… и в результате потом ру-
ководитель говорит, что ты не прошел испытательный срока, мы, 
мол, тебя не берем. А была причина именно в зависти и то, что он 
нерусский, а хотя он хороший специалист» [11]. Подобную ситуацию 
подтверждают и представители административных структур прини-
мающего общества: «В ИТР им попасть очень сложно – в категорию 
ИТР – инженерно-технических работников. Потому что у нас есть 
свой, что называется, здесь контингент и работодатель, вот 
опять-таки… ну есть же какие-то там предрассудки, наверное, оп-
ределенные, традиции уже. Ну, наверное, он предпочтительно возь-
мет местного – именно из соображений предсказуемости. Не из фа-
шистских каких-то там или шовинистических этих, а вот предска-
зуемости» [12].  

Что касается отдающего общества, то на том поле таджики – 
выпускники российских университетов конкурируют с обладателями 
дипломов таджикских вузов: «А на родине российский диплом очень 
такие авторитетные и везде все берут их на работе» [10]. «В про-
шлом году я прочитал объявление в мерии в самом Душанбе. Мерия 
принимает… подала объявление… принимает на работу молодежь… 
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выпускников российских вузов» [11]. Очевидно, что распространен-
ность подобной точки зрения в общественном мнении Таджикистана 
и является одним из основных стимулов молодежи из Таджикистана 
ехать на учебу в Россию.  

Символический капитал российского диплома, полученного вы-
ходцем из Таджикистана, может рассматриваться с темпорально-
топологической точки зрения. С темпоральной (временной) точки 
зрения речь идет о том, что значение диплома имеет вполне реальный 
шанс сохраняться на протяжении всей жизни индивида. «Звание само 
по себе, – пишет Бурдьё, – институция более прочная, чем внутренние 
характеристики труда. Вознаграждение за звание может сохраняться, 
несмотря на изменения в труде и его относительной ценности: не от-
носительная ценность труда определяет ценность имени, но институ-
ционализированная ценность звания служит средством, позволяющим 
защитить и сохранить ценность труда» [3, с. 31]. Для таджиков в Рос-
сии пролонгированный характер символического капитала диплома 
российского университета связан с тем, что номинация «выпускника 
российского университета» легитимизирует дальнейшее пребывание 
в России, выход на российский рынок труда и процесс дальнейшей 
социализации в принимающем обществе. Последнее связано с вхож-
дением в более высокие социально-профессиональные слои «специа-
листов с высшим образованием» и возможностями последующей 
карьеры. С топологической точки зрения (с точки зрения места обу-
чения) диплом российского университета означает, в частности, зна-
комство индивида с условиями того региона России, где он учился,  
с культурой местного населения, с условиями на местном рынке тру-
да, включенность в местную национальную диаспору и т. п. Важно не 
просто знание языка, но и тех культурных локаций, где живет и учит-
ся человек.  

Новые русские азиаты 
Закладывая свою относительно зыбкую основу в первом поко-

лении мигрантов, трансграничное общество получит свое реальное 
воплощение в последующих поколениях «новых русских азиатов» – 
интегрированных в российское общество выходцев из Центральной 
Азии. Институализация этого феномена произойдет через соответст-
вующие «стратегии воспроизводства», о которых говорит П. Бурдьё 
[3, с. 102]. Среди них – стратегия матримониального и репродуктив-
ного поведения, а также образовательные стратегии. К особенностям 
матримониального поведения можно отнести смешанные браки части 
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мужчин-таджиков с представительницами иных этносов из состава 
принимающего общества. Прежде всего, это может касаться тех, кто, 
окончив российские университеты, решит остаться в России. Выход 
из-под контроля семьи в Таджикистане, общение в российской моло-
дежной среде усиливает усвоение паттернов принимающего общест-
ва, что может привести к межнациональным бракам. А эти последние 
станут механизмом дальнейшего усвоения паттернов местной культу-
ры. К их числу, возможно, будут относиться занятость женщин не  
в сфере домашнего хозяйства, а в сфере наемного труда, относитель-
ная малодетность семьи, увеличивающиеся вложения в формирование 
человеческого капитала детей. Именно этим качеством, а не количе-
ством детей будет характеризоваться сила семейной группы. В после-
дующих поколениях воспроизводство трансграничного общества 
окажется под влиянием детерминант демографического перехода, 
описанного в работах А.Г. Вишневского [13]. Деликатной проблемой 
по-прежнему будет религиозная принадлежность членов семьи. Не-
обходимость и возможность принятия ислама женой, принадлежащей 
ранее к одной из христианских конфессий или просто выросшей в ус-
ловиях христианской культуры. Потомки нынешних выходцев из 
Центральной Азии, в рамках механизма межпоколенческой трансмис-
сии, будут наследовать воспринимаемый от старших поколений вари-
ант культуры общества исхода и отсорбированные ими паттерны 
принимающего общества. Все это приведет к формированию особого 
габитуса семей, характерного для трансграничного общества. Образо-
вательные стратегии новых русских азиатов будут направлены, если 
отталкиваться от методологии Бурдьё, «…на производство социаль-
ных агентов, достойных и способных наследовать свойства группы, 
то есть передать их в свою очередь группе» [3, с. 103]. Критерием от-
бора этих качеств станет эффективность продвижения к обладанию 
дефицитными ресурсами общества.  

Высшее образование как ресурс преобразования 
Трансграничное общество с неизбежностью является частью 

общества исхода и принимающего общества. В континууме взаимо-
действия двух вышеупомянутых стран одним из направлений его воз-
действия на Таджикистан может быть преобразование клановых сис-
тем в системы, основанные на бюрократической целесообразности. 
Методологией подобного подхода служит рассуждение П. Бурдьё  
о периоде перехода в Англии от «династического государства к бю-
рократическому», когда велась борьба «между теми, кто не желал 
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знать и признавать ничего, кроме стратегий семейного воспроизвод-
ства (братья короля), опиравшихся на кровное родство, и теми, кто 
прибегал к стратегиям бюрократического воспроизводства (министры 
короля), основанным на передаче культурного капитала через образо-
вательную систему» [3, с. 107]. Сила клановой системы Таджикистана 
может постепенно размываться и заменяться более рациональной 
системой, построенной не на клановой принадлежности, а на профес-
сиональной компетентности. Трансграничное общество, формирую-
щееся в процессе взаимодействия двух культур, может сыграть в этом 
процессе заметную роль. Транснациональные экономические группи-
ровки и профессионалы высокого уровня, окончившие российские  
и западные университеты, могут стать той бюрократической силой, 
которая постепенно преодолеет господство клановых группировок. 
Знания, профессиональные компетенции, в отличие от клановой при-
надлежности, не могут наследоваться непосредственно и потому ста-
новятся механизмом ротации агентов профессиональной сферы дея-
тельности. Изменение положения в экономической сфере через опо-
средующие механизмы будет постепенно проникать и в сферу поли-
тики. Те или иные экономические группировки, основанные на бюро-
кратических началах, а не на клановой принадлежности, будут стре-
миться получить свое представительство и на политическом уровне. 
Это путь от возникших на постсоветском пространстве неофеодаль-
ных отношений к рыночной бюрократической системе. Процесс по-
добен тому, что происходило в Европе в период перехода от династи-
ческого правления к бюрократическому: «На историю европейских 
обществ оказало очень сильное влияние постепенное развитие внутри 
поля власти способа воспроизводства, основанного на образовании, 
влияние которого можно наблюдать внутри самого поля власти в виде 
перехода от династической логики «королевского дома», опиравшей-
ся на семейный способ воспроизводства, к бюрократической логике 
государственного интереса (raison d'Etat), в основе которой лежит об-
разовательная модель воспроизводства» [3, с. 112]. Следуя мысли 
мэтра французской социологии, можно сказать, что диплом хорошего 
российского университета является для выходцев из Таджикистана 
«пропуском» в систему трансграничного общества. «Школа (в форме 
«grande école») и корпус – социальная группа, которую школа произ-
водит, казалось бы, ex nihilo (но в действительности из характеристик 
агентов, связанных с семейной принадлежностью), занимают место 
семьи и родственных отношений. Кооптация однокурсников на осно-
ве студенческой солидарности и принадлежности к профессиональ-
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ному корпусу играет ту же роль, что и кумовство и клановая солидар-
ность на семейных предприятиях» [3, с. 113].  

Условием формирования трансграничного общества является не 
только «разделение» личности между homeland и hostland, как гово-
рилось в начале данной статьи, но и другое качество данного конти-
нуума – консолидация индивидов, попавших в трансграничное про-
странство, в определенные общественные группы. Создание таких 
корпусов на основе профессиональной солидарности выпускников 
российских и западных университетов может постепенно преобразо-
вать общество, основанное на клановой консолидации. Обстоятельст-
вом, оказывающим косвенное воздействие на движение в данном на-
правлении, может быть вышеупомянутое распределение учителей из 
России по всем регионам страны – в районы республиканского под-
чинения, в Хатлонскую и Согдийскую области, и даже в Горно-
Бадахшанскую автономную область на Памире [14]. Это свидетельст-
вует о том, что запрос на хорошее школьное образование есть во всех 
регионах страны. Работать учителя из России будут прежде всего  
в «президентских лицеях и школах для одаренных детей». То есть их 
учениками будут дети таджикской (в том числе и региональной) эли-
ты. Именно они затем смогут учиться в России и формировать транс-
граничное общество. В традициях прежних трендов взаимодействия 
России со странами Центральной Азии и в условиях новых трендов 
глобализации формирование трансграничного общества будет разви-
ваться ровно настолько, насколько оно будет востребовано перма-
нентными вызовами взаимодействия макрорегионов Северной Евра-
зии и Центральной Азии. Перераспределение ресурсов будет вести не 
только к изменению социально-экономических, но и этнических реа-
лий. В целом это будет лишь продолжением тех глобальных истори-
ческих процессов, которые со времен зарождения человеческой циви-
лизации шли на пространствах евразийского континента.  

Таким образом, одним из значимых ресурсов формируемого 
российско-таджикского трансграничного общества является такой 
внеэкономический ресурс, как культурный и символический капитал, 
создаваемый в процессе получения таджикской молодежью высшего 
образования в России. Процесс реализуется в рамках противоречивых 
трендов – понижения качества преподавания русского языка и других 
базовых предметов в Таджикистане, с одной стороны, и повышения 
требований к уровню знаний таджиков, намеренных жить в России – 
с другой. Крайне слабое преподавание в Таджикистане русского язы-
ка, связанное с фактическим отсутствием там русскоязычного населе-
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ния, усугубляется слабой учебно-методической базой обучения тад-
жиков русскому языку в ряде российских университетов. Рост чис-
ленности таджиков, получивших образование в России, увеличит  
и число «новых русских азиатов», обосновавшихся в нашей стране,  
и число людей, способных принести в Таджикистан культуру рацио-
нального бюрократического управления, основанного на передаче 
культурного капитала через образовательную систему, и постепенно 
преодолевающего клановую культуру. Основная функция форми-
рующегося трансграничного общества – повышение эффективности 
освоения огромных пространств и ресурсов Северной Азии.  
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При прогнозе и анализе последствий изменений климата в регу-
лярных отчетах Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата (МГЭИК) [1] определенное внимание уделяется пробле-
мам экологической, в частности климатической, миграции. Как пра-
вило, тема изменений климата в контексте миграций ассоциируется  
с представлением об ухудшении условий жизнедеятельности челове-
ка – аридизации, ухудшении качества воды и т. д. – Исходом.  

Цель нашей работы – рассмотреть изменение условий для жиз-
недеятельности человека на территории Азиатской России с точки 

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 16-05-00496. 
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зрения показателей экологического потенциала территории и ком-
фортности/суровости климата, которые будут меняться под влиянием 
прогнозируемого потепления климата к концу века. Эта территория, 
расположенная восточнее Урала (60 ов. д.), составляет около 77 % 
площади России, но по численности населения составляет только 
27 %, обладая огромными запасами полезных ископаемых, нефти, га-
за и возобновляемых природных ресурсов. 

Объекты и методы 
Из множества показателей, используемых для характеристики 

комфортности климата и условий окружающей среды, мы выбрали 
степень суровости климата и присутствие вечной мерзлоты [2]. Для 
оценки экологического потенциала территории мы принимаем пока-
затель экологического потенциала ландшафта (ЭПЛ) в трактовке 
А.Г. Исаченко (2003), комплексно отражающий тепло- и влагоресур-
сы территории [3]. Географическое положение границы вечной мерз-
лоты рассчитывалось на основе климатических индексов тепло-  
и влагообеспеченности и годового количества осадков. Для определе-
ния параметров климата Азиатской России конца текущего века были 
использованы данные IPCC 2013 (www.ipcc-data.org) – 5-го Доклада 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 
Были обработаны данные температур января и июля и годового коли-
чества осадков по 20 моделям общей циркуляции атмосферы и океана 
(МОЦАО) ведущих мировых климатических центров. Для исследуе-
мой территории мы проанализировали прогнозные изменения анома-
лий указанных климатических показателей в соответствии с наиболее 
мягким (rcp 2.6) и наиболее жестким (rcp 8.5) сценариями изменения 
климата для 20 МОЦАО к 80-м гг. текущего века с условным времен-
ным срезом 2070 г. Красноярск 2099 гг. (www.ipcc-data.org).  

Экологический потенциал ландшафта по Исаченко [3] рассчиты-
вался как произведение сумм температур выше 10°С на индекс ув-
лажнения, представляющий отношение годовых осадков к испаре-
нию. При этом индекс увлажнения больше 1 (влажный климат) при-
нимался равным 1; а индекс увлажнения меньше 1 (сухой климат) 
снижал величину ЭПЛ. 

Результаты и обсуждение 
Были получены карты распределения экологического потенциала 

ландшафта и суровости условий территории Азиатской России для со-
временного и прогнозного климата текущего века (рис. 1.). Как видно  
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из анализа распределений градаций суровости климата по территории 
Азиатской России, современный климат может быть охарактеризован 
как суровый и неблагоприятный. Зона умеренных условий соответствует 
зоне лесостепи и лишена неблагоприятного влияния вечной мерзлоты. 

Ансамблевые изменения январских и июльских температур  
и осадков к концу века повысятся по всей территории Азиатской Рос-
сии: зимние – на 3–9 градусов; летние – на 2–6 градусов; годовые 
осадки – на 60–140 мм, в зависимости от сценария. 

Как следует из прогнозных расчетов, климат Азиатской России  
к 2080-м годам станет мягче, с меньшим распространением вечной 
мерзлоты. 

Современное состояние 
К 2080-м годам 

rcp 2.6 rcp 8.5 
Распределение вечной мерзлоты (глубина сезонного протаивания < 2 м) 

 
Суровость климата: 1 – относительно благоприятный; 2 – умеренный;  

3 – неблагоприятный; 4 – суровый; 5– экстремальный; 6 – абсолютно экстремальный 

 
Экологический потенциал ландшафта: 1 – наиболее высокий; 2 – относительно  
высокий; 3 – средний; 4 – низкий; 5 – очень низкий; 6 – экстремально низкий 

 

Изменение категории экологического потенциала ландшафта: 0 – без изменений;  
1 – на одну категорию; 2 – на две категории; 3 – на три категории 

 

Рис. 1. Изменение условий жизнедеятельности человека на территории  
Азиатской России к концу текущего века 

Категории суровости современного климата (экстремально суро-
вый, суровый, неблагоприятный) заменятся на большей части террито-
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рии на более комфортные (умеренный и относительно благоприятный). 
Однако вечная мерзлота не будет отступать так быстро, как повышение 
температуры приземного слоя, вследствие своей инерционности. 

В соответствии с найденной А.Г. Исаченко зависимостью плот-
ности населения от величины экологического потенциала ландшафта, 
можно ожидать, что потенциальная емкость экологической ниши для 
человека в Азиатской России может увеличиться к концу текущего 
века от 3 до 10 раз. 
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Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., числен-
ность таджикской этнокультурной группы на территории Краснояр-
ского края составляет 6304 человека, что определяет ее на седьмое 
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место в региональном рейтинге среди представителей стран СНГ [1]. 
Данный показатель находится в процессе активного роста. По сведе-
ниям Красноярскстата, за последние три года в Красноярском крае 
численность мигрантов из Таджикистана ежегодно увеличивается  
в среднем на 1359 человек в основном за счет мужчин трудоспособ-
ного возраста, отправляющихся на заработки из-за нестабильной со-
циально-экономической обстановки в республике [1; 2]. 

К 2000 г., в связи со значительным увеличением доли таджиков 
среди населения края, диаспора стала принимать активное участие  
в жизни города. В 1999 г. был образован Красноярский таджикский 
национально-культурный центр «Пайванд» (Воссоединение), прекра-
тивший деятельность в 2013 г. С 2012 по 2014 г. существовала Крас-
ноярская региональная общественная организация «Национально-
культурный центр народов Таджикистана “Саразм”». В 2013 г. была 
учреждена Красноярская местная общественная организация «Тад-
жикская национально-культурная автономия “Ватан” (Родина)», дей-
ствующая по сей день. По данным сайта Дома дружбы народов Крас-
ноярского края, Таджикская национально-культурная автономия 
(ТНКА) участвует в религиозных и светских мероприятиях, решает 
проблемы трудовой миграции, координирует отношения с органами 
власти. 

Несмотря на рост диаспоры, ее представленность в сети Интернет 
не имеет широкого характера. В течение 18 лет существования ТНКА так 
и не заявила о себе в виртуальной среде. Исходя из этого, обнаруживает-
ся необходимость рассмотрения образа представителя таджикской этно-
культурной группы, конструируемого в региональном сетевом информа-
ционном пространстве. В исследовании применяется метод контент-
анализа, так как данный подход позволяет выделить маркеры, отражаю-
щие ценностные ориентации и стереотипы восприятия, связанные  
с представителями анализируемой этногруппы. 

Контент-анализ широко используется в рамках этнокультурных 
исследований, опирающихся на рассмотрение различных типов ин-
формационных каналов. Стоит отметить работы J. Hein, J. Chai-
khambung, R. NurMuhammad [3; 4; 5]. В последние годы прослежива-
ется увеличение совмещения контент-анализов социальных сетей, по-
исковых систем и интернет-СМИ. В отечественных исследованиях 
данный метод представлен в работах К.В. Резниковой [6] и П. Фаде-
ева, техника которого применяется в данной работе [7]. 

Далее представлены результаты контент-анализа трех типов ин-
формационных каналов: региональных тематических групп и неофи-
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циальных новостных сообществ в русскоязычных социальных сетях 
“ВКонтакте”, «Одноклассники» и русскоязычной платформе 
Facebook, а также официальных информационных порталов Красно-
ярского края. В выборке участвовал контент, опубликованный с янва-
ря 2014 г. по октябрь 2017 г. Анализ был основан на дифференциации 
ролей, занимаемых словами-доминантами, и оценке эмоциональной 
тональности контекста. В качестве слов-доминант были выбраны: 
«таджик», «таджичка», «таджики», «таджикский», «таджикская», 
«таджикские», «таджикское», «уроженец Таджикистана», «уроженка 
Таджикистана», «уроженцы Таджикистана». 

Для мониторинга тематических групп в русскоязычных социаль-
ных сетях были выделены восемь сообществ, содержание и участники 
которых непосредственно связаны с представителями таджикской этно-
культурной общности города Красноярска, такие как: «Таджики Красно-
ярска поймут» (https://vk.com/club77457081), «Таджички и таджики 
Красноярска» (https://vk.com/club42558160), «Таджики и таджички Крас-
ноярск» (https://vk.com/tj.krasnoyarsk), «МЫ ТАДЖИКИ» 
(https://vk.com/club48260699), «Молодежный Союз таджиков Краснояр-
ского края (https://www.facebook.com/pg/MSTjkK/posts/?ref=page_ 
internal), «Таджики Красноярска» (https://ok.ru/group/51643357134997), 
«Таджики Черема» (https://vk.com/club132955932), «Таджики СФУ !!» 
(https://vk.com/club120410803). Общая численность подписчиков оказа-
лась небольшой и составила всего 594 пользователя. 

Среднее количество упоминаний слов-доминант (4 единицы  
на один источник за 46 месяцев) указывает на редкую актуализацию 
национальной идентичности в публичных сообщениях. Контент-
анализ показал, что представители таджикской этногруппы Краснояр-
ска презентуют себя в региональном информационном пространстве  
с помощью маркеров: «патриот», «красноярец», «брат», направлен-
ных на самих представителей этноса с целью объединения и форми-
рования таджикской общности в регионе. Конструируется положи-
тельный образ человека, готового оказать помощь и поддержать сво-
его земляка вдали от родины. 

Для контент-анализа популярных неофициальных новостных со-
обществ в русскоязычных социальных сетях были отобраны девять 
групп, основанных на публикации мнений горожан: «Я Люблю Красно-
ярск» (https://vk.com/ilovekrsk), «Наш город Красноярск» (https://vk.com/ 
nash_krasnoyarsk), «Я живу [В] Красноярске» (https://vk.com/live_kras), 
«Узнавай [В] Красноярске» (https://vk.com/uznavai_krsk), «ЧП Крас-
ноярск» (https://www.facebook.com/pg/kraschp/posts/?ref=page_internal), 
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«Нетипичный Красноярск» (https://vk.com/krasnetip), «Я умру [В] Крас-
ноярске» (https://vk.com/dead_kras), «Подслушано в Красноярске» 
(https://vk.com/krskoverhear), «Подслушано в Красноярске» (https://vk.com/ 
krsk_overhear). Выборка была осуществлена по количеству подписчиков 
и популярности генерируемого контента. Общая численность подписчи-
ков составила 1 053 416 пользователей. 

Таблица 1. Данные контент-анализа тематических сообществ 
за 2014 – октябрь 2017 г. 

Всего 
Положи-
тельные 

Отрица-
тельные 

Нейтраль-
ные 

Главн. 
роль 

Втор. 
роль 

24 17 7 0 22 2 

 
Среднее количество упоминаний слов-доминант составляет 3 

единицы на один источник за 46 месяцев. Основной интерес горожан 
составляет непосредственная деятельность представителей рассмат-
риваемой общности, их участие (негативное и позитивное) в жизни 
региона. Восприятие таджикского этноса среди жителей города сте-
реотипизировано и несет преимущественно негативный характер, 
указывающий на неприятие и намеренную отстраненность от пред-
ставителей рассматриваемого этноса: «чужой», «преступник», «раз-
норабочий». Демонстрируется и высмеивается инаковость рассматри-
ваемого этнокультурной группы, ограничиваются сферы деятельно-
сти, исключается взаимодействие на равных. Формируется образ тад-
жика как маргинала, субъекта, потенциально опасного для общества. 

Таблица 2. Данные контент-анализа неофициальных новостных 
сообществ за 2014 – октябрь 2017 г. 

Всего 
Положи-
тельные 

Отрица-
тельные 

Нейтраль-
ные 

Главн. 
роль 

Втор. 
роль 

31 4 16 11 19 12 

 
Для проведения контент-анализа официальных информацион-

ных городских интернет-порталов были выделены по рейтингу попу-
лярности следующие новостные источники: «Проспект Мира» 
(https://prmira.ru/news/), «Newslab.ru» (http://newslab.ru/), «Краснояр-
ский краевой медиапортал “Столица 24”» (http://stolitca24.ru/), «НГС. 
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Новости Красноярск» (http://ngs24.ru/news), «Красноярский край. 
Официальный портал» (http://www.krskstate.ru), «Городские новости» 
(http://gornovosti.ru/). Среднее значение посещаемости представлен-
ных сайтов составляет 42 % от общего числа жителей города Красно-
ярска [8]. 

Выявлено низкое среднее количество употреблений слов-
доминант (14 единиц на один источник за 46 месяцев при общем охвате 
в среднем 25 новостных постов в день), их преимущественно индиффе-
рентный характер, дублирование новостных поводов. Контент-анализ 
популярных официальных информационных городских интернет-
порталов позволил выделить маркеры «равный», «соотечественник», 
«социально активный субъект», «мигрант», «разнорабочий», «раб», 
«нелегал», «преступник», обладающие крайней противоречивостью  
и конструирующие двойственный образ представителей таджикской эт-
нокультурной группы: как людей, готовых соблюдать законы прини-
мающего государства, но не имеющих возможности реализовать свое 
стремление из-за отсутствия адекватных условий социализации.  

Таблица 3. Данные контент-анализа официальных новостных 
порталов за январь 2014 – октябрь 2017 г. 

Всего 
Положи-
тельные 

Отрица-
тельные 

Нейтраль-
ные 

Главн. 
роль 

Втор. 
роль 

82 29 19 34 45 37 

 
Можно сделать вывод, что в региональном информационном 

пространстве отсутствует определенный образ представителя таджик-
ской этнокультурной группы. Сосуществуют три разных позиции от-
ношения к таджикам: положительная – формирующаяся изнутри, от-
рицательная – исходящая от городского сообщества, нейтральная – 
транслируемая официальными интернет-СМИ. Общее количество ме-
диаповодов, зарегистрированных с января 2014 г. по октябрь 2017 г. 
(137 единиц), указывает на замкнутость, низкую активность предста-
вителей таджикского этноса в информационном пространстве Крас-
ноярского края, причиной чего может служить как отсутствие адек-
ватных социально-экономических условий, так и незаинтересован-
ность НКА и представителей этногруппы в демонстрации сплоченно-
сти диаспоры в виртуальном пространстве, что может привести к раз-
рыву межкультурной коммуникации.  
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Красноярский край – это межэтническое и межнациональное 
пространство, в котором на сегодняшний день проживает сто пятьде-
сят девять этносов. Неудивительным становится факт того, что каж-
дая этническая группа пытается сохранить свою уникальную иден-
тичность. Тема этнической манифестации является актуальной в силу 
возможного проявления этнического самосознания в коммуникатив-
ной среде различных национальных культур. Один из самых актив-
ных народов в информационном пространстве Красноярского края – 
армяне, обладающие самобытной богатой национальной культурой.  
В связи с этим целью настоящего исследования стала попытка выяв-
ления способов этнической манифестации культуры армян Краснояр-
ского края. 

С середины XX в. армяне начали активно заселять территорию 
Красноярского края. Это было связано с происходившими в то время 
событиями. После войны, в период индустриального развития Сиби-
ри, армяне заселяли данный регион не только в период сезонных ра-
бот, но и приезжали на постоянное место жительства. Согласно пере-
писи 1959 г., в Красноярском крае проживало 1,2 тыс. человек. 

На рубеже XX–XXI вв. в связи с политической ситуацией в стра-
не – распад СССР, осложнение политического и социально-
экономического положения Северного Кавказа – началась массовая ми-
грация населения из Армении. Согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г., количество армян уже составляло 10 677 человек [3]. 

В настоящее время не существует точного определения феноме-
ну, называемому «этническая манифестация». Самыми близкими  
по смысловому значению к этому понятию являются определения: 
манифестации культуры [1] и этническая идентичность [2], из кото-
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рых, в свою очередь, формируется ключевая дефиниция данного ис-
следования. Таким образом, этническая манифестация – это процесс 
трансляции в общество набора ценностно-мировоззренческих прин-
ципов и культурных идеалов с целью выразить свою принадлежность 
к определенной этнической группе. 

Первым этапом исследования был анализ группы «Армяне 
Красноярска» в социальной сети «ВКонтакте». Группа открытого ти-
па, публикующиеся в ней материалы находятся в свободном доступе 
для каждого человека, вне зависимости от возраста, пола и нацио-
нальности. Количество участников (на 18.11.2017) 1576 человек. 
Группа существует с 2008 г. В сообществе 36 тем для обсуждений, 
наибольшая активность участников в обсуждениях приходилась  
на 2009–2011 гг. Последнее добавление в альбомы записей в формате 
видео было в 2012 г. Фотографии разделены на 114 альбомов.  

В ходе анализа группы (по большей части «стены» сообщества) 
было выявлено, что деятельность армян осуществляется в обществен-
ных организациях Красноярска: Армянская церковь Святого Саркиса, 
Дом Дружбы народов Красноярского края, Дворец Труда и Согласия, 
молодежный центр центрального района «Зеркало», Армянская Вос-
кресная школа, Армянское национальное культурное общество «Ех-
пайрутюн». 

В сообществе публикуется в основном новостной контент. Глав-
ные темы – национальные и всероссийские праздники, деятельность 
публичных личностей-армян, творческие и спортивные мероприятия, 
работа общественных организаций. Эти темы призваны информиро-
вать о предстоящих и прошедших событиях.  

Темы, публикуемые «на стене сообщества», сопровождаются 
специальными хештегами #армянекрасноярска. 

Текст в группе «Армяне Красноярска» излагается на русском 
языке.  

Следующим этапом нашего исследования было проведение фо-
кус-группы с активистами армянского молодежного общества в коли-
честве 8 человек. Возраст участников – 20–28 лет. Цель фокус-
группы – в ходе дискуссии выявить особенности этнической манифе-
стации армянской культуры и понять, существует ли она вообще.  

Беседа началась с вопроса, считают ли армяне важным демонст-
рировать свою этническую принадлежность другим людям. Все еди-
ногласно сошлись во мнении, что это необходимо. Этнические груп-
пы, ярко выражающие свою этническую идентичность, по мнению 
участников фокус-группы: армяне, чуваши, азербайджанцы, татары, 
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осетины. Манифестация этих национальностей проявляется через 
крупные мероприятия, организованные на высшем уровне, и через 
широкую информационную поддержку своей национальной культу-
ры.  

Вопрос на тему информационного поля армянской националь-
ности вызвал активную реакцию респондентов. Довольно продолжи-
тельное время участники высказывались об информационном поле 
армянской культуры, что они подразумевают под этим понятием  
и что оно в себя включает. С 2010 г. работает сайт армянской общины 
«Ехпайрутюн». Ежедневно он собирает около 2,5 тыс. посетителей,  
и входит в топ армянских интернет-ресурсов по всей России. В 2010–
2012 гг. он являлся движущей информационной силой. Позднее поя-
вились другие информационные площадки: группа «Армяне Красно-
ярска» в социальной сети «ВКонтакте», страница «ВКонтакте» «Ин-
формационный агент сайта армян Красноярска», аккаунт в «Инста-
граме», группа в социальной сети «Одноклассники». Аудитория в ин-
тернет-сообществах непрерывно увеличивается. 

В социальных сетях, чтобы привлечь еще больше людей к меро-
приятиям, армянская община пользуется такими маркетинговыми ин-
струментами, как таргетинг и смс-рассылка. Главная причина моти-
вации множественных инициатив армян заключается в следующих 
словах: «Мы – армяне, и мы хотим, чтобы о нас знали. Мы хотим, 
чтобы вы знали, кто ваши соседи и какая у нас особенная культура  
с тысячелетней историей». 

Национальные праздники и традиции имеют важно значение для 
армян. Два крупных общегородских национальных праздника с высо-
ким уровнем подготовки – это День матери, любви и красоты, прохо-
дящий 7 апреля, и День армянской культуры, отмечаемый в сентябре. 
Члены армянского общественного движения проводят лекции с целью 
информирования о том, кто такие армяне, какова их культура и тра-
диции, а также для формирования объективного мнения об армянах. 

Традиции, которым молодое поколение следует в повседневной 
жизни, в первую очередь касаются взаимоотношений между парнем  
и девушкой. Эти традиции священно оберегаются и сохраняются.  

Творческий потенциал армян в Красноярске реализуется в сле-
дующих общественных организациях: Дом Труда и Согласия, Дом 
Дружбы народов, молодежный центр «Зеркало», Армянская церковь – 
это площадки для встреч, общения, обсуждения разных тем. 

В ходе обсуждения выяснилось, что разговорная речь на армян-
ском языке в общественных местах не используется, только русская. 
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На родном языке говорят в кругу семьи. Традиционный армянский 
акцент существует только у старшего поколения. Участниками отме-
чено, что у армян, живущих в России, присутствует русский акцент  
в армянской речи. Также респонденты отмечают, что в Красноярском 
крае армянский язык никак не культивируется. Тем не менее знание 
армянского языка является важным элементом национальной иден-
тичности. Существует Армянская Воскресная школа, где людей раз-
ных возрастов обучают читать, писать, говорить на армянском языке. 

Во внешних признаках – в одежде, украшениях, прическах – эт-
ническая идентичность армян почти не выражается. Кроме того, ар-
мянам сложно отличить представителя своей национальности от дру-
гого. Участники беседы часто сталкивались с тем, что их путали  
с представителями других национальностей – с греками, грузинами, 
азербайджанцами и другими.  

Все респонденты сошлись во мнении, что Красноярский край 
способствует развитию армянской культуры и поддержанию этниче-
ской идентичности.  

На материале анализа информационного поля и ответов респон-
дентов фокус-группы можно сделать вывод, что этническая манифе-
стация культуры армян на сегодняшний день существует в следую-
щих формах: 

• интернет-сообщества (сообщества «Армяне Красноярска»  
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»; сайт 
«Ехпайрутюн»; аккаунт в «Инстаграме»); 

• общественные мероприятия (День армянской культуры, День 
матери, любви и красоты; акции, проекты, посвященные исто-
рическим событиям; благотворительность; лекции об армян-
ской культуре); 

• общественные организации (Дом Дружбы народов Краснояр-
ского края, Дом Труда и Согласия, молодежный центр «Зерка-
ло», Армянская церковь Святого Саркиса, Армянская Вос-
кресная школа, Армянское национальное культурное общест-
во «Ехпайрутюн»). 

Данные формы находятся в открытом доступе и функционируют 
с целью распространения армянской культуры и формирования пози-
тивного имиджа армян. 

Инструментами для поддержания этнической идентичности  
в информационном пространстве являются: 

• репосты новостного контента с различных сообществ; 
• фотовидеоматериалы; 
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• музыкальное содержание;  
• таргетинг; 
• рассылка уведомлений; 
• хэштеги. 
Инструменты для поддержания этнической идентичности, ис-

пользуемые при проведении общественных мероприятий: 
• творческая деятельность (хореографический ансамбль «Арме-
ния», выступления известных личностей: музыкант Аргишти, 
певица Моника Назарян и т. д.); 

• образовательные программы (лекции в ГУ МВД в рамках ак-
ции «Дни национальных культур», лекции по армянской куль-
туре, традициям и обычаям в Воскресной школе; мастер-
классы психолога-психотерапевта Лилит Сарибекян «Сцена-
рий жизни»); 

• интерактивные программы (интерактивная площадка «Армян-
ская деревня» на Дне армянской культуры, взаимодействие 
зрителей с экспозициями на Дне армянской культуры – объ-
емные буквы армянского алфавита). 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что данные, 
полученные при анализе группы «Армяне Красноярска» в социальной 
сети «ВКонтакте», в целом совпадают со словами участников фокус-
группы.  
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Новая экономическая политика (нэп) – экономическая политика, 
проводившаяся в 1920-е гг. в Советской России. Она была принята 14 
марта 1921 г. X съездом РКП(б), сменив политику военного комму-
низма, проводившуюся в ходе Гражданской войны, которая привела 
Россию к экономическому упадку.  

Главными целями данной политики стали: снять социальную 
напряженность, предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, 
выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Кроме того, нэп был на-
целен на восстановление нормальных внешнеполитических связей, 
преодоление международной изоляции. 

C начала 20-х гг. наметился процесс усиления контроля и регу-
лирования экономики. Это привело к разработке первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР. 

В 1930-е гг. в результате административной реформы в Сибири 
вместо старого деления на округа были введены новые структуры: 
области, края и районы. Сибирский край был разделен на две части: 
Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую, а 7 декабря 1934 г. при-
нято постановление Президиума ВЦИК об образовании Красноярско-
го края в составе 52 районов. 

Административным центром нового края стал Красноярск.  
К этому времени население города уже превысило 170 тыс. жителей. 
Значительные изменения в этот период произошли в социальной 
структуре населения. Самой быстрорастущей группой были промыш-
ленные рабочие. Их численность на 1 января 1933 г. составила 25 090 
человек. В 1938 г. на предприятиях города трудилось 52 тыс. рабочих 
и служащих, что составляло треть населения города. 

Енисейская губерния была одной из первых сибирских губер-
ний, открытых для переселения еще в конце XIX в. С этого времени 
переселение в нее не прекращалось до начала Первой мировой войны, 
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и к 1914 г. переселенцы уже составляли более половины жителей гу-
бернии.  

После Октябрьской революции советское правительство плани-
ровало организовать переселение в восточные районы с целью реше-
ния земельного вопроса. В 1918 г. на переселение в Сибирь было по-
дано около 300 тыс. заявок крестьян из центральных губерний. На-
чавшаяся Гражданская война вызвала к жизни стихийные миграцион-
ные процессы, в результате которых в 1920 г. в Сибири оказалось 500 
тыс. не приписанных к земельным обществам лиц. После окончания 
войны переселение в восточные районы было определено как важ-
нейшая народнохозяйственная задача, обусловленная, во-первых, по-
требностью быстрейшего вовлечения в хозяйственный оборот пус-
тующих земель на востоке страны и, во-вторых, необходимостью 
смягчения аграрного перенаселения в европейской части страны. 

Выделяется несколько этапов планового сельскохозяйственного 
переселения в советское время: 

1-й этап: 1920–1924 гг. Плановое переселение в эти годы офици-
ально не проводилось (за исключением переселения из голодающих 
из-за неурожая европейских губерний). Основной задачей переселен-
ческих органов было хозяйственное устройство переселенцев преж-
них лет в районах дореволюционной колонизации. Самовольное пе-
реселение в восточные районы продолжалось, его масштабы возрас-
тали. В 1920–1922 гг. в Сибирь прибыло более 300 тыс. беженцев  
из голодающих губерний. 

2-й этап: 1925–1929 гг. Плановое переселение в стране было от-
крыто 10 апреля 1925 г. Предпосылкой этого процесса стал рост сти-
хийных миграций, вызванных аграрным перенаселением в европей-
ской части страны, наличием плодородных земель за Уралом, стрем-
лением крестьян расширить свое хозяйство за счет увеличения пло-
щадей используемых земель.  

Особенностью данного этапа было непосредственное участие 
государства в организации переезда и хозяйственного устройства, 
большое количество самовольных переселенцев, увеличение масшта-
бов переселения в 1927 г. в связи со снятием всяких ограничений, 
значительной материальной помощью государства, стремлением из-
бежать коллективизации, голодом в северо-западном районе СССР. 

Плановые переселенцы: 
Год: 1920-е. 
Всего: ок. 900 тыс. 
Из них: 70 % – из европейской части России, 
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20 % – с Украины,  
10 % – из Белоруссии. 
Доля переселенцев в Сибирь от общего числа переселенных  

по СССР колебалась от 36 % в 1926/27 гг. до 63 % в 1928/29 гг. В Си-
бирском регионе закрепилось около 80 % перемещенных семей. 

Одновременно с плановыми переселенцами в этот период в Сибирь 
прибывало и большое число стихийных мигрантов, которые приравнива-
лись к плановым переселенцам в случае, если селились на землях коло-
низационного фонда. В конце 1920-х гг. переселение стало проводиться 
в так называемом гнездовом порядке, т. е. в составе ранее создан-
ных колхозов. В восточных районах в это время на переселенческих уча-
стках создавались совхозы. Всего в 1920-е гг. в Сибирь прибыло 1,2 млн 
плановых переселенцев и учтенных самовольных мигрантов. 

Общие выводы исследования исходя  
из поставленных задач 

Образование края явилось мощным толчком для развития эконо-
мики Красноярска. За годы пятилетки выпуск промышленной продук-
ции края вырос в 3,4 раза, численность рабочих возросла в 2,5 раза. 
Промышленность города Красноярска выросла в 6,5 раз. В основном 
велась техническая реконструкция ранее созданных предприятий, одно-
временно сооружались новые предприятия. 

Промышленное развитие края вызвало необходимость подготов-
ки кадров: была расширена сеть школ, ФЗУ, курсов по ускоренной 
подготовке специалистов, индивидуальное и бригадное обучение  
на производстве. 

Пополнение колхозов и совхозов Сибири трудовыми ресурсами 
в 20–30-е гг. способствовало развитию сельского хозяйства региона. 
Плановое переселение повлияло и на другие сферы жизни сибирского 
общества – социокультурную, демографическую и пр. Среди пересе-
лявшихся 80 % составляли лица в возрасте 25–35 лет, что способство-
вало омоложению сельского населения принимающих районов. Пере-
селение дало мощный толчок строительству жилья и объектов соци-
ально-культурного назначения, созданию сельской инфраструктуры. 
Новоселы и старожилы оказывали влияние на культуру и быт друг 
друга. Этнические особенности размещения населения в Сибири спо-
собствовали процессам ассимиляции, одной из движущих сил кото-
рой стали смешанные (межнациональные) браки. 

Несмотря на то, что сейчас экономическая политика государства 
изменилась, Красноярск остается экономически привлекательным для 



55 

мигрантов. Трудовые мигранты всегда входили и, полагаем, будут 
входить в состав населения края. Красноярск и сегодня переживает 
экономический подъем. Это обуславливается притоком средств в го-
род в связи с проведением Универсиады в 2019 г. Основываясь  
на опыте прошлого, можно предположить, что данное событие будет 
являться новым катализатором миграционных волн на территорию 
Красноярского края. 

Этническая манифестация или ее отсутствие  
в студенческой среде  

Сибирского федерального университета 

Луцык Даниил Николаевич 
направление «Искусства и гуманитарные науки»  

Сибирского федерального университета 

Замараева Юлия Сергеевна 
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии  

Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

В статье представлено культурологическое исследование «Этни-
ческая манифестация или ее отсутствие в студенческой среде СФУ». 
Цель исследования заключается в самой теме – понять, фиксируется 
ли в сознании современной молодежи этническая манифестация как 
культурное явление. Для проведения исследования разработана спе-
циальная анкета из 10 вопросов преимущественно открытого характе-
ра. Анкета содержит вопросы, касающиеся такого культурного фено-
мена, как этническая манифестация, также краткое содержание поня-
тия «этническая манифестация», поскольку данное понятие ново  
и студенты могли быть с ним незнакомы. Для валидности исследова-
ния анкетирование проведено среди ста студентов технических и гу-
манитарных направлений Сибирского федерального университета.  

Поскольку Красноярский край является территорией, общей для 
159 этносов, то этническая манифестация может присутствовать  
в культурном поведении, посредством СМИ. Нам, как исследовате-
лям, стало интересно: присутствует ли в повседневной жизни этниче-
ская манифестация? Если «да», то какие этносы манифестируют свою 
культуру?  
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Исследование проведено поэтапно: разработка анкеты, проведе-
ние анкетирования, обработка и анализ полученных результатов, фик-
сация присутствия или отсутствия исследуемого феномена в про-
центном соотношении, выводы исследования.  

На первый вопрос «Как вы считаете, важно или неважно демон-
стрировать другим людям свою этническую принадлежность?» Более 
50 % респондентов считают, что это делать неважно. В ответах также 
прослеживается тот факт, что некоторые студенты боятся, что актив-
ная демонстрация своей этнической принадлежности может привести 
к конфликтам. 

Второй вопрос – «Каким образом люди проявляют свою этниче-
скую принадлежность?» – включал семь подпунктов, где студенты 
должны были согласиться или не согласиться с определенным тези-
сом. В первом подпункте – «С помощью одежды» – было подсчитано, 
сколько дано ответов, и из них высчитывались ответы, в которых 
проявляется этническая манифестация. В итоге в 91 анкете присутст-
вие этнической манифестации не фиксируется, а из тех 9, что фикси-
руется, можно зафиксировать перечисленные респондентами народы: 
шотландцы («ходят в юбках», «носят килт»), украинцы («ходят в вы-
шиванках»), башкиры («носят особый головной убор»), хакасы («хо-
дят в национальной одежде»). Второй подпункт – «С помощью при-
чески» – позволил определить формы проявления этнической при-
надлежности: у хакасов («до брака носят много кос, после свадьбы – 
только две»), евреев, японцев («волосы собирают в пучок», «закреп-
ляют палочками»), узбеков.  

В третьем пункте этническая манифестация обнаруживалась «с 
помощью приверженности к определенной кухне». Конечно, надо 
быть честным и сказать, что студенты в анкетах писали, что «мусуль-
мане не едят свинину», и таких ответов много, но это не проявление 
этнической манифестации, а само понятие «мусульмане» – весьма 
объемно для определения конкретных этнических групп. Этническая 
манифестация фиксируется лишь в 13 анкетах. Из названных этносов 
наибольший процент ответов набрали: буряты («не едят соленое», 
«едят много яиц», «блюда из определенного вида животного, в зави-
симости от сезона», «позы»), китайцы («любят все острое и аромат-
ное»), японцы («рис», «морепродукты», «овощи»), узбеки («плов»).  

В четвертом пункте этническая манифестация проверялась  
по религиозному принципу («С помощью религии»). В этом подпунк-
те этническая манифестация фиксируется лишь в 15 анкетах. Из этно-
сов: буряты («буддизм»), русские («православные», «христианство»), 
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азербайджанцы («мусульмане»), евреи («религиозные традиции очень 
ярки и узнаваемы»).  

В пятом пункте – «С помощью приверженности к моноэтничным 
бракам» – этническая манифестация зафиксирована лишь в 5 случаях. 
Из названных этносов: евреи («практикуются для чистоты крови», «ев-
рейский брак»), татары («отдают предпочтение моноэтничным бракам», 
шорцы («просто назван этнос»).  

В шестом пункте – «С помощью украшений» – этническая ма-
нифестация фиксируется крайне мало, лишь в 10 анкетах. Из назван-
ных этносов: эвенки («носят этнические украшения»), хакасы («этни-
ческие украшения – нагрудник»), евреи («звезда Давида») и украинцы 
(«вплетение разноцветных лент»). 

Седьмой пункт – «С помощью создания общественных организа-
ций» –респонденты пропускают или отвечают стандартными ответами 
«да», «нет». Из тех 10 анкет, где фиксируется этническая манифестация, 
можно особо выделить еврейскую группу («община на территории Крас-
ноярского края»), китайцев, немцев («немецкая диаспора в Краснояр-
ске»), азербайджанцев («центр культуры азербайджанского народа»).  

Что еще может свидетельствовать о принадлежности человека  
к определенной этнической группе? На выбор было дано четыре вари-
анта ответа: акцент; частое употребление слов и выражений родного 
языка; политические предпочтения; любимые произведения искусства. 

В итоге можно прийти к выводу, что основная часть студентов 
считает, что акцент и частое употребление слов и выражений родного 
языка может свидетельствовать о том, что человек принадлежит к оп-
ределенной этнической группе. Такие цифры указаны потому, что  
в одной анкете может содержаться сразу по четыре ответа.  

«Можете ли вы определить принадлежность других людей к оп-
ределенной этнической группе»? Оказалось, что студенты в состоя-
нии определить этническую принадлежность («речь», «голос», «ак-
цент»), но назвать какой-то конкретный народ не могут. И, что важно, 
на этот вопрос у нас очень мало ответов, подавляющая часть студен-
тов его просто пропустила.  

Отвечая на вопрос «Какие этнические группы наиболее ярко по-
казывают свою этническую принадлежность?», студенты указывают 
либо приверженность к определенной религии («мусульмане», «като-
лики», «иудеи»), либо говорят: «люди с гор», «кавказские народы». 
Из того числа анкет, где этническая манифестация фиксируется на-
верно, можно выделить следующие этносы: армяне, таджики, азер-
байджанцы, татары, тувинцы, евреи и ряд других.  
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Отвечая на вопрос «Какие этнические группы не демонстрируют 
свою этническую принадлежность?», респонденты отдали предпочте-
ние следующим народам: русские, белорусы, китайцы, украинцы. 

Таким образом, в 50 % случаях респонденты не фиксируют эт-
ническую манифестацию как культурное явление (особенно на уровне 
конкретных этносов), что указывает на тот факт, что этот феномен не 
проявлен в окружающем пространстве города и края. Однако количе-
ство зафиксированных ответов явно указывает на то, что студенты 
понимают этот культурный феномен. Проявление этнической мани-
фестации народов Красноярского края – минимально. Осознание это-
го факта студентами СФУ (ведущего вуза в Сибири) указывает  
на благоприятное развитие многонационального общества Краснояр-
ского края. В ответах респондентов проявлена стратегия интеграции  
с представителями крупных национальных групп. 

Современные тенденции  
в научных исследованиях  
коренных народов Севера 

Шиманская Ксения Игоревна 
магистрант направления «История искусств» Гуманитарного института  

Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

На сегодняшний день коренные народы Севера представляют 
серьезный интерес для исследователей – как отечественных, так и за-
рубежных. Для науки Север – общий: несмотря на принадлежность 
его территорий различным государствам, все их объединяют одни  
и те же проблемы, требующие порой незамедлительного решения. 
Этот интерес объясняется важнейшими изменениями, происходящи-
ми на арктических землях и затрагивающими все сферы жизни ко-
ренных жителей. Причиной являются не только социально-
культурные и экономические процессы (и в первую очередь – глоба-
лизация со всеми ее положительными и отрицательными последст-
виями), но также и изменение климата, которое нельзя оставлять не-
замеченным. Все это оказывает колоссальное влияние на традицион-
ный уклад жизни людей, с одной стороны, помогая решать накопив-
шиеся проблемы, с другой – создавая новые. Таким образом, перед 
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современной наукой ставится сразу несколько задач: сохранение уни-
кального прошлого коренных народов, анализ их настоящего, а также 
прогнозирование развития в будущем.  

С целью выявить определенные тенденции в современных науч-
ных исследованиях коренных народов Севера в Сибири проведем об-
зор статей по данной теме за 2017 г. 

Так же многообразны, как коренные малочисленные народы Се-
вера: якуты, ненцы, ханты, манси, эвенки, эвены, чукчи, долганы, 
селькупы, – и научные подходы, используемые исследователями для 
их изучения. Сегодня коренные народы привлекают внимание не 
только антропологов и культурологов, но также экологов, экономи-
стов, политологов, юристов и даже генетиков. 

Среди проанализированных нами научных публикаций на пер-
вом месте по количеству оказались статьи, посвященные проблеме 
поддержания идентичности коренных малочисленных народов Севера 
за счет сохранения их уникальной культуры. 

Целый ряд рассмотренных статей объединило представление  
о том, что «одним из ведущих средств сохранения культурного ядра 
народов Севера» [1] является декоративно-прикладное искусство. 
Так, в статье А.В. Кистовой и Н.Н. Пименовой «Современное состоя-
ние декоративно-прикладного искусства коренных народов, прожи-
вающих на территории Эвенкийского и Таймырского автономных ок-
ругов (экономические и социокультурные практики)», актуальные 
формы существования декоративно-прикладного искусства коренных 
народов края рассматриваются с точки зрения возможности их сохра-
нения. Как было установлено, «среди существующих экономических 
и социально-культурных практик сохранения культурного наследия 
коренных народов Севера и Сибири в Красноярском крае преоблада-
ют формы академического подхода – музеефикация, консервация, на-
учное исследование и реконструкция» [1]. 

Статья К.В. Резниковой, Н.Н. Середкиной и Ю.С. Замараевой 
«Перспективные форматы развития декоративно-прикладного искус-
ства коренных малочисленных народов Красноярского края» делает 
следующий шаг, ставя цель «выявления перспективных форматов 
развития данной практики культуры» [2]. В результате исследования 
были выделены основные тенденции современного декоративно-
прикладного искусства коренных народов края, «связанные, с одной 
стороны, с частичным сохранением традиционных видов деятельно-
сти (пошив одежды, обуви, вышивка бисером), появлением новых 
практик декоративно-прикладного искусства (выделка щучьих голов), 
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а с другой стороны, с утратой знаний, мастерства, традиции передачи 
умений по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусст-
ва от поколения к поколению» [2]. Исследователи также выявили ряд 
перспективных форматов развития декоративно-прикладного искус-
ства, среди которых организация учебных занятий для детей и мастер-
классов для людей старшего возраста, обмен опытом между мастера-
ми, сочетание традиций и современных технологий, создание новых 
направлений, не противоречащих традиционной культуре, организа-
ция частных производств, проведение этнических праздников и кон-
курсов, открытие этнопарков и др. 

Язык – важная часть культуры любого народа, также играющая 
не последнюю роль в формировании его идентичности. Статья Л. Си-
доровой, Дж. Фергюсон и Л. Валликиви «Признаки непризнания: ко-
лонизированные лингвистические ландшафты и коренные народы  
в Черском (Северо-Восточная Сибирь)» ставит цель проанализиро-
вать наличие (а скорее, наоборот, отсутствие) местных языков в визу-
альной среде Черского – небольшого поселка, расположенного  
на крайнем северо-востоке Якутии (Нижнеколымский район). Как от-
мечают исследователи, лингвистический ландшафт, т. е. элементы 
языка, присутствующие в публичном пространстве, «можно рассмат-
ривать как отражение устойчивости языка и, как следствие, культур-
ной идентичности группы» [3]. Однако оценка лингвистического 
ландшафта Черского приводит к неутешительным выводам: несмотря 
на то, что в регионе проживают носители русского, якутского, эвен-
ского, чукотского и юкагирского языков, не все они присутствуют  
в местном ландшафте. Коренные эвенский, чукотский и юкагирский 
языки исключаются из языкового ландшафта в пользу русского, якут-
ского и даже английского языков. Как полагают исследователи, дело 
в том, что эти местные языки «включены в дискурс, подчеркивающий 
принадлежность региона не только Республике Саха (Якутия),  
но и Российской Федерации в целом» [3]. 

Мифологии коренных народов Севера как опять же одному  
из основополагающих культурных компонентов посвящена статья 
«Огонь в мифологии народов Сибири: общие черты и особенности». 
Используя сравнительно-сопоставительный метод исследования ми-
фологии тюрко-монгольских (якуты, алтайцы, хакасы, тувинцы, буря-
ты) и тунгусо-маньчжурских народов Сибири (эвенки, эвены), 
Л.С. Ефимова и Н.В. Афанасьев смогли определить, чем схожи и чем 
различны их представления об огненной стихии. Так, авторы пришли 
к выводу, что «мифология всех упомянутых народов характеризуется 
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схожими представлениями о трех мирах, что объясняет идентичные 
представления об огне двух основных видов: огонь небесный, связан-
ный с верхним миром, и огонь нижнего (или подземного) мира» [4]. 
Что же касается особенностей, то они связаны с образом Духа Огня. 
В мифологии алтайцев, тувинцев, хакасов, большинства бурят, эвенов 
и эвенков характерно женское изображение Духа Огня, и только для 
якутов и западных бурят для него характерен мужской образ.  

Культура немыслима без ландшафта, в котором она существует, 
который является для нее одновременно средой, сферой и ценностью [5]. 
Именно ландшафт в статье Т.М. Херрманн и Л. Хейнамаки «Изучение  
и сохранение Священной Арктики: священные природные объекты, 
культурные ландшафты и права коренных народов» рассматривается как 
один из важнейших составляющих идентичности народов Севера. «Пей-
заж – это прежде всего культура, а уже потом природа; конструкции во-
ображения, проецируемого на лес, воду и скалы» [6], – как заметил 
С. Шама. Констатируя тот факт, что родная земля считается священной 
в традиционном мировоззрении многих коренных народов, исследовате-
ли выделяют среди «живых ландшафтов» Арктики священные природ-
ные объекты, «связанные с сильными духовными или культурными не-
материальными ценностями» [5]. Они «находятся на границе между при-
родой и культурой, материальными и нематериальными ценностями  
и выражают взаимосвязь коренных народов с естественной и духовной 
средой» [5], а их сохранение было и есть чрезвычайно важно для под-
держания их идентичности и средств к существованию.  

От вопроса идентичности интересно перейти к вопросу само-
идентификации коренных народов Севера, которому посвящена ста-
тья Н.П. Копцевой и В.И. Кирко «Этническая самоидентификация 
долган и кумандинцев: коренные народы Восточной Сибири». Как 
сообщают исследователи, «ассимиляция в русскоязычной среде и уг-
роза исчезновения их родных языков» [7] оказывают различное влия-
ние на этническую самоидентификацию тех или иных коренных на-
родов Сибири. Авторы подтверждают это анализом современного по-
ложения долган и кумандинцев. Так, этническая самоидентификация 
долган увеличивается, в то время как этническая самоидентификация 
кумандинцев уменьшается. Как заключают исследователи, «на эти 
процессы влияют политический менеджмент, экономические и право-
вые механизмы, а также субъективная ценность этнического проявле-
ния различных культурных групп Восточной Сибири» [7]. 

Особое внимание исследователей коренных народов Севера 
привлекает также тема экономики ресурсов и тех сложных взаимоот-
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ношений, которые возникли между коренными народами и добываю-
щей промышленностью различных стран. В этой связи интересным 
представляется исследование А.М. Лернера «Смягчение рисков из-
влечения ресурсов для промышленных субъектов и коренных мало-
численных народов Севера». Как отмечает автор, урегулирование от-
ношений между коренными народами и промышленными корпора-
циями имеет жизненно важное значение как для США, так и для РФ. 
Он задается вопросом: почему они «не могут сотрудничать в добы-
вающих проектах, даже если надежные соглашения выгодны обеим 
сторонам?» [8]. Объяснение видится исследователю в том, что, во-
первых, коренные народы не обладают обоснованными правами  
на землю, которые могли бы дать им контроль над ресурсами и со-
хранением собственной культуры; а во-вторых, нейтральный и объек-
тивный посредник – будь то государство или международный орган – 
часто хранит молчание в процессе переговоров. Налаживание же от-
ношений в этой сфере может помочь обеспечить не только стабиль-
ность добывающих проектов, но и защиту коренных народов от «по-
тенциальных экзистенциальных угроз, связанных с территориальны-
ми потерями» [8]. 

Еще одна важная тема, отмеченная большим количеством по-
священных ей статьей, – это климатические изменения, оказывающие 
влияние на традиционное хозяйство коренных народов. Как пишет 
В. Игнатьева, для многих коренных народов Сибири «изменение кли-
мата не является отдаленной перспективой, а непосредственно пере-
житой реальностью, к которой они в настоящее время пытаются адап-
тироваться» [9]. В статье Ю.Н. Авдеевой «Влияние климатических 
условий на традиционную экономику малочисленных коренных на-
родов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
(Красноярский край)» делается важный вывод о необходимости госу-
дарственной поддержки в сохранении традиционной экономической 
деятельности коренных малочисленных народов, потому как она  
в значительной степени «определяет сложный процесс сохранения 
традиционной культуры как неотъемлемой части мирового культур-
ного наследия» [10]. 

Можно сделать вывод, что наиболее важной тенденцией в науч-
ных исследованиях коренных народов Севера выступает интерес 
к вопросу идентичности [11], который неразрывно связан с решением 
проблем культурологического, экономического, экологического 
и правового характера. 
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Опыт кыргызских диаспор  
как пример процессов консолидации  

этнических сообществ России 

Абдуманапов Рустам Абдубаитович 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории  
социально-антропологических исследований Томского государственного  
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г. Томск 

Современные тенденции мировой глобализации, увеличение мо-
бильности населения, неравномерность экономического развития от-
дельных регионов и стран – все это привело к усилению общемиро-
вых миграционных процессов. На постсоветском пространстве эти 
процессы обладают своей спецификой, сформированной в годы жиз-
ни в рамках единой советской культурной общности. Развал Совет-
ского Союза и образование суверенной Кыргызской Республики при-
вели к появлению кыргызских этнических диаспор на территории 
практически всех регионов России, сформированных в большинстве 
из числа выпускников российских вузов и рабочей молодежи. Именно 
эти диаспоры создали в регионах первые общественные объединения, 
часто в форме национально-культурных автономий. Примечательно, 
что кыргызские сообщества в России представляют собою пример так 
называемых современных диаспор, они соответствуют их основным 
признакам – пребывают за пределами своей исторической родины, 
обладают основными характеристиками культурной самобытности 
своего народа, формируют землячества и общественные организации, 
осуществляют социальную защиту конкретных людей [1]. 

В начале 2000-х гг. в Россию из Кыргызской Республики хлынул 
поток трудовых мигрантов, со временем и они активно включились  
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в деятельность кыргызских диаспоральных сообществ и обществен-
ных организаций. Эти процессы в корне изменили вектор развития 
кыргызских диаспоральных сообществ. К традиционным для всех ди-
аспор задачам по сохранению своей национальной самобытности, 
языка и развитию культуры добавились цели по защите прав и инте-
ресов трудовых мигрантов. В то же время актуальными для диаспор 
стали и моменты экономического развития, в том числе актуализиро-
вались процессы вовлечения прибывающих трудовых мигрантов  
в общие экономические проекты. Тем самым стирается грань между 
существующим в диаспорах разделением на условно «трудовых ми-
грантов» и «старожилов», как правило, представителей местных НКО. 

В то же время кыргызские диаспоры являются своеобразными 
посредниками в процессах интеграции прибывающих из Кыргызской 
Республики трудовых мигрантов в российское общество. Меняется 
степень вовлечения трудовых мигрантов в мероприятия местных ди-
аспоральных сообществ, если раньше для трудового мигранта самой 
главной задачей было формирование лишь материального благополу-
чия, то сейчас нему добавляются и факторы включения в местный со-
циум. Важными для трудовых мигрантов становятся моменты эконо-
мической консолидации через создание успешных предприятий. 

Со временем этап формирования кыргызских диаспоральных со-
обществ постепенно перешел в этап их централизации, так как созрело 
понимание необходимости установления горизонтальных связей между 
организациями, понимание необходимости объединения, в том числе  
и в рамках федерального уровня. Тем самым происходит углубление 
функций диаспоры, она превращается из традиционного субъекта куль-
туры в субъект права и политики. Диаспора начинает использовать но-
вые организационные структуры и формы – съезды, конгрессы, форумы, 
союзы внутрироссийского и международного значения [2]. 

Первой попыткой объединения кыргызских общественных орга-
низаций стало проведение в столице России в декабре 2006 г. Первого 
всероссийского кыргызского конгресса, в котором приняли участие 
представители кыргызских общественных организаций большинства 
регионов страны. Съезд был организован по инициативе Чрезвычайно-
го и полномочного посла Кыргызской Республики в России Апаса 
Джумагулова, а также Московского представительства Министерства 
по делам миграции Кыргызской Республики в РФ в лице его руководи-
теля Тажимамата Шаболотова. Резолюцией конгресса было определе-
но создание общероссийской общественной организации кыргызов 
России. Однако в дальнейшем такая организация не была создана. 
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В последующие годы в кыргызских диаспоральных сообщест-
вах России росло осознание необходимости объединения, и только 
12 декабря 2012 г. в Москве был проведен новый Общероссийский 
кыргызский конгресс, поставивший перед собой задачу создания 
единой общероссийской организации кыргызских диаспор. На этот 
раз инициатором конгресса выступил бывший торгпред Кыргыз-
ской Республики в РФ, председатель Объединения предпринимате-
лей Кыргызстана в России Кубанычбек Кожоев. Именно благодаря 
его напору и целеустремленности в феврале 2017 г. официально за-
регистрирована Общероссийская общественная организация содей-
ствия изучению культурно-исторического наследия «Диалог циви-
лизаций «Кыргызский конгресс», объединившая порядка 50 обще-
ственных организаций страны. В этом же году организация стала 
полноправным членом Ассамблеи народов России и вошла в состав 
учредителей Ассамблеи народов Евразии, чей учредительный съезд 
прошел в Москве в мае 2017 г. В приоритетах конгресса значится 
решение актуальных проблем по адаптации и интеграции трудовых 
мигрантов в России, реализации совместных деловых и образова-
тельных программ, осуществлению трудоустройства и правовой 
поддержки, проведению спортивных и культурных мероприятий, 
формированию «социальных лифтов» для перспективной кыргыз-
ской молодежи. 

Стоит отметить, что процессы консолидации кыргызских диас-
поральных сообществ затронули и регионы страны. Летом 2011 г.  
в г. Шира (Республика Хакасия) было проведено собрание, на кото-
ром было принято решение о создании новой организации – Межре-
гионального объединения кыргызских диаспор «Мекендештер». В ее 
состав вошли общественные организации нескольких сибирских ре-
гионов – Красноярского края, Омской, Кемеровской, Новосибирской 
и Томской областей, Республик Хакасия, Тыва и Бурятия. Официаль-
ная регистрация Межрегиональной общественной организации «Кон-
гресс кыргызстанцев “Соотечественники-Мекендештер”» прошла  
в 2015 г. в г. Иркутске. Первым председателем организации стал 
представитель Иркутской области Тынчтык Абдылдаев. 

Таким образом, процессы интеграции и централизации кыргыз-
ских диаспоральных сообществ в России отражают очередную сте-
пень их развития. Следующим шагом их генезиса станет создание 
транснациональных сообществ, в настоящее время уже ведутся пере-
говоры о налаживании тесных коммуникаций с кыргызскими диаспо-
рами Европы и Америки. 
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Вместе с тем кыргызская диаспора России подвержена явлениям 
аккультурации – эти процессы характерны для представителей второ-
го поколения мигрантов. Для них характерна потеря родного языка и, 
как следствие, постепенная утрата культурной самобытности. Проис-
ходит ломка механизмов воспроизводства культурной самобытности 
в последующих поколениях, наблюдается и утеря традиционных свя-
зей между представителями общины. 

Дальнейшее будущее кыргызской диаспоры России будет пол-
ностью зависеть от степени ее самоорганизации, при этом спектр 
возможных вариантов развития достаточно широк – от формирования 
субэтноса до полной ассимиляции. 
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Культура того или иного сообщества в обычных условиях вос-
принимается им как данность, но по мере вторжения в его жизнь ино-
родных элементов местная культура все больше начинает восприни-
маться как основа идентификации человека. Таким образом, культура 
народа влияет на самоидентификацию нации только в динамике, ко-
торая, в свою очередь, зависит от общественно-политической и эко-
номической ситуации.  

В последние годы резко вырос поток мигрантов из бывших ко-
лониальных государств в капиталистический центр, а значит, возни-
кает проблема диаспор.  
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Британский историк, социолог и культуролог Арнольд Тойнби 
рассматривал вопросы диаспоры как неизбежный продукт различий  
в уровнях развития цивилизаций, когда происходит так называемый 
ввоз представителей более отсталых сообществ для выполнения 
функций, которые развитый социум уже не может или не хочет вы-
полнять (турецкие рабочие в современной ФРГ). Тойнби предлагает 
три возможных варианта дальнейшего развития событий: 

• диаспора, после того как необходимость в ней отпадает, быва-
ет уничтожена или изгнана; 

• диаспора становится господствующим чужеродным меньшин-
ством, которое управляет большинством коренных жителей; 

• диаспора ассимилируется [1, с. 365]. 
Говоря в этой связи о политике Европейского союза в области 

культуры, необходимо отметить, что европейцы выбрали третий ва-
риант построения отношений с представителями тех или иных диас-
пор – их культурную ассимиляцию, что нашло свое отражение в по-
литике мультикультурализма, в формировании общеевропейской 
идеи, единой для представителей всех культур и религий, постоянно 
проживающих на территории ЕС.  

Таким образом, мы выяснили, в чем заключается основная идея 
политики мультикультурализма. Теперь постараемся понять, на-
сколько успешной в настоящее время является эта политика.  

Массовый приток иммигрантов в ЕС в настоящее время намного 
превзошел масштабы традиционных диаспор. Большинство имми-
грантов приезжает в ЕС из стран третьего мира, таких как Афгани-
стан, Индия, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа и т. д., население кото-
рых отличается от местных жителей и религиозной принадлежно-
стью, и цветом кожи. Отношение европейцев к этой проблеме ясно 
выражено в одной из статей газеты «Монд»: «Именно тогда, когда 
нам необходимо сильное чувство национальности, для того чтобы 
помочь интегрировать и абсорбировать новое поколение иммигран-
тов, принадлежащих к разным расам и религиям, французов просят 
перенести свою лояльность на какую-то неясную европейскую идею. 
Это противоречие вызывает кризис идентичности и подрывает дове-
рие к нашему политическому руководству» [2, с. 87]. Таким образом, 
очевидно, что приток беженцев и иммигрантов вызывает со стороны 
местных жителей протесты, которые в большинстве своем имеют яр-
ко выраженный националистический подтекст.  

Каковы же причины провала политики мультикультурализма  
на современном этапе? 
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Одной из причин, бесспорно, считается экономика. По статисти-
ке уровень жизни большей части иммигрантов заметно ниже, чем ме-
стного населения. Это обусловлено как более низким заработком, так 
и высокой рождаемостью в семьях иммигрантов. В свою очередь, 
низкие доходы влияют на условия проживания. Многие семьи имми-
грантов вынуждены жить в крайне стесненных условиях. Этот фено-
мен специалисты называют «новой бедностью», которая подобна 
бедности, свойственной многим европейцам сразу же после оконча-
ния Второй мировой войны. Низкий уровень жизни мигрантов приво-
дит к социальному расслоению в обществе, и, как следствие, речь  
об интеграции в национальные сообщества государств уже не идет.  

Это одна из причин неэффективности политики мультикульту-
рализма, но не единственнная. Главной причиной является причина 
цивилизационная. Для того чтобы лучше ее понять, необходимо отве-
тить на вопрос: какой культурный тип представляет собой Европа  
и с каким культурным типом ей приходится взаимодействовать?  
И здесь возникает проблема «Запад – Восток». В своей книге «Ориен-
тализм» известный палестинско-американский философ и литерату-
ровед, профессор Колумбийского университета Эдвард Саид замеча-
ет: «Восток – это… один из наиболее глубоких и неотступных обра-
зов Другого» [3]. В своей работе Э. Саид последовательно критикует 
всю западную культуру за отказ от признания за Востоком права  
на существование в качестве самостоятельного субъекта.  

Таким образом, в цивилизационном плане основная причина 
провала политики мультикультурализма состоит в том, что приез-
жающие в страны Европы (Евросоюза) представители исламской ци-
вилизации не воспринимают либерализм с его культом индивидуа-
лизма и личного успеха. Как следствие, складывается тенденция вза-
имного отчуждения и непонимания, которая несет в себе большой 
конфликтный потенциал.  

Это уже привело к реальным конфликтам в европейских стра-
нах, а в перспективе может привести к увеличению числа таких кон-
фликтов. В качестве примера можно привести события 2011 г., когда 
Андерс Беринг Брейвик на острове Утойя расстрелял 77 «мультикуль-
туралистов».  

Еще одной проблемой является террористический потенциал  
и среди иммигрантов. Сегодня спецслужбы многих европейских 
стран констатируют существование сложившейся сети радикальных 
исламистских группировок. В одной только ФРГ власти насчитали 
более 3800 радикальных исламистов [4, с. 4]. Причем важно заметить, 
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что речь идет только об активистах, попавших в поле зрения спец-
служб. Если учесть сплоченность и замкнутость диаспор выходцев  
из мусульманских стран, то реальное количество радикалов может 
оказаться значительно большим.  

Еще одной важной проблемой в перспективе, которую хотелось 
бы отметить, является взаимное отчуждение между коренным населе-
нием и иммигрантами на бытовом уровне. Эта проблема тесно связа-
на с предыдущей – с радикализацией мусульманской общины. Экс-
перты говорят о том, что в настоящее время складывается так назы-
ваемый феномен параллельных обществ, суть которого в том, что 
представители Западного и Восточного мира терпят друг друга,  
но одновременно с этим друг другу не доверяют [5, с. 163].  

Феномен диаспоры заключается в том, что среди ее представи-
телей сильнее ощущается чувство родства с земляками. Это чувство 
заставляет представителей одного этноса держаться вместе, помогать 
друг другу. Такое существование параллельного мира, замкнутого, 
живущего по своим законам, не может не вызывать тревогу у корен-
ных жителей, склонных видеть в каждом мусульманине террориста.  

В заключение хотелось бы процитировать бывшего федерально-
го канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, который осознал всю серьезность 
проблемы еще в 1992 г. В своем интервью газете «Франкфуртер 
Рундшау» он выступил с резкими заявлениями по вопосу иммиграции 
и заявил: «Я полагаю, что было ошибкой, что мы во времена Людвига 
Эрхарда с усердием и с помощью всевозможных инструментов при-
влекали иностранных рабочих в ФРГ... Ни из ФРГ, ни из Франции, ни 
из Великобритании нельзя делать страны-реципиенты миграции. На-
ши общества этого не вынесут. Тогда общество деградирует... Все 
имеет границы. Представление о мультикультурном обществе, воз-
можно, этически обосновано, но на практике оно в условиях демокра-
тии, в которой каждый гражданин может делать и позволять делать 
все, что он хочет, вряд ли осуществимо» [6, с. 16].  

Таким образом, мы выяснили, что в настоящее время модель 
мультикультурализма сталкивается с серьезными проблемами, реше-
ние которых не терпит отлагательства; и от того, насколько успешно 
Европа справится с этими вызовами, в конечном итоге зависит ее бу-
дущее.  
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В условиях глобализации, интеграции и стирания национальных 
границ происходит возрастание миграционных процессов. Реалии со-
временного мира показывают, что необходимо принимать меры, на-
правленные на регулирование такого явления. Мировая практика сви-
детельствует о том, что международному сообществу и отдельным 
государствам не удалось наладить достаточное правовое обеспечение 
миграционной деятельности. Это сложный процесс, который затраги-
вает права и свободы человека, именно из-за этого необходимо наи-
более тщательное регулирование миграционной политики государств.  

Масштабы и сложности современной миграции диктуют необ-
ходимость научного осмысления миграции, которая охватила многие 
государства и национальные общества. Миграцию невозможно оце-
нить однозначно. С одной стороны, она влияет на рынок труда, в ка-
кой-то степени осуществляет его стабилизацию, изменяет экономиче-
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скую составляющую населения, но, с другой стороны, происходит 
неблагоприятное влияние на социальную сферу, рост преступности, 
безработицы.  

Для более детального регулирования вопросов миграции необ-
ходимо улучшать как национальные правовые акты, так и междуна-
родные. Правовое регулирование миграционных процессов в России 
осуществляется Конституцией, федеральными законами, такими как: 
ФЗ «О беженцах», ФЗ «О вынужденных переселенцах», ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан», ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации является одной из форм государственного регулирования ми-
грационных процессов и направлен на обеспечение и исполнение ус-
тановленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблю-
дения права каждого, кто законно находится на территории Россий-
ской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации и других прав  
и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов 
Российской Федерации в сфере миграции [1]. 

Генеральная Ассамблея ООН на первой сессии, проходившей  
в 1945 г., сформулировала принципиальные подходы к разрешению 
проблемы вынужденной миграции. А именно, что проблема беженцев 
является международной по своему охвату и характеру, ни один бе-
женец или перемещенное лицо, окончательно или абсолютно добро-
вольно выразившее веские причины своего нежелания возвращаться 
на родину, не должны принуждаться к этому. Будущее таких бежен-
цев и перемещенных лиц должно стать объектом деятельности меж-
дународного органа, который необходимо создать. Поэтому основной 
задачей в рамках международного сообщества становится поощрение 
и содействие всеми возможными путями скорейшему возвращению 
беженцев в покинутые ими по тем или иным причинам страны [2].  

Международная практика выработала многочисленные доку-
менты в области правового статуса беженцев, вынужденных пересе-
ленцев, нелегальных мигрантов. К таким относятся, например, Кон-
венция о статусе беженцев 1951 г., Конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и их семей 1990 г., Конвенция против транс-
национальной организованной преступности 2004 г., Протокол про-
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, допол-
няющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция 
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о приграничном сотрудничестве государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств 2010 г. и другие. Однако, как показывают 
современные реалии, такое регулирование является недостаточным. 
Необходимо устранять правовые пробелы, которые стоят на пути ус-
тановления оптимального уровня регулирования миграционных про-
блем.  

Одной из основных проблем в области международного регули-
рования миграционных потоков является отсутствие унифицирован-
ного определения понятия «мигрант». Кроме того, проявляется несо-
вершенство определения понятия «беженец», закрепленного в Кон-
венции 1951 г. Представляется верным дополнить указанием на си-
туации массовых нарушений прав человека и вооруженных конфлик-
тов в стране исхода [3]. В качестве примера можно использовать Со-
глашение стран СНГ 1993 г. «О помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам» [4]. В данном региональном международно-правовом 
акте дается расширительное определение, в нем содержится указание 
на язык как одно из оснований преследования и требуется установле-
ние наличия связи между совершением насилия или преследования 
или существованием реальной опасности подвергнуться преследова-
нию и вооруженными и межнациональными конфликтами. 

Представляется верным ввести институт ответственности в от-
ношении тех государств, по вине которых происходят оттоки населе-
ния из своих обычных мест проживания в поисках стабильной жизни. 
Это зачастую является следствием вооруженных конфликтов, внут-
ренних беспорядков, гражданских войн, которые начались по вине 
вмешательства во внутренние дела государств. Международным пра-
вом, в частности Уставом ООН, закреплен данный принцип. Никакое 
государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по ка-
кой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого 
государства [5]. В международно-правовые акты, которые относятся  
к защите прав мигрантов, необходимо ввести такую норму. Совре-
менные реалии показывают, что именно из-за такого вмешательства  
и создания беспорядков происходили оттоки лиц, ищущих убежище, 
из Ливии, Сирии и других стран.  

Кроме этого, является целесообразным осуществлять временную 
защиту лиц, которые еще не получили статус беженца. Зачастую вре-
менные промежутки рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища затягиваются, и неясно, каким статусом обладают такие ли-
ца. Введение нормы о правовом положении такой категории лиц по-
зволит, с одной стороны, наделять их правами, с другой стороны, они 
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уже будут обладать определенными обязательствами перед государ-
ством, которое рассматривает возможность предоставления убежища. 

Еще одним важным моментом является необходимость приня-
тия универсальной конвенции о территориальном убежище. В 1967 
г. Организация Объединенных Наций приняла Декларацию о терри-
ториальном убежище [6]. Важной является норма, в соответствии  
с которой ни к какому лицу, которое ищет убежище, не должны при-
меняться такие меры, как отказ от разрешения перехода границы или, 
если оно уже вступило на территорию, на которой ищет убежище, вы-
сылка или принудительное возвращение в какую-либо страну, где это 
лицо может подвергнуться преследованию. Однако декларация носит 
лишь рекомендательный характер. Конвенцию выработать так и не 
удалось. В этой области прогрессивными являются положения Кара-
касской конвенции ОАГ 1954 г. и Конвенции ОАЕ 1969 г. Принятие 
универсальной конвенции явилось бы прогрессивным шагом в облас-
ти защиты прав беженцев.  

Кроме осуществления защиты прав мигрантов, необходимо 
проводить политику по воспитанию правовой культуры лиц, кото-
рые в силу преследований на территории собственного государства 
пресекают границы и ищут хорошие условия жизни. Миграционный 
кризис в Европе показал всю опасность, которой может подверг-
нуться местное общество, столкнувшееся с чрезмерным притоком 
мигрантов. Сами мигранты должны уважать законы государства,  
в которое прибыли.  

Проблема мигрантов продолжает оставаться вызовом междуна-
родному сообществу. Необходимо переосмыслить всю существую-
щую международно-правовую базу, регулирующую правовой статус 
таких лиц и их защиту. Современный миграционный кризис, вызван-
ный гражданскими войнами в странах Ближнего Востока, показал не-
обходимость пересмотра способов разрешения такой ситуации. Ее не-
возможно разрешить на внутригосударственном или региональном 
уровне, необходимо предпринимать более глобальные меры.  
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В связи с тем, что человечество живет в эпоху Интернета, глоба-
лизации и поп-культуры, все чаще встают вопросы о культурной 
идентичности и обоснованности практики культурной апроприации, 
то есть заимствования атрибутов культуры других народов. Возника-
ют вопросы о том, где лежит та грань между уважением к чужой 
культуре, бережным заимствованием и откровенным воровством? Как 
именно взаимодействуют культуры и возможна ли в контексте этого 
культурная апроприация в принципе? 

Понятие «культурная апроприация» распространилось в тече-
ние последних 20 лет. Термин появился как часть профессиональ-
ного лексикона постколониальной критики западного экспансио-
низма [2].  

В отношении культурной апроприации участники действия де-
лятся на «инсайдеров» и «аутсайдеров» [3]. «Инсайдеры» – участники 
культуры, «аутсайдеры» – те, кто совершает акт культурной апро-
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приации. Культурная апроприация весьма неоднородна и можно 
предложить следующую типизацию. 

1. Предметная апроприация – аутсайдер делает культуру или 
жизнь инсайдеров предметом картины, истории, фильма или другого 
произведения искусства; то есть, если русский напишет книгу от лица 
эвенкийской культуры, это культурная апроприация. 

2. Контентная апроприация – художник использует культурные 
продукты инсайдеров в производстве своего собственного искусства. 
Данный вид апроприации довольно разнообразен. Например, музы-
канты, которые исполняют музыку не своей собственной культуры, 
занимаются контентной апроприацией. Писатель, который переска-
зывает легенды, произведенные членами другой культуры, также за-
нимается присвоением контента. Иногда присваиваемое содержание – 
не целое произведение искусства, а стиль или мотив. Белые музыкан-
ты, которые выступают в стиле джаза или блюза, разработанных аф-
роамериканцами, участвуют в контентной апроприации. 

3. Объектная апроприация – владение материальным объектом 
(например, скульптурой). Может быть передано от членов культуры, 
которые произвели его, во владение посторонних. Один из самых из-
вестных случаев присвоения объекта – перенос фризов из Парфенона 
в Британский музей. 

В данный момент не наблюдается единой точки зрения по во-
просу культурной апроприации. Какая-то часть относится отрица-
тельно, а другая – положительно, критикуя сторонников негативного 
отношения к культурной апроприации.  

Под культурной апроприацией с негативной стороны чаще всего 
понимается форма угнетения доминирующей культуры над культурой 
меньшинств, например, когда белые американцы заимствуют атрибу-
ты индейской культуры [1]. Например, когда белые, да и вообще не-
индейцы, носят индейский головной убор. При этом происходит утра-
та символического культурного контекста. Он носится некая фести-
вальная, тусовочная фишка, хотя вообще-то это элемент военной  
и статусной регалии, применяющейся в обрядах и танцах. То есть без 
всякого на то спроса человек берет важный элемент чужой культуры 
и делает с ним что хочет. Вообще, для коренных американцев культу-
ра настолько важна для выживания, что ученые и активисты все чаще 
выступают против присвоения индейской культуры. Большинство ко-
ренных американцев были почти уничтожены из-за плохого обраще-
ния Америки с ними. В конце концов, настоящие коренные амери-
канцы вымрут, и только их культура станет последней памятью неко-



77 

гда великих народов. Если воспоминания об этих народах будут при-
надлежать только спортивным командам американского футбола  
да стереотипным образам из вестернов, то сотни лет их истории и бо-
гатой традиции не будут значить абсолютно ничего. То же самое про-
исходит и на Хэллоуин, когда в качестве нарядов берут национальные 
костюмы или религиозные образы различных народностей, хотя они 
явно предназначены не для этого. 

Тем не менее у культурной апроприации есть одна проблема, за-
ключающаяся в том, что не всегда можно четко обозначить культуру 
с точки зрения необходимых и достаточных условий [4]. Культуры 
переплетаются и пересекаются. Чтобы ответить на вопрос, оскорби-
тельна ли культурная апроприация, необходимы исследования, кото-
рые бы могли нам сказать о том, насколько сильно члены меньшинств 
оскорбляются определенным апроприирующим актом. Только тогда 
можно будет утверждать, какой акт культурной апроприации является 
неприемлемым. Кроме того, необходимо определить социальную 
ценность искусства. Например, в некоторых своих пьесах Шекспир 
обращается к культурам других народов, что с точки зрения культур-
ной апроприации для некоторых может показаться оскорбительным. 
Но ценность его пьес, ценность его культурного наследия превышает 
значимость оскорбления определенной группы людей. В современном 
мире некоторые из самых интересных работ в области искусства яв-
ляются результатом культурного присвоения. Например, почти вся 
современная популярная музыка основана на музыке африканцев. 
Композитор Стивен Райх, один из самых важных музыкантов совре-
менной Америки, присвоил своему творчеству элементы музыкаль-
ной культуры народов Ганы. Благодаря апроприации японской фило-
софии мы имеем поэзию битников. 

Одним из основных аргументов против негативной концепции 
культурной апроприации является свобода самовыражения. Создание 
произведения искусства является привилегированной формой само-
выражения. Создание художественного произведения существенно 
для самореализации личности. Художники часто используют свои ра-
боты для исследования вопросов, которые, по их мнению, являются 
значимыми. Тем не менее при использовании элементов другой куль-
туры должно проявляться как можно больше уважения. Этот импера-
тив особенно силен, когда художники заимствуют у культуры угне-
тенного меньшинства. И пока они относятся с уважением к культуре, 
нет никаких оснований для того, чтобы считать культурную апро-
приацию оскорбительной. 
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Человеческое общество имеет долгую историю включения куль-
турных элементов из других культур в свои, но никогда этого не про-
исходило чаще, чем сегодня. На протяжении веков, если не тысячеле-
тий, художники и писатели, архитекторы и модельеры, публицисты  
и рекламодатели свободно одалживали материальное и нематериаль-
ное наследие. Существует множество свидетельств того, как челове-
ческие достижения зависят от передачи знаний между культурами. 
Примером могут служить технологии, которые формируют наш мир. 
В условиях все более быстрого и глобального распространения тра-
диционно-ориентированных изображений, идей и материальной куль-
туры принято предположение о том, что объекты и образы являются 
элементами общего наследия человечества. В этом духе растущий 
контингент ученых и активистов настойчиво защищает свободный 
поток идей, образов и знаний – внутри и между обществами, древни-
ми и современными – на том основании, что это необходимо для ин-
новаций и творчества. Часто сторонники открытого доступа обраща-
ют внимание на выгоды, которые приносят потоки исходным сообще-
ствам и культурам (или их потомкам), а также получателям, которые 
черпают вдохновение из культурного наследия других. Открытый 
обмен традиционными предметами, практиками, идеями и знаниями 
может играть роль послов, способствуя межкультурному взаимопо-
ниманию и почтению. Главное – всегда помнить об уважении, когда 
заимствуешь культурные элементы. 

Список литературы 

1. Joshua R. Cumberland County College Cultural Appropriation & 
White Privilege. – Режим доступа: https://www.academia.edu. 

2. Rogers R. From Cultural Exchange to Transculturation: A Review 
and Reconceptualization of Cultural Appropriation // Communication The-
ory. – 2006. – Vol. 16. – P. 474–503. 

3. Young J.O. Cultural Appropriation and the Arts // John Wiley & 
Sons. – 2010. – 168 p. 

4. Young J.O. Profound Offense and Cultural Appropriation // The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism. – 2005. – Vol. 63. – P. 135–146. 



79 

Часть 2 
Профессиональный стандарт деятельности 
специалиста по вопросам межнациональных  

и межконфессиональных отношений  
как база для реализации государственной  

национальной политики  
Российской Федерации 

О проблеме обеспечения прав мигранта  
на достоинство 

Зобнин Василий Сергеевич 
направление «Юриспруденция» Юридического института  

Сибирского федерального университета 

Протопопова Татьяна Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории государства  
и права Юридического института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Все чаще в России и Европе звучат откровенно экстремистские 
лозунги из-за усиливающихся миграционных процессов [1]. Экстре-
мизм как социальное явление тесно связан с унижением человеческо-
го достоинства на почве языковых, религиозных, национальных раз-
личий. Эта взаимосвязь имеет различные аспекты. 

Во-первых, унижение человеческого достоинства может высту-
пать целью экстремистской деятельности. В частности, в ст. 1 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности») в качестве возможных целей такой дея-
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тельности названы возбуждение унижения национального достоинст-
ва, пропаганда неполноценности граждан по признаку их отношения 
к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности [2]. Броским примером этого можно назвать 
пропаганду антисемитизма, проводившуюся в нацистской Германии 
[3, с. 40]. 

Во-вторых, унижение человеческого достоинства может высту-
пать средством экстремисткой деятельности. Например, в этой связи 
интересен приказ генерал-губернатора Казахстана от 1903 г.: «В знак 
преклонения туземного населения перед русской властью предложить 
всем туземцам всюду почтительно приветствовать офицеров и чинов-
ников всех ведомств вставанием и поклоном» [4, с. 9]. Государство 
своей политикой пыталось сформировать пренебрежительное отно-
шение к лицам нерусской национальности. Уже сами по себе меры 
можно рассматривать как унизительные. 

В-третьих, унижение человеческого достоинства может высту-
пать фактором, порождающим экстремистскую деятельность. С одной 
стороны, формирование представлений о своем превосходстве одних 
социальных групп над другими может послужить поводом для при-
теснений в отношении «неполноценных» социальных сообществ.  
С другой стороны, оскорбления по национально-религиозным крите-
риям порождают негативное отношение оскорбленной стороны. По-
скольку оскорбления носят национально-религиозную окраску, кри-
терий, лежащий в их основе, усваивает и оскорбленная сторона при 
формировании своей реакции: диаметрально-противоположное нега-
тивное отношение имеет в основе критерий, закладываемый самими 
обидчиками. 

К примеру, по утверждениям советской историографии, жесткая 
царская политика в отношении «инородцев» была направлена  
на разъединение русского пролетариата и представителей других на-
родностей. В результате формирования стереотипов о превосходстве 
русского населения над нерусским частым явлением социальной жиз-
ни Российской империи были национальные погромы. Акты насилия 
со стороны русского населения порождали ответное негативное от-
ношения со стороны других народов Российской империи [4, с. 8–12]. 

В качестве другого примера можно назвать ситуацию, которая 
сегодня сложилась в Германии. Согласно данным МВД Германии  
за 2016 г. число преступлений на почве межнациональной вражды 
выросло на 14,3 % [5]. В то же время существенно увеличился и уро-
вень преступности среди мигрантов [6]. 
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Отметим, что в приведенных исторических примерах отчетливо 
просматривается связь между экстремизмом, а значит унижением че-
ловеческого достоинства, и этническим составом населения. Напра-
шивается вывод, что изменения этнического состава имеют огромное 
влияние на экстремизм как социальное явление. Очевидно, что одним 
из важнейших путей изменения этнического состава населения явля-
ются миграционные процессы. 

Это обуславливает существование проблемы обеспечения права 
на достоинство мигрантов. В частности, Международная организация 
труда в своей деятельности обращает внимание на необходимость 
обеспечения «условий свободы, равенства, безопасности и уважения 
человеческого достоинства» для работников-мигрантов [7, с. 2]. Ме-
няя место своего жительства (временно или окончательно), человек 
попадает в позицию слабой стороны. 

Во-первых, попадая в новую социальную среду, мигрант оказы-
вается окружен чужими социальными нормами. Иными словами, ми-
грант не может без перестройки своих социальных установок поме-
нять свои модели поведения. Человек может нарушить нормы соци-
ального сообщества в силу хотя бы того, что он с ними незнаком или 
они чужды ему в силу его социальных установок. 

Во-вторых, мигрант чаще всего разительно отличается по ряду 
признаков от представителей коренного населения. Это обстоятельст-
во не позволяет ни самому мигранту считать себя частью общности, 
ни окружающим представителям коренного населения рассматривать 
его в качестве такого. В силу подавляющего численного перевеса ми-
грант не имеет потенциальной возможности самостоятельно защитить 
себя от социальной агрессии. 

Безусловно, проблема обеспечения прав мигранта на достоинст-
во крайне актуальна. Неоспоримо и то, что государство не должно 
игнорировать эту тему, так как она имеет огромное значение для «за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 
строя, обеспечения целостности и безопасности РФ» [2]. Однако не-
правильные меры могут еще более усугубить ситуацию. 

Как было показано, государство может ввести политику ограни-
чений. В частности, высказываются предложения за использование 
экономических рычагов для снижения потока трудовых мигрантов 
[8]. Снизится частота взаимодействий между представителями мест-
ного населения и мигрантами. Градус общественных трений несколь-
ко остынет. Очевидно, что уменьшение количества мигрантов также 
снизит количество преступлений, совершаемых ими. 
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Однако корень проблемы – культурно-религиозные отличия – 
нельзя устранить подобным образом. Оставшиеся мигранты будут 
испытывать еще большее негативное воздействие со стороны общест-
ва. Более того, государство, оценивая миграцию как негативное явле-
ние, а мигрантов как угрозу, укрепляет в сознании своих граждан не-
гативное отношение к ним. Уже принятие подобных мер носит дис-
криминационный характер, а потому несовместимо с обеспечением 
права на человеческое достоинство. 

Позитивные меры со стороны государства также сложно назвать 
адекватными для обеспечения прав мигранта на человеческое досто-
инство. Предпринятые положительные меры могут вызвать резкое 
недовольство со стороны местного населения. Коренное население 
может возмутиться относительно того, что государство проявляет 
большую степень заботы о приезжих, нежели о своих гражданах.  
В частности, «некоторые восточные немцы считают, что государство 
о них забыло, но при этом финансирует беженцев. Именно это приво-
дит к всплескам ненависти и преступлениям в отношении мигрантов» 
[5]. Предоставление дополнительных политико-правовых гарантий 
мигрантам может служить средством обеспечения прав на достоинст-
во лишь в исключительно формальном смысле. На деле приведет  
к еще большему всплеску экстремистских настроений. Указанные ме-
ры могут привести к снижению доверия населения и авторитета госу-
дарственной власти. 

Введение ограничительных или поощрительных мер не способ-
ствовало бы устранению обстоятельств, лежащих в корне националь-
но-религиозных противоречий. Подобные меры лишь устраняют 
«симптомы», усугубляя саму проблему. Таким образом, проблема 
достоинства мигранта не может быть разрешена с помощью создания 
дополнительного правового массива, непосредственно ориентирован-
ного на разрешение проблем миграции. 

Национально-религиозные отличия невозможно устранить без 
применения жестких чаще всего дискриминационных механизмов. 
Поэтому представляется возможным и необходимым проведение по-
литики формирования межнациональной толерантности, то есть 
«принятие другой этнической группы с ее особенностями» [9, 
с. 8104]. Взаимная неприязнь может порождаться из-за незнания чу-
жой культуры, быта, религиозных убеждений и возникающих на та-
кой почве страхах перед чем-то чуждым. Для преодоления этого це-
лесообразно создать систему взаимного культурного, учебно-
научного обмена, экономического и социального сотрудничества  



83 

в рамках общих интересов, обучения приезжих основным правовым  
и морально-этическим нормам принимающей страны. Одним из удач-
ных примеров такой политики можно назвать Германскую службу 
академических обменов (DAAD). В частности, важнейшими направ-
лениями деятельности данной организации являются «интернациона-
лизация немецких вузов, укрепление германистики и статуса немец-
кого языка за рубежом» [10]. 

Таким образом, введение поощрительного или ограничительно-
го режима для обеспечения права мигрантов на достоинство нецеле-
сообразно. Государственная политика в данной сфере должна быть 
направлена на устранение социальных первопричин. Формирование 
межнациональной толерантности может быть достигнуто за счет по-
строения всестороннего диалога между нациями. 
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Целью Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [1] является гармонизация 
межнациональных и межэтнических отношений, укрепление обще-
российского гражданского самосознания и духовной общности мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации). 
Среди наиболее важных вопросов государственной национальной по-
литики, требующих особого внимания, в контексте наших исследова-
ний можно выделить развитие гражданской и этнической идентично-
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сти, налаживание социального партнерства и профилактика экстре-
мизма. Проблемы профилактики экстремизма на национальной и ре-
лигиозной почве представлены в Федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» (2014–2020). Согласно п. 21, пп. Е, Государственной 
национальной политики Российской Федерации задачи в сфере обра-
зования «…заключаются в формировании у детей и молодежи обще-
российского гражданского самосознания… в воспитании культуры 
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении 
чести и национального достоинства граждан, духовных и нравствен-
ных ценностей народов России на всех этапах образовательного про-
цесса» [2].  

В настоящее время проблема гармонизации межнациональных 
отношений в молодежной среде приобретает особую актуальность. 
На смену проблеме сепаратизма пришла новая угроза – рост ксенофо-
бии и связанных с нею экстремистских идеологий. Очевидно, что не-
обходимо обстоятельное изучение причин возникновения данных яв-
лений и мобилизация совместных усилий власти, науки, бизнеса, об-
разовательной и социальной сферы по снятию напряженности и пре-
дотвращению конфликтов. Факторы межэтнической напряженности 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Факторы межэтнической напряженности 
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раздувающих конфликты

Распространение радикального ислама и 
активность других государств
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В теории и практике межэтнических конфликтов мы опираемся 
на работы Э. Паина, которые приводят их классификацию по характе-
ру действий конфликтующих сторон.  

Конфликт стереотипов 
Этнические группы четко не осознают причины противоречий, 

но в отношении оппонента создают негативный образ «нежелательно-
го соседа». Как пример приводится армяно-азербайджанский кон-
фликт. Взаимная неприязнь возникла задолго до активной стадии 
конфликта. 

Конфликт идей 
Выдвижение тех или иных притязаний. Обоснование «историче-

ского права» на государственность, на территорию (Эстония, Литва, 
Татарстан, в свое время идея Уральской республики). Разрабатывают-
ся основные идеологемы, политическая мобилизация вокруг которых 
есть уже проявление конфликта. 

Конфликт действий 
Митинги, демонстрации, пикеты, принятие институциональных 

решений, открытые столкновения. Эта классификация скорее отража-
ет стадии и формы межэтнических конфликтов, однако многие кон-
фликты так и остаются «конфликтами идей». 

Усилия образовательных институтов, власти и общества направ-
лены на формирование и развитие толерантности. Это понятие в по-
следнее время подвергается жесточайшей критике, его полемизируют 
политики, ученые и простые граждане. 

Проблема толерантности в современном мире приобретает осо-
бое значение для понимания перспектив развития российской госу-
дарственности. Толерантность – это сложный и многогранный фено-
мен, который включает в себя различные аспекты социальной жизни: 
этнический, межкультурный, религиозный, политический, социаль-
ный. В разное время в разных социальных условиях какой-либо  
из этих аспектов приобретает наибольшую актуальность для того или 
иного общества. В странах, где демократия существует на протяже-
нии нескольких веков, вопрос о политической толерантности является 
одним из важнейших, так как уровень толерантности в обществе яв-
ляется индикатором его демократизации. 

По мнению авторов, в современных условиях особые усилия об-
разовательных институтов следует акцентировать на формировании  
и развитии толерантности в молодежной среде, несмотря на весьма 
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неоднозначное отношение к данной проблематике в обществе. Толе-
рантность к представителям иных культур является составным ком-
понентом поликультурной компетентности, формируемой в процессе 
образования и воспитания в течение всей жизни. Параллельно с се-
мейным воспитанием функции по формированию и развитию качеств 
личности, таких как этническая толерантность, социокультурная 
идентичность и готовность к межкультурному взаимодействию, при-
нимают образовательные учреждения и социальные институты и об-
щественные молодежные организации.  

На развитие вышеуказанных компонентов поликультурной ком-
петентности направлена активная деятельность как профессорско-
преподавательского состава, так и многочисленных административ-
ных структур, молодежных клубов, творческих объединений в Си-
бирском федеральном университете (СФУ). Университет предостав-
ляет широкие возможности участия в научных событиях и исследова-
ниях, в международных проектах. Сотрудничество с российскими  
и международными фондами позволяет молодым специалистам  
и студентам осуществлять академическую и профессиональную мо-
бильность в ведущие вузы мира. В условиях глобализации и расши-
рения академической мобильности принятие обучающимся СФУ ба-
зовых национальных ценностей, национальных и этнических духов-
ных традиций разворачивается в основном во внеучебной деятельно-
сти. Различные виды творческой активности – танцевальные, вокаль-
ные, художественные, промысловые и пр. – помогают осознать при-
надлежность к национальной группе и развивают этническую иден-
тичность (участие в таких коллективах, как вокально-танцевальная 
этническая студия «Айхал», ансамбль кыргызского народного танца 
«Ак куулар», ансамбль славянской музыки «Поверье» и мн. др.).  
С позиций педагогической науки при обучении студентов в Сибир-
ском федеральном университете в духе межэтнического взаимодейст-
вия используются культуросообразные методы (обучающие, мотиви-
рующие, развивающие).  

В рамках университетского образования применяются различные 
подходы и практики развития поликультурной компетентности обучаю-
щихся. Обобщая разнообразие поликультурных мероприятий и событий, 
можно выделить следующие поликультурные практики в СФУ: 

• включение студентов в практические действия по широкому 
кругу межкультурных аспектов;  

• организация поликультурных образовательных и культурных 
событий во внеучебной деятельности; 
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• академическая международная мобильность; 
• расширение теоретических знаний, информированности, в том 
числе с помощью образовательных курсов, электронных ре-
сурсов и социальных сервисов; 

• международная проектная и научно-исследовательская дея-
тельность; 

• разработка и внедрение электронных образовательных поли-
культурных образовательных платформ. 

Для подтверждения актуальности вопросов межнациональных 
отношений в образовательной среде была проведена экспертная 
оценка представителей научного сообщества г. Красноярска. Опрос 
был выполнен в марте 2017 г. в рамках курсов повышения квалифи-
кации педагогов СФУ по программе формирования гражданской 
идентичности «Я – россиянин». Согласно результатам опроса, 90 % 
опрошенных профессиональных педагогических работников (учите-
лей, преподавателей, методистов учебных заведений), считают, что 
обучающиеся обладают таким качеством личности, как этническая 
толерантность. 

Педагоги – эксперты различных образовательных учреждений 
Красноярского края, отвечая на вопросы анкеты, отметили, что обу-
чающиеся обладают следующим уровнем сформированности поли-
культурной компетенции: чуть более половины опрошенных (54 %) 
указывают, что уровень сформированности поликультурной компе-
тенции – средний, 42 % – что уровень можно считать высоким,  
и лишь 4 % респондентов выразили мнение, что уровень сформиро-
ванности поликультурной компетенции у обучающихся низкий 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Экспертная оценка уровня поликультурной компетенции  

научным сообществом г. Красноярска 
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Проведенное опытно-экспериментальное исследование, а также 
экспертная оценка представителей научного педагогического сообще-
ства г. Красноярска подтверждают гипотезу о том, что практики раз-
вития поликультурной компетентности для профилактики экстремиз-
ма эффективно реализуются в образовательной среде Сибирского фе-
дерального университета. 
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Мигранты, которые переселяются в различные регионы России, 
представляют собой неоднородные в этническом отношении группы. 
Одни являются «этнически» и религиозно близкими к «русской» эт-
нической группе. Другие же несут в себе элементы иной культуры,  
в том числе исламской. В результате этих различий возникают про-
блемы взаимодействия местного (коренного) населения с мигрантами, 
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межнациональные конфликты, имеющие немаловажный религиозный 
оттенок. В связи с этим с начала 90-х гг. происходят акты террори-
стического характера, нацеленные на дискредитацию как мигрантов  
в целом, так и той культуры и религии, которую они представляют.  

Для начала нужно определиться в терминах, которые позволят 
нам выделить из всей группы мигрантов тех, кто исповедует ислам. 
Многие, кто проживает на территории Центральной Азии или Кавка-
за, не считают себя мусульманами или не исполняют предписанных 
обязательных обрядов, таких как пятикратный намаз или уплата обя-
зательного налога – закята. Большая часть мигрантов-мусульман хо-
дит в мечеть только по священным праздникам (Курбан-Байрам, Ура-
за-Байрам). Принадлежность к мусульманам для них считается скорее 
маркером социальной идентичности в противоположность к прини-
мающему сообществу или характеристикой социального поведения 
[1, с. 147].  

В процессе интеграции на территории Российской Федерации 
мигранты со стороны религиозного поля сталкиваются с различными 
акторами. Это имамы, представляющие мусульманское духовенство, 
каждый из которых относится к разному духовному управлению му-
сульман. Специфика г. Томска состоит в том, что, несмотря на пере-
дачу местных мечетей так называемым коренным мусульманам, с те-
чением определенных процессов в сфере перераспределения должно-
стных полномочий в лице имамов и руководителей ДУМов вместо та-
тарских имамов на должность религиозных деятелей были назначены 
выходцы из среды мигрантов [2, с. 104; 3]. Звание главного муллы, 
или имама, было неформальным, и его носитель определялся в силу 
какого-то, не всегда единогласного, консенсуса активных верующих  
в отношении уровня знаний и авторитета конкретного претендента  
на эту должность. В исламе собственно священнослужителей, строго 
говоря, не существует. Нигде формально не прописана необходи-
мость такого сословия и условия его формирования. Каждый мусуль-
манин, который получил достаточное образование и пользуется авто-
ритетом у окружающих, может выполнять функции руководителя 
коллективными молитвами, судьи, учителя и т. д., то есть имеет право 
называться муллой. Однако в реальности всегда имела и имеет место 
явная тенденция к превращению группы «образованных и авторитет-
ных мусульман» в нечто похожее на сословие «приватизировавших» 
исламское знание священнослужителей, с наделением их определен-
ными дополнительными привилегиями, знаками отличия, титулами, 
которые передаются иногда по наследству независимо от заслуг  
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и достоинств конкретных людей. К этому надо добавить, что в совет-
ское время, когда власть пыталась жестко контролировать ислам, на-
ряду с неофициальными имамами существовала крайне немногочис-
ленная когорта официальных (зарегистрированных государством) 
имамов, которые напоминали христианских священнослужителей 
(православных) и были, по сути, проводниками государственного 
влияния на верующих [4, с. 263–264]. 

Следующим фактором является власть, представляемая местны-
ми и районными депутатами, администрацией, различными прове-
ряющими органами, которые в силу своей некомпетентности или 
шаблонности заданного дискурса в средствах массовой информации 
маркируют ислам и мусульман на две противоположных стороны. 
Одну сторону мы задаем как «традиционный, патриотичный, толе-
рантный», а значит, хороший ислам. Другой вид обозначается как 
плохой – «подрывающий устои государства, привнесенный из-за ру-
бежа», одним словом, «нетрадиционный». Однако в этом кроется ме-
тодологическая ошибка, поскольку данная дихотомия предполагает 
определенные заданные рамки, или категории, для мусульман, вхо-
дящих в нее. Большое количество верующих уже давно отошли от не-
когда традиционных, «ортопраксически» заданных категорий и начи-
нают сами заниматься трактовкой религиозных исламских обрядов  
с точки зрения национального или территориального разделения. 
Примеры такого феномена можно найти в соотношении понимания 
обрядов местных мусульман и мусульман, которые приехали из дру-
гих регионов России. Вот что об этом говорит одна из прихожанок  
в мечети: «Я всегда говорила: вы не забывайте, что вы не в Средней 
Азии находитесь, а у нас в Сибири. У нас за один стол садились муж-
чины и женщины. Хотя вообще-то положены разные столы. Мы сде-
лали так: половину стола женщинам отводили, полстола для муж-
чин – ну, чтобы в тесном контакте не находиться. <…> Вы знаете, ко-
гда праздники, столько много молящихся, и вот, местные некоторые 
жители, они возмущены, вот, черные заполонили; говорю: да, конеч-
но, но только они содержат наши мечети, и ту, и другую. Когда гово-
рят, что нет местных мусульман, я говорю, они не привыкли, у нас все 
это было запрещено, даже разговор на татарском был запрещен» [5].  

Несмотря на то что идет противостояние между мигрантами  
и «местными» с постоянным увеличением доли мигрантов в мечетях 
и молельных домах, начинает происходить русификация исламского 
религиозного дискурса [6, с. 18–19]. Многие мигранты приезжают  
с целью найти работу или открыть собственный бизнес, также при-
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сутствует миграция с возможностью получения качественного обра-
зования или для создания условий для того, чтобы образование полу-
чили их дети либо родственники. Приезжая в Томск, они сталкивают-
ся с «коренным» мусульманским меньшинством, которое в основном 
представлено татарами Томска и Томского района. Как итог, идет ак-
тивизация молодежи в религиозном пространстве, поскольку она на-
чинает разбирать религиозные тексты с точки зрения «научного под-
хода».  

Проблема здесь не только в изменении принципов познания или 
изменения существующих традиций. Она сосредоточена в плоскости 
употребления тех источников, которые мусульмане используют в ка-
честве основных для правильного исповедования религиозных обря-
дов. Из информации в биографических полуструктурированных ин-
тервью классификация источников была разделена на две категории: 
1) основные (Коран или Сунна); 2) вспомогательные (сайты или пор-
талы, которые представляют какие-либо разъяснения по бытовым, 
экономическим, политическим проблемам с точки зрения религии). 
Данное разделение объясняется фактором использования религиозно-
го языка. В богословской исламской традиции вплоть до недавнего 
времени Коран был непереводимым, ибо истинна Аллаха была дос-
тупна через арабский язык. В результате этого «реальность постижи-
ма через одну-единственную, привилегированную систему репрезен-
тации – язык как истина» [7, с. 59]. Вследствие этого имеет место 
долгое неприятие переводов Корана на русский и другие языки. Этим 
могут пользоваться недобросовестные богословы или религиозные 
деятели, идеи которых мусульмане начинают распространять вокруг 
себя.  

Во вторую категорию также могут войти комментарии имамов 
как официальных, так и национальных, которых вызывают из своих 
«родных» регионов. В исламе существуют разные направления, по-
этому духовенство призывается для того, чтобы обучать своему на-
правлению или толкованию, чтобы не интегрироваться и не допускать 
изменений в религиозной традиции. В качестве примера может слу-
жить интервью с одним из «национальных» имамов: «Для чтения 
проповедей меня позвали из Дагестана, из Духовного управления му-
сульман Дагестана. Это нужно для того, чтобы я разъяснял свой мас-
хаб (шафиитский. – Прим. авт.) и правильно совершал обряды, учил 
детей арабскому языку и проводил Худжру. Здесь меня содержат, 
присылают деньги на питание, содержание, чтобы я не занимался 
другими делами» [8].  
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В связи с различными течениями ислама у мигрантов-мусульман 
возникают различные противоречия и конфликты. Важность понима-
ния разных течений в исламе исходит из того, что современные вы-
ходцы из стран Центральной Азии испытывают потребность в сохра-
нении своих привнесенных традиций и особенностей исполнения ри-
туалов, но и следят за недопущением различных радикальных форм, 
которые очень трудно распознать среди множества направлений. Од-
ним из последствий радикализма является его распространение. Сей-
час эта форма переросла в миграцию радикально настроенных му-
сульман на Ближний Восток – в Сирию. В частности, в Томске уже 
есть несколько случаев. Об этом хорошо известно в национальных 
общинах: «Потому что, как бы сказать, в России есть много разных 
течений, кто есть кто – неизвестно. В России пока что нет таких уче-
ных, которые показали бы прозрачность ислама, его разные течения. 
Один Дагестан возьмите. Там есть национальности, которые верят  
в разные течения, исповедуют что-то свое, и некоторые студенты бы-
ли завербованы с Северного Кавказа. Есть такой регион, Югра назы-
вается, очень много там ваххабитов. Как раз таки выходцы из Сред-
ней Азии. Может быть, и представители Дагестана там есть. Там во-
обще беспредел. Работающих институтов там вообще нет. Увы. И по-
этому никто не знает, что с этим делать. Все боятся. Самая уязвимая 
точка для России – это национальный вопрос» [9]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, мы мо-
жем предположить, что мусульманское сообщество мигрантов-
мусульман начинает складываться в особое межнациональное рели-
гиозное пространство. Негативными факторами, влияющими на этот 
процесс, является радикализация пространства религиозного поля,  
а также использование исламского духовенства как административ-
ных чиновников. Проблема усугубляется незнанием местной админи-
страцией религиозной специфики сообщества, а также начальной ста-
дии формирования религиозного образования в целом. 
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Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, Правительства Красноярского края, Крас-
ноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической 
деятельности в рамках научного проекта № 16-16-24005 «Развитие науч-
но-образовательного комплекса Красноярского края средствами элек-
тронной платформы непрерывного образования (PL2S)».  

Одной из характерных черт современного общества является 
усиление масштабности и сложности миграционных процессов, их 
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значимости и влияния на экономическую, политическую и социо-
культурную жизнь страны. 

Более половины мигрантов, согласно российской статистике, 
рассчитывают на долгосрочное пребывание в стране, и треть из них 
рассматривает перспективу постоянного местожительства и натура-
лизации. В этой связи формирование и развитие таких личностных 
черт, как открытость по отношению к межэтническим различиям, 
умение жить среди людей других культур, языков и религий, готов-
ность к диалогу, становятся особенно актуальными.  

Одной из актуальных проблем в российском образовании стано-
вится исследование социокультурной адаптации и интеграции ми-
грантов в образовательных учреждениях различных уровней. В этих 
условиях чрезвычайно актуальна проблема адаптации иностранных 
студентов из семей этнических мигрантов средствами образования, 
поскольку именно эта система является ключевым институтом социо-
культурной адаптации.  

Для педагогов, обучающихся и других участников образова-
тельного процесса до сих пор остается актуальной задача поиска оп-
тимальных путей для взаимной адаптации, с одной стороны, прини-
мающего сообщества, с другой – обучающихся мигрантов из семей 
этнических мигрантов с целью создания благоприятной образова-
тельной среды для тех и других. 

Существуют различные подходы в зарубежных и российских ис-
следованиях по проблемам адаптации иностранных студентов. За ру-
бежом адаптация рассматривается в контексте индивидуального 
«вхождения» представителя иной страны в новую для него культуру. 
Приоритетными задачами изучения зарубежных исследователей яв-
ляются общие (определение своего места в жизни, реализация своего 
потенциала и т. д.) и специфические проблемы иностранных студен-
тов (использование накопленного опыта по возвращении на родину  
и др.). В отечественной литературе адаптация иностранных студентов 
рассматривается в контексте трудностей их включения в учебный 
процесс на разных стадиях обучения, возможностей оптимизации 
психолого-педагогической и дидактической адаптации на основе сис-
темного изучения контингента иностранных студентов с помощью 
целого ряда методик [1].  

Непрерывное образование является целостной системой и миро-
вым трендом в современном обществе. Особую значимость в контек-
сте рассмотрения условий успешной интеграции и адаптации мигран-
тов выступает поликультурное образовательное пространство в он-
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лайн- или офлайн-режимах. В данных условиях образовательное уч-
реждение (школа или вуз) рассматривается как главный агент куль-
турной социализации, причем не только для первого поколения ми-
грантов, – практически все адаптационные программы здесь рассчи-
таны также и на второе, и даже третье поколение мигрантов [2].  

С 2016 г. в Институте педагогики, психологии и социологии 
(ИППС) Сибирского федерального университета (СФУ) осуществля-
ются фундаментальные исследования при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства 
Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки науч-
ной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта 
№ 16-16-24005 «Развитие научно-образовательного комплекса Крас-
ноярского края средствами электронной платформы непрерывного 
образования (PL2S)» [3].  

В рамках его реализации проектной командой ИППС СФУ впер-
вые была спроектирована и внедрена электронная платформа непре-
рывного образования [3] для реализации задач модернизации педаго-
гического образования и развития научно-образовательного комплек-
са Красноярского края. Главная идея платформы непрерывного обра-
зования заключается в создании организационно-методических усло-
вий для каждого участника образовательного процесса для личност-
ного и профессионального развития и получения возможности со-
вершенствования и самореализации в течение всей жизни.  

Одним из подходов, реализуемых в рамках проекта, к организа-
ции непрерывного обучения, в том числе мигрантов в поликультур-
ной среде Сибирского региона, является разработка и использование 
ресурсов электронной образовательной платформы. 

В 2017 г. в рамках реализации проекта РФФИ было проведено 
исследование на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет» с использованием автоматизированного опросника «Со-
циальная адаптация иностранных студентов СФУ», размещенном  
в разделе «Тестирование» электронной платформы непрерывного 
образования. В опросе приняли участие 103 иностранных студента. 
Исследование показало, что, несмотря на высокий уровень подго-
товки преподавательского состава и качественную организацию 
учебного процесса, мигранты испытывают трудности в процессе 
обучения. Проблемы социальной адаптации проявляются прежде 
всего в сфере коммуникации и усвоения новых знаний, норм, цен-
ностей принимающего сообщества. Была выявлена зависимость эф-
фективности учебной деятельности обучающихся мигрантов  



97 

от многих психолого-педагогических и социальных факторов, в том 
числе от их адаптационного потенциала [4]. 

В последнее время все более эффективными для создания и не-
прерывной поддержки благоприятных условий обучения, адаптации  
и межкультурной коммуникации мигрантов становятся технологии 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
ресурсы электронных платформ непрерывного обучения и электрон-
ного портфолио.  

В Институте педагогики, психологии и социологии СФУ для со-
циокультурной адаптации и интеграции мигрантов используются сле-
дующие ресурсы:  

• электронные обучающие курсы по дисциплинам, созданные 
средствами LMS Moodle и опубликованные в системе элек-
тронного обучения (https://e.sfu-kras.ru); 

• уровневая система электронных портфолио обучающихся [5] 
(бакалавров, магистров, аспирантов) и специалистов по со-
циокультурной интеграции и адаптации мигрантов [6];  

• электронная платформа непрерывного образования Сибири [3]. 
Далее рассмотрим пример е-портфолио иностранного студента 

ИППС СФУ направления подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование». Для обучающихся-мигрантов значимым является представле-
ние себя в новом информационно-образовательном пространстве уни-
верситета. Раздел «Автобиография» позволяет иностранным студентам 
отразить важные моменты проживания в родной стране. Как правило,  
в данном разделе указана страна и город рождения, школа, увлечения  
до момента переезда и поступления в университет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Раздел «Автобиография» е-портфолио иностранного студента ИППС 
СФУ направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
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Таким образом, средства электронного обучения и технология  
е-портфолио являются не только ресурсами социальной адаптации 
и интеграции иностранных студентов в поликультурную среду феде-
рального университета, но и конкурентным преимуществом привле-
чения иностранных абитуриентов для обучения в СФУ. Развитие ин-
формационно-образовательной среды вуза средствами электронного 
обучения и технологии е-портфолио может стать ориентиром для оп-
тимизации работы специализированных служб СФУ и успешности 
сопровождения процессов адаптации иностранных студентов. 
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Социальная адаптация иностранных студентов  
посредством внедрения в работу  

общественных организаций и объединений 
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управления и природопользования Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Иностранные студенты являются неотъемлемой частью образо-
вательного процесса во всем мире. Введение системы двойных ди-
пломов (бакалавриат и магистратура), сетевое обучение, многочис-
ленные грантовые программы, направленные на обучение за рубе-
жом, усиливают академическую мобильность, в результате доля ино-
странных студентов в вузах всего мира постоянно растет. 

Приток студентов, несмотря на относительно небольшую долю  
в общих миграционных потоках, играет огромную роль в развитии 
науки и инновационного потенциала, росте высокотехнологичных от-
раслей и «знаниеемких» секторов сферы услуг, таких как образова-
ние, здравоохранение, связь и др., и экономики в целом [1]. В обуче-
нии своих граждан за рубежом и приеме иностранных студентов за-
интересованы как посылающие, так и принимающие страны, берущие 
на себя часть издержек по обучению. Однако в первую очередь в по-
лучении образования за границей заинтересованы сами студенты, ко-
торым оно необходимо для последующего трудоустройства и профес-
сионального роста, о чем свидетельствует увеличение численности 
иностранных слушателей, обучающихся за собственный счет. 

Согласно официальной статистике, основными странами, пред-
почитающими вузы Красноярского края в качестве учебных заведе-
ний для получения высшего образования, являются Киргизия, КНР, 
Казахстан, Таджикистан. Однако в настоящий момент на долю ино-
странных студентов приходится всего 2 % от общего числа обучаю-
щихся в университетах Красноярского края [2]. 

Социальная адаптация иностранных студентов – интеграция че-
ловека в новый социально-культурный образ жизни, а также это 
сложный, многогранный процесс, связанный с большим количеством 
трудностей как для принимающей стороны, так и для иностранца. 
Проблему социальной адаптации возможно решить путем прохожде-
ния соответствующих стадий адаптации: 
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• деятельность; 
• общение; 
• самосознание. 
Представляется возможным преодоление стадии общения  

за счет непосредственного включения иностранного студента в обще-
ственную деятельность на базе вуза, молодежных центров и объеди-
нений, а также других общественных организаций. Для этого необхо-
дима эффективная государственная молодежная политика в части 
стимулирования общественных организаций и объединений на вклю-
чение иностранных граждан в работу данных сообществ, например,  
в качестве волонтеров. Данный аспект является очень важным в кон-
тексте повышения квалификации актива сообщества в преддверии 
XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. 

К основным этапам организации волонтерской деятельности со-
вместно с иностранными студентами можно отнести:  

• предварительный этап (подготовительный); 
• первоначальный этап (этап отбора); 
• образовательный этап (включение в работу); 
• основной этап (проведение мероприятия); 
• заключительный этап (поощрительный). 
Предварительный этап создания волонтерской группы заключа-

ется прежде всего в определении вида волонтерства, целей, содержа-
ния и направленности добровольческой деятельности. Основные во-
просы, на которые необходимо ответить на данном этапе: 

• Какое количество волонтеров необходимо для достижения це-
ли и какие психологические типы волонтеров нужны? 

• Какие компетенции, навыки, знания и умения необходимы для 
соответствующего вида работы? 

• На какое время необходимы волонтеры? 
На предварительном этапе также необходимо составить анке-

ту волонтера на нескольких языках (преимущественно – англий-
ский и китайский), где будут обозначены самые важные вопросы. 
Нужно помнить о том, что волонтерская работа неоплачиваемая.  
В анкете рекомендуется обозначать вопрос: «Какой вид нематери-
альной мотивации вы ждете от данного опыта волонтерской дея-
тельности?» При этом следует указать, что от данного проекта по-
лучит волонтер: 

• знакомство с культурой страны; 
• возможность побывать в отдаленных местностях; 
• взаимодействие со СМИ; 
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• взаимодействие со знаменитыми личностями: представителями 
законодательной, исполнительной власти, сферы бизнеса или 
другими медийными личностями города, страны или мира;  

• возможность личностного развития: тренинги, семинары, обу-
чение русскому языку; 

• приобретение новых навыков и компетенций; 
• расширение круга знакомств; 
• получение опыта работы в определенной сфере; 
• другие нематериальные мотивации, которые характерны для 
проекта.  

Это необходимо для того, чтобы замотивировать человека на ка-
чественное выполнение поставленных задач. 

Первоначальный этап включает в себя отбор волонтеров. Для 
начала рекомендуется оценить заполненные анкеты потенциальных 
волонтеров, затем позвать на собеседование тех, кто соответствует за-
явленным требованиям. Также необходимо подбирать волонтеров под 
конкретные цели и задачи для более качественного проведения меро-
приятия. 

Образовательный этап – это подготовка волонтера к определен-
ной либо универсальной работе. Необходимо помнить, что данный 
этап является очень важным, так как от того, как объяснят суть зада-
ния, зависит качество дальнейшей работы волонтера. За образова-
тельный этап должен отвечать человек, знающий соответствующий 
иностранный язык. На данном этапе можно провести инструктаж: 
тренинги или семинары. Прошедшие отбор волонтеры также могут 
пройти дистанционное обучение (например, вебинары по соответст-
вующим темам), в финале которого проводится тестирование (срез 
знаний), если такое имеется. Цель образовательного этапа заключает-
ся в том, чтобы научить волонтера работать в команде, разделять цели 
и ценности организаторов, уметь работать по правилам и выполнять 
конкретную работу. При осуществлении данного этапа необходимо 
уделить отдельное внимание дифференциации полномочий всех во-
лонтеров, а также посредством внутреннего тестирования определить 
тех молодых людей, которые владеют навыками лидерства и ответст-
венности. Данный этап является очень важным для иностранного 
гражданина, так как включает в себя деятельность и общение с на-
циональными молодежными лидерами и гражданами с активной жиз-
ненной позицией. 

Основной этап является ключевым в организации деятельности 
иностранного волонтера. Здесь мы можем оценить качество предла-
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гаемых услуг волонтером, работу лиц, предлагающих услуги по по-
вышению навыков, умений, компетенций в рамках образовательных 
форматов для волонтеров. Однако необходимо распределить задания 
между волонтерами в соответствии с их интересами, данный аспект 
является стратегически важным в контексте дальнейшей работы с мо-
лодыми людьми. С позиции организаторов необходимо обеспечить 
координацию деятельности волонтеров во время выполнения их за-
дач, контроль за правильностью выполнения своих функций, монито-
ринг качества и выделение лучших волонтеров. 

Заключительный этап также немаловажен в организации неоп-
лачиваемых работ. Итог мероприятия должен быть знаменательным 
событием как для самих организаторов, так и для волонтеров. Реко-
мендуется по окончании события проводить заключительный сбор 
всех задействованных в данном событии людей для рефлексии и для 
внутреннего награждения.  

Таким образом, нематериальное стимулирование волонтеров 
классическими и современными способами, их возможность самореа-
лизации, являются эффективным способом организации волонтерской 
деятельности среди молодежи. 

Важно отметить, что данный подход позволит сформировать 
группу иностранных волонтеров, готовых на реализацию социально 
значимых мероприятий, дальнейшее их участие сократит издержки  
на реализацию образовательного этапа, а также качество предостав-
ляемых ими услуг существенно повысится. При этом постоянное 
взаимодействие между различными народностями поможет быстрее 
адаптироваться каждому мигранту в условиях глобализации. 
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Введение 
Помимо вопросов экономической эффективности трудовой 

миграции, в центре внимания оказываются вопросы адаптации не 
только взрослых мигрантов, но и прибывающих вместе с ними де-
тей с учетом специфики детского возраста. Исходя из этого, пред-
ставляет научный и практический интерес рассмотреть особенности 
адаптации и интеграции детей трудовых мигрантов, социализи-
рующихся в новых социокультурных условиях крупного города [1]. 
Несмотря на то что российские города, и в первую очередь круп-
нейшие, являются миграционно привлекательными, решение вопро-
сов адаптации детей мигрантов в таких поселениях имеет опреде-
ленные особенности и требует дальнейшего рассмотрения и поиска 
организационных решений. 

Российский и зарубежный опыт исследования  
гендерных аспектов социокультурной адаптации  
детей мигрантов 

В отечественной науке проблемам адаптации и интеграции де-
тей мигрантов в последние десятилетия уделяется значимое внима-
ние. Следует отметить исследования Д.А. Александрова, 
В.А. Иванюшиной, В.В. Костенко, С.С. Савельевой, К.А. Тенишевой 
«Положение детей мигрантов в Санкт-Петербурге» [2] и В.П. Засып-
кина, Г.Е. Зборовского, Е.А. Шуклиной «Проблемы обучения и адап-
тации детей мигрантов в цифрах и диалогах» [3] как отличающиеся 
проработанным понятийным аппаратом, широтой исследуемых про-
блем, качественным инструментарием. В исследовании «Положение 
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детей мигрантов в Санкт-Петербурге» авторы акцентируют внимание 
на том, что гендер является одним из важных параметров, опреде-
ляющих успешность учебы ребенка, в том числе и из семей мигран-
тов. Так, по наблюдениям авторов, в среднем мальчики учатся хуже, 
чем девочки. 

Процесс адаптации детей мигрантов имеет сложную структуру. 
Е.А. Лавринец в своем исследовании выделяет значительное количе-
ство факторов, влияющих на адаптацию детей мигрантов, включаю-
щих не только региональный аспект, социальное положение, возраст 
и индивидуальные адаптационные возможности личности, но и ген-
дерные особенности [4]. 

На успешность адаптации детей мигрантов влияют характери-
стики школьной среды. Исследование Т.И. Монастырской, 
Е.В. Кузиной, А.А. Ковалевой отражает вопросы социокультурной 
адаптации учащихся мигрантов на базе школы, с преобладанием чис-
ленности учащихся мигрантов над численностью учащихся прини-
мающего сообщества [5]. В данном случае гендерному воспитанию  
со стороны педагогического коллектива должно быть уделено особое 
внимание. 

В зарубежной литературе гендерная тематика в аспекте обучения 
детей мигрантов широко представлена в работах, в первую очередь, 
американских и европейских авторов. На важность гендерной принад-
лежности в процессе освоения ребенка мигрантов в новой среде указы-
вается в публикации Совета по делам детей и семьи [6, с. 84]. Исследо-
ватель Б.Д. Цинь из Мичиганского государственного университета ука-
зывает, что в условиях США, где сосуществуют представители самых 
разных этнических групп, в более выгодном положении с точки зрения 
образования оказываются именно девочки. Этому, по мнению исследо-
вателя, способствуют такие факторы, как высокий уровень ожиданий  
со стороны родителей, социализация в домашней среде, отношения  
в школе и культурная ассимиляция и адаптация [7, с. 37–66].  

Б. Братсберг, О. Рааум и К. Ред рассмотрели гендерную пробле-
матику на материале Норвегии, которая известна благодаря активно-
му содействию включению мигрантов в принимающее сообщество. 
По данным исследователей, девочки из семей мигрантов опережают 
мальчиков в плане академической успеваемости примерно до 16 лет, 
начиная с этого возраста тренд меняется [8, с. 233].  

Французские эксперты Я. Бренбаум и А. Киффер приводят ста-
тистику, согласно которой дети мигрантов сильно отстают в обучении 
от своих сверстников, родившихся во Франции. При этом показатель 
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отстающих на год среди мальчиков-иммигрантов составляет 35,3 % (у 
местных 15,1 %), у девочек данный показатель ниже и составляет 
25,5 % (11,7 % для родившихся во Франции) [9].  

В книге «Влияние иммиграции на развитие детей» под редакци-
ей Г. Колл указывается, что исследования, проведенные в Италии, об-
наружили меньшую эмоциональную стабильность у учащихся-
мальчиков по сравнению с девочками [10, с. 45]. Преимущественно 
речь идет о детях, переехавших в страну из Албании и Сербии. Также 
ученики мужского пола оказались более склонными к проявлению аг-
рессии и менее социально адаптивными. Данные выводы основаны  
на опросе как самих детей, так и учителей.  

Таким образом, исследователи из разных стран приходят к вы-
воду о гендерных отличиях в учебной и социокультурной адаптации 
детей мигрантов в принимающем сообществе, отмечая, что эти отли-
чия не следует игнорировать. 

Методология и методы исследования 
В качестве стратегии исследования авторами использован вто-

ричный анализ данных, так как изучение гендерного аспекта не было 
предусмотрено планом основного исследования социокультурной 
адаптации детей международных этнических мигрантов. Вторичный 
анализ данных для выявления гендерных различий проводился  
по всем основным блокам индикаторов и показателей основного ис-
следования: характеристика отношения к образованию, характеристи-
ка включенности в жизнь школы, коммуникации в образовательной 
среде и стратегии адаптации. Особое внимание было уделено учебной 
и внеучебной деятельности учащихся, а также проблемам, возникаю-
щим при изучении русского языка. Для выявления связи признаков 
гендера с показателями адаптации детей мигрантов были построены 
таблицы сопряженности.  

Анализ результатов 
Анализ гендерных аспектов адаптации детей международных 

мигрантов в образовательной среде проводился с октября по ноябрь 
2017 г. Основное социологическое исследование было проведено  
на базе средних школ г. Новосибирска при поддержке Главного 
управления образования мэрии г. Новосибирска.  

В исследовании приняли участие 393 учащихся из семей между-
народных мигрантов из 27 школ г. Новосибирска, среди них 61,1 % 
мальчиков и 38,9 % девочек. На момент проведения исследования 
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респонденты обучались с 1 по 11 класс общеобразовательных школ. 
Основная масса опрошенных обучалась в 5-м (23,7 %), 8-м (18,9 %), 
6-м и 7-м (по 14,3 %), 9-м (12 %) классах. Большинство учащихся – 
мальчики, прибывшие из Таджикистана, Туркменистана, Кыргызста-
на и Казахстана. При анализе массива данных по ряду вопросов были 
выделены различия в ответах мальчиков и девочек. 

Согласно полученным результатам переменная «пол» имеет зна-
чимые корреляции с такими переменными, как «какие отметки ты по-
лучаешь чаще всего», «кто помогает тебе в выполнении класс-
ных/домашних заданий» и «чем еще ты занимаешься в школе помимо 
учебы».  

Гендерные особенности проявляются в субъективной оценке 
школьной успеваемости детей. Респондентам предлагалось ответить 
на вопрос: «Какие оценки ты получаешь в школе?». Первоначально 
ответ не был стандартизирован, и школьники формулировали его так, 
как хотели. При обработке ответы были объединены в группы «5», 
«5 и 4», «4», «4 и 3», «3», «3 и 2», «5 и 3», «4 и 2». Для выявления свя-
зи признаков «пол» и «оценка успеваемости» группы были укрупне-
ны («5» и «4 и 5», «3 и 2» и «3»). Довольно большая группа детей 
(3,8 %, N=15) определила свою успеваемость на «5 и 3», или «4 и 2». 
В связи с неопределенностью такой оценки эта группа была исключе-
на из расчетов. Распределение девочек и мальчиков в этой группе 
почти равное (8 и 7). Различия субъективной оценки школьной успе-
ваемости мальчиков (N=235) и девочек (N=148) приведено в табл. 1.  

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что мальчики 
склонны оценивать свою успеваемость по школьным предметам ни-
же, чем девочки. Однако для того, чтобы рассматривать это явление 
как особенности адаптации, требуется сравнение результатов с субъ-
ективными оценками успеваемости школьников в целом, без учета 
фактора миграции.  

На вопрос «Ты посещаешь в школе предметные кружки, фа-
культативы?» распределение ответов показало, что мальчики и де-
вочки посещают какие-либо дополнительные занятия. Распределе-
ние по выборке в целом и в группах респондентов (39 % – посе-
щают, 61 % – не посещают) одинаковое среди мальчиков и дево-
чек. Однако выбор дополнительных кружков, секций, занятий, на-
званных респондентами, демонстрирует особенности выбора маль-
чиков и девочек. Мальчики предпочитают занятия в спортивных 
секциях (названы занятия в секциях по различным видам борьбы – 
каратэ, самбо, тхэквондо, айкидо, игровые виды спорта – футбол, 
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волейбол, баскетбол, а также бокс, легкая атлетика, шахматы)  
и занятия военно-патриотической тематики (Следопыт, Военная 
школа и др.). В увлечениях девочек преобладает выбор занятий 
музыкой, вокалом, танцами, театральные занятия, а также занятия 
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству (би-
сероплетение, шитье, тестопластика и др.). 

Таблица 1. Гендерные особенности в распределении ответов 
на вопрос: «Какие оценки ты получаешь?» 

Субъективная оценка успеваемости  
в школе 

Мальчики Девочки Итого 

«4 и 5» (N человек) 
«4 и 5» (%) 
Скоррект. остаток 

54 
24,0% 
-3,3 

57 
40,4% 

3,3 

106 
30,3% 

«4» (N человек) 
«4» (%) 
Скоррект. остаток 

30 
13,3% 

0,2 

18 
12,8% 

-0,2 

48 
13,1% 

 
«4 и 3» (N человек) 
«4» (%) 
Скоррект. остаток 

99 
44,0% 

1,6 

50 
35,5% 

-1,6 

149 
40,7% 

 
«3» (N человек) 
«3» (%) 
Скоррект. остаток 

42 
18,7 
1,9 

16 
11,3 
-1,9 

58 
15,8 

 
Итого (N человек) 
Итого (%) 

225 
100% 

141 
100% 

366 
100% 

 
Важную роль в социокультурной адаптации играет уровень вла-

дения русским языком. Ученикам-мигрантам приходится дополни-
тельно заниматься изучением русского языка, так как школьных уро-
ков для быстрой адаптации в другой языковой среде недостаточно. 
Для мальчиков наиболее значима такая стратегия дополнительного 
изучения русского языка, как занятия с родителями (43 %), для дево-
чек – чтение книг, просмотр фильмов на русском языке (49 %). Уро-
вень самостоятельности девочек в выполнении домашних заданий 
также выше, чем у мальчиков. Так, 74,4 % девочек справляются сами 
с домашними заданиями, не прибегая к чьей-то помощи. Респонденты 
мальчики, самостоятельно выполняющие домашние задания, состави-
ли 67,7 %. 

Для выявления гендерных особенностей адаптации представляет 
интерес организация свободного времени и включенность детей  
в праздничную культуру (табл. 2). 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Участвуешь ли ты 
в школьных праздниках?» (N=386) 

Участие в школьных праздниках Мальчики Девочки Итого 

«Да, участвую» (N человек) 
«Да, участвую» (%) 
Скоррект. остаток 

142 
60,4% 
-2,8 

112 
74,2% 

2,8 

254 
65,8% 

«Нет, не участвую» (N человек) 
«Нет, не участвую» (%) 
Скоррект. остаток 

93 
36,6% 

2,8 

39 
25,8% 
-2,8 

132 
34,2% 

Итого (N человек) 
Итого (%) 

235 
100% 

151 
100% 

386 
100% 

 
Данные, приведенные в таблице, демонстрируют, что девочки про-

являют более высокую активность при участии в школьных праздниках 
(скоррект. остаток Z =│2,8│, что ≥ │1,99│и, значит, свидетельствуют  
о связанности признаков (в 0 (0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5). 
Девочки более активно участвуют в школьных праздниках (участвуют 
74,2 % девочек, 60,4 % мальчиков). Выявлены также различия в праздни-
ках, которые респонденты считают значимыми и в которых принимают 
участие. Так, в ответах девочек одним из наиболее популярных праздни-
ков был назван День матери. Таким образом, усвоение культурных норм, 
традиций принимающего сообщества у девочек и мальчиков мигрантов 
может иметь разные каналы воздействия. Также может быть различно  
и взаимодействие с агентами социокультурной адаптации. 

Выводы 
Зарубежные этнические мигранты сохраняют высокий уровень 

доверия к российской школе как социальному институту. Проведен-
ное исследование показало, что такая оценка вполне справедлива,  
и школьное образовательное пространство играет важную роль в со-
циокультурной адаптации детей международных этнических мигран-
тов. Однако для более успешной адаптации таких учащихся следует 
выстраивать учебную и внеучебную деятельность мигрантов, а также, 
в целом, адаптационные стратегии с учетом гендерных аспектов. 
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Российская Федерация является многонациональным государст-
вом, на территории которого проживают более 150 национальностей 
[1]. Статус многонационального государства подтверждается Консти-
туцией Российской Федерации, которая гарантирует равенство граж-
дан вне зависимости от их национальности. Но, к сожалению, обеспе-
чение формальной, юридической безопасности для этноса зачастую 
не дает субъективного ощущения защищенности, уверенности в со-
хранении этнической культуры.  

Миграционные процессы, как правило, обусловлены экономи-
ческими факторами: стремлением к улучшению уровня жизни, за-
работка, получению образования более высокого качества. Этниче-
ская миграция – это миграция, в основе которой лежат факторы, 
связанные с самосохранением этноса или его части как целостного 
и самостоятельного организма. Принимая во внимание «молодость» 
Российской Федерации, можно предположить, что высокая потреб-
ность в этнокультурной безопасности на данной территории обу-
словлена незавершенностью процессов формирования нации и ста-
новления гражданского общества [2]. Отсутствие этнокультурной 
безопасности ощущают не только народы, находящиеся в меньшин-
стве, но и автохтонные народы тех или иных территорий. Угроза 
этнокультурной идентичности на объективном уровне проявляется 
в наличии открытых или скрытых угроз как физического уничтоже-
ния населения, так и социального принижения представителей эт-
носа. Следует отметить, что этническая миграция не всегда связана 
с негативными причинами, она может быть добровольной, связан-
ной с расширением границ безопасности, в том числе с обеспечени-
ем безопасности этнической идентичности. В условиях этнокуль-
турной безопасности каждая культура может стабильно функцио-
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нировать и воспроизводиться во всей своей целостности, не будучи 
изолированной от других культур.  

Специфика миграционных процессов в Российской Федерации 
обусловлена историческим прошлым территории, на которой 
в XX в. развернулись активные миграционные перемещения, свя-
занные с войнами, индустриализацией, спецификой политического 
управления. В ходе этих процессов многие автохтонные народы ут-
ратили численное большинство в своих этнических ареалах, что 
привело к утрате многими национальностями своей национально-
культурной идентичности. Важно отметить, что миграционные про-
цессы для России всегда имели большое значение, поскольку обес-
печивали тот уровень населения, который не мог обеспечить есте-
ственный прирост. Многие исследователи не видят для России воз-
можности сохранить численность населения без привлечения ми-
грантов, но большое количество мигрантов несет опасность для эт-
нокультурной безопасности принимающей территории. Этнические 
мигранты склонны к созданию объединений, диаспор, и, таким об-
разом, несмотря на нахождение на иной территории, они не вклю-
чены в культуру этой территории и действуют в рамках закрытого 
национального сообщества. Такое стремление к изоляции особенно 
характерно для китайских общин, находящихся на сибирской тер-
ритории. Их закрытый образ жизни вызывает недоверие со стороны 
автохтонного населения, поскольку представляется неизвестной уг-
розой в глазах местного населения; в то же время не проводится 
(или проводится очень мало) мероприятий, способствующих вклю-
чению мигрантов в культурную жизнь территории. Таким образом, 
внутри культурной территории существует замкнутая национальная 
диаспора, не стремящаяся к интеграции в российское общество 
и живущая по собственным традициям и обычаями [3]. Увеличение 
закрытых национальных сообществ ведет к росту ксенофобии 
и противозаконных действий в отношении мигрантов. 

В 1990–2000-х гг. большое количество мигрантов стали пред-
ставлять беженцы и вынужденные переселенцы, а также трудовые  
и транзитные мигранты. В этих миграционных потоках присутствуют 
как перемещения между регионами России, так и перемещения  
из стран бывшего СССР, дальнего зарубежья. Указанные выше груп-
пы зачастую переселяются в близкую этнически среду, но тем не ме-
нее это не нивелирует проблемы, связанные с миграционными про-
цессами. Так, трудовые мигранты, нуждающиеся в обустройстве  
на новой территории, могут не только усиливать конкуренцию  
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на рынке труда и тем самым порождать конфликтные ситуации,  
но также и маргинализироваться, что способствует формированию 
негативного образа мигрантов в глазах автохтонного населения и уве-
личению конфликтогенного фона территории.  

Миграционная политика, призванная разрешать данные кон-
фликты, к сожалению, не может контролировать сферу этнической 
миграции, хотя шаги к такому контролю сделаны. Созданы специаль-
ные курсы, призванные помочь мигрантам включиться в автохтонную 
культуру, выучить язык. Проводятся мероприятия, связанные как  
с включением мигрантов в местную культуру, так и с диалогом куль-
тур, когда переселенцы имеют возможность представить элементы 
своего национально-культурного наследия. 

Для создания условий этнокультурной безопасности необходимо 
проводить мероприятия не только в среде мигрантов, но и в среде ав-
тохтонного населения. Если мигрантов необходимо «включать»  
в культуру, проводить мероприятия, способствующие сближению  
и диалогу культур, то для автохтонного населения необходимо доне-
сти адекватное представление о причинах появления мигрантов, об их 
составе, целях и проч. [4]. 

Большой проблемой является стигматизация мигрантов в об-
ществе, понимаемая в социальном смысле как «вид отношений 
между постыдным общественным качеством и стереотипом – ожи-
даемым отношением к нему, задающий неспособность к полноцен-
ной общественной жизни из-за лишения права на общественное 
признание» [5]. Наиболее распространенной формой стигматиза-
ции является межнациональная стигматизация (основанная на раз-
личиях культуры и устоявшихся стереотипах о той или иной на-
циональности), характеризующаяся категоричностью и ярко выра-
женной отрицательной оценкой. Такая стигматизация ведет к дис-
криминации и реальным враждебным действиям по отношению  
к миграционной группе. Следует отметить также существование не 
только культурной, то есть укоренившейся в культурной жизни 
общества, но и личной стигматизации. Личная стигматизация вы-
ражается в негативном отношении к себе на основе причастности  
к какой-либо группе [6]. Личная стигматизация может использо-
ваться и самим мигрантом для оправдания своих неудач и таким 
образом ухудшать его вовлечение в автохтонные культуру и обще-
ство. Отсутствие стигматизации мигрантов приведет к более ло-
яльному отношению местного населения и утрате чувства угрозы 
собственной этнокультурной идентичности.  
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Современная миграция  
и вопросы гуманитарного реагирования 
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доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения  
Юридического института Иркутского государственного университета 
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Мигранты – категория населения, наименее защищенная в чрез-
вычайных ситуациях. Это лица, которые, исходя из своего статуса, 
чаще всего изначально являются уязвимой группой относительно не-
гативных событий на территории их размещения. В.И. Лойтман отме-
чает: «проблема беженцев является одной из самых острых гумани-
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тарных проблем современности. Особенно остро она встала в 2015 г., 
который наверняка войдет в историю как период беспрецедентного 
миграционного кризиса на южных и юго-восточных границах Евро-
пы» [1, с. 25]. 

Этот аспект приобретает особое значение, когда мы говорим  
о мигрантах – беженцах, покинувших территорию своего государст-
ва – гражданства в связи с вооруженным конфликтом или иным нега-
тивным событием. Данная категория лиц изначально нуждается в гу-
манитарной помощи, и особенно в случае бедствия.  

Как отмечают специалисты, стихийное бедствие – еще один 
фактор, который приводит к перемещениям населения в поисках убе-
жища в других странах. Однако ни в одном международном докумен-
те в области прав беженцев бедственное положение таких людей кон-
кретно не оговаривается. Поэтому в последнее время в рамках миро-
вого сообщества под эгидой ООН проводятся встречи по обсуждению 
данной проблемы и определению возможностей ее решения. 

Одно из подобных мероприятий состоялось в мае 2016 г.  
в Стамбуле (Турция) по инициативе Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна – Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, где 
обсуждались различные проблемы в этой сфере. В рамках мероприя-
тия были приняты 5 ключевых направлений в сфере гуманитарной 
деятельности: 

• предотвращение и пресечение конфликтов; 
• соблюдение правил ведения военных действий; 
• никто не должен быть забыт; 
• изменение методов работы для устранения нужды; 
• инвестирование в защиту интересов человечества [2]. 
Один из вопросов, обсуждавшихся в рамках саммита, это пере-

смотр механизма оказания гуманитарной помощи: необходимо, чтобы 
этот процесс имел наиболее эффективные результаты и был своевре-
менным.  

Другое мероприятие, посвященное более узким вопросам, со-
стоялось в сентябре 2016 г. – Генеральная Ассамблея ООН организо-
вала встречу высокого уровня для мобилизации усилий всех стран  
на решение проблемы беженцев и мигрантов [3]. Итогом данной 
встречи стало принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и ми-
грантах [4]. Конечно, этот документ носит политический характер  
и не накладывает на государства какие-либо обязательства, однако 
свидетельствует о признании со стороны стран мирового сообщества 
наличия проблемы и необходимости ее решения. Участники встречи 
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подчеркивают в документе важность Сендайской рамочной програм-
мы по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. и изложенные в ней 
рекомендации в отношении мер по уменьшению рисков, связанных  
с бедствиями. Тем самым подчеркивается существующая связь между 
происходящими бедствиями и страдающими от них лицами, приобре-
тающими статус беженцев и мигрантов. 

Следует отметить еще один пункт Декларации, согласно кото-
рому государства берут на себя политическое обязательство помо-
гать – беспристрастно и исходя из потребностей – мигрантам  
в странах, переживающих конфликты или стихийные бедствия, ра-
ботая в соответствующих случаях во взаимодействии с надлежащи-
ми национальными органами. В этой связи мы отмечаем инициати-
ву «Мигранты в странах, переживающих кризис» и Программу за-
щиты трансгранично-перемещенных лиц в контексте бедствий  
и изменения климата [4]. 

Состоявшиеся в прошлом году мероприятия подтверждают су-
ществование проблемы и определяют основные направления ее ре-
шения. Подчеркивается важность равного отношения к гражданам го-
сударства, пострадавшим от бедствия, и мигрантам или беженцам, 
также ставшим уязвимыми от этого негативного события. Все группы 
нуждаются в равной помощи и равном гуманитарном реагировании  
со стороны самого государства либо мирового сообщества. 
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Европа в XX столетии столкнулась с масштабными миграцион-
ными кризисами. После окончания Второй мировой войны 60 мил-
лионов, а после падения «железного занавеса» около 70 тысяч чело-
век являлись мигрантами и перемещались по европейским государст-
вам в поисках наиболее благоприятных условий жизнедеятельности. 
XXI век Европа встретила с новыми потоками мигрантов и беженцев. 
С начала нового тысячелетия в европейские государства хлынули по-
токи беженцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки. 
Причин тому несколько: события «арабской весны», военные кон-
фликты в Сирии и Ливии, нестабильная обстановка в таких государ-
ствах, как Нигер, Афганистан, Эритрея, Сомали, Ирак [1; 2]. 

Новый миграционный кризис вызвал проблемы, которые можно 
разделить на две группы: 

• несогласованность позиций государств – членов ЕС по вопро-
сам предоставления убежища и интеграционной политики; 

• отсутствие выработанной позиции с третьими государствами. 
Причины внутренней несогласованности между государствами-

членами вызваны необходимостью принимать стихийно прибываю-
щих мигрантов, экономически и социально их поддерживать. Недо-
вольства государств провоцировались и недовольством местного на-
селения, нежеланием принимать чуждую им культуру и мириться  
с неудобствами, являющимися следствием масштабных потоков. 
Очевидно, что опасение европейцев вызвано и страхами, связанными 
с террористическими угрозами, следующими за миграционными по-
токами из Северной Африки и Ближнего Востока. 

Европейские государства разделились на два лагеря: радеющие 
за прием иностранцев и не желающие их принимать. В частности,  
к первому можно отнести такие государства, как Германия и Швеция, 
ко второй – Греция, Хорватия, Чехия и другие. Например, Венгрия 
выбрала протекционистский подход, направленный на максимальное 
ограничение количества посетителей, просителей убежища. В 2016 г. 
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в этом государстве был проведен референдум об отклонении квот ми-
грантов, определенных на интеграционном уровне. 

В Чехии были выявлены системные нарушения прав мигрантов, 
при этом было определено, что они согласовывались с официальной 
политикой правительства, направленной на сдерживание потока лиц, 
ищущих убежище. К таким нарушениям отнесены: 

• задержание прибывших иностранцев от 40 до 90 дней, содер-
жание их в условиях, унижающих достоинство, непредостав-
ление им информации о бесплатной правовой помощи; 

• ограничение доступа общественных организаций в места со-
держания иностранцев; 

• обыски и конфискация денежных средств и имущества у при-
бывших лиц с целью оплаты их пребывания в государстве  
из расчета 10 долларов в сутки; 

• разлучение с детьми. 
Данные факты говорят о том, что государства выработали пози-

цию непринятия миграционных потоков, нежелания их содержать  
на своей территории. 

По последним данным Международной организации миграции, 
количество заявок незначительно уменьшилось. Так, в 2016 г. в одно 
из государств – членов ЕС поступило 220 тысяч человек за междуна-
родной защитой, а в 2017 г. – около 30 тысяч человек было зарегист-
рировано как прибывших по морю. Сведения международных органи-
заций и непрекращающиеся конфликты в Африке позволяют сделать 
вывод, что потоки мигрантов в ближайшее время не прекратятся.  
В связи с этим Европейский союз стоит перед необходимостью реше-
ния миграционных проблем.  

В первую очередь стоит обратить внимание на демографические 
проблемы, а именно меняющуюся демографическую ситуацию  
в странах Европы, Восточной Азии и Африки. В Европе происходит 
старение населения. По данным Евростат, к 2020 г. численность тру-
доспособного населения уменьшится на 7,2 млн и произойдет сокра-
щение численности возрастной категории от 15 до 64 лет [3]. В то же 
время в Азии и Африке (как основных регионов – поставщиков ми-
грантов) происходит значительное сокращение детской смертности, 
что усиливает миграционный потенциал. Исходя из этих данных, де-
мографические проблемы должны стать решающими при определе-
нии интеграционной политике ЕС в целом и государств-членов.  

Вторым важным аспектом миграционной политики ЕС, тре-
бующим существенной переработки, является вопрос о распределе-
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нии квот мигрантов. Необходимость исправления ошибок в данном 
направлении связана с разногласиями, возникшими по плану распре-
деления 120 тысяч беженцев, прибывших в ЕС в сентябре 2015 г. По-
скольку государства всячески противились даже в пределах опреде-
ленных им квот предоставлять убежище на своей территории, Евро-
пейской комиссией в апреле/мае 2016 г. было принято решение о вве-
дении штрафов для государств, не принимающих беженцев (250 тыс. 
евро за одного непринятого иностранца), что не могло не вызвать не-
довольства среди государств. Система распределения квот в Европей-
ском союзе оказалась неработоспособной и слишком упрощенной. 
Основные принципы распределения квот заключаются в соотношении 
количества населения и ВВП. Такая основа миграционной политики 
уже не отвечает современным реалиям, и государства все больше вы-
ступают за свободное принятие решения, которое будет зависеть  
от их национального интереса и интеграции мигрантов в их нацио-
нальные системы. 

В качестве еще одной проблемы можно выделить экономиче-
скую. Она неразрывно связана с необходимостью возврата к регули-
рованию вопросов нелегальной миграции. Очевидно, что мигрант, 
прибывающий на территорию ЕС легально и получивший статус ми-
гранта, экономически выгоден и для государства – члена ЕС, и для 
государства-партнера (из которого прибыл мигрант). Как правило, 
иностранец переезжает в другое государство с целью улучшения сво-
их жизненных условий или для того чтобы найти работу и оказать 
помощь своей семье. Такая ситуация, в частности, возникла в Польше 
с мигрантами из Украины. Решение проблемы видится в легализации 
трудовой миграции, а значит, и в создании льготных условий и дого-
воренностей с государствами-партнерами в связи с тем, что легаль-
ный мигрант будет налогоплательщиком в государстве, где осуществ-
ляет трудовую деятельность, имея в то же время возможность пере-
сылать средства в государство своего гражданства.  

Исходя из анализа позиций государств и Европейского союза, 
можно сделать вывод, что необходимость решения миграционной 
проблемы стоит достаточно остро. Решения возможно достичь путем 
консолидации интеграционных позиций и национальных интересов 
государств-членов. 
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Формирование идей межнационального согласия, развитие ак-
тивной гражданской позиции у молодого поколения, а также под-
держка межкультурного диалога – в числе основных задач государст-
венной национальной политики России. Всеобщая декларация ЮНЕ-
СКО о культурном разнообразии провозглашает самобытность, раз-
нообразие культур, терпимость, диалог и сотрудничество в обстанов-
ке доверия и взаимопонимания народов мира и определяет культур-
ное разнообразие как общее достояние человечества [1].  

Среди разнообразных культурологических концепций, рассмат-
ривающих понятие «культура», наиболее убедительным, по нашему 
мнению, является синтетическая теория идеального Д.В. Пивоварова, 
где термин «культура» определен как «идеалообразующая сторона 
человеческой жизни и деятельности» [2]. Культура «культивирует» 
идеалы, а идеалы являются фундаментом культуры. Долговечность 
культуры обусловлена способностью фундаментальных идеалов реа-
лизовывать свою «поддерживающую» миссию. Идеалообразование – 
это основной признак культуры, процесс сохранения и изменения об-
разцов воспроизводства специфической общественной жизни во всех 
ее измерениях, почитаемых за идеалы, а также это процесс отказа  
от идеалов, перестающих животворно влиять на прирост культуры. 
Идеалы производятся не только обществами и цивилизациями,  



120 

но также социальными группами и индивидами. Поэтому можно ут-
верждать, что, кроме культуры общества, существует уникальная 
культура индивидуально человека. Отношение человека, носителя 
культуры, с любой сферой бытия позволительно назвать идеальным, 
поскольку оно случается благодаря идеалу, выступающему в качестве 
репрезентанта, посредника, медиатора [3]. 

Среди моделей базовых идеалов культуры российские ученые 
В.И. Жуковский и Д.В. Пивоваров выделяют «модель индивидуаль-
ной эволюции», которая определяет способность каждого человека 
быть развитым и независимым в выборе культурных идеалов путем 
постепенной эволюции, возможность дорасти до уровня творца соб-
ственных идеалов. Таким образом, культура возделывает, взращивает 
идеалы, призванные поддерживать комфортное существование каж-
дого человека с собой, другими людьми, предметами первой и второй 
природы, с мирозданием в целом [4].  

Методологические положения концепта идеального определили 
условия для утверждения индивидуально-эволюционного идеала, для 
исследования процессов идеалообразования в культурном разнообра-
зии. Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО утверждается тезис о непо-
вторимости культурного разнообразия, которое является общим дос-
тоянием человечества и должно быть признано и закреплено в инте-
ресах нынешнего и будущих поколений.  

Ведущая роль в процессе продвижения идеи культурного разно-
образия принадлежит библиотекам как наиболее доступным социаль-
ным институтам. Современные российские библиотеки, являясь цен-
трами взаимодействия культур, стремятся активно участвовать  
в формировании поликультурной личности, способной адекватно реа-
гировать на вызовы современного мира, успешно преодолевать барь-
еры непонимания и культурные стереотипы. Библиотеки способны 
по-новому организовать свое пространство, создавать и поддерживать 
сосуществование различных культурных смыслов, погружать своих 
пользователей в атмосферу гостеприимства и доброжелательства, со-
действовать развитию и укреплению межкультурного диалога [5].  

Красноярский край, как и многие регионы Российской Федера-
ции, отличается большой степенью культурного и языкового разно-
образия народов, его населяющих. В многонациональном Краснояр-
ском крае с особой остротой возникают вопросы о национальной спе-
цифике образования. По данным УФМС Красноярского края, 
в образовательных учреждениях края наряду с детьми и молодежью 
коренных жителей учатся все увеличивающееся число детей и моло-



121 

дежи из семей стран ближнего зарубежья; в крае сохраняется акту-
альность общероссийских негативных тенденций, связанных с прояв-
лениями межэтнической нетерпимости; особую тревогу вызывает 
низкий уровень толерантности молодежи. Учитывая, что в обозримой 
перспективе можно прогнозировать дальнейшее развитие миграцион-
ных процессов, возникает необходимость содействия интеграции 
подростков и молодежи из семей мигрантов в красноярскую социо-
культурную среду через организацию мероприятий межнационально-
го характера, поликультурное образование. 

Поликультурное образование позволяет молодежи из ближнего 
зарубежья успешнее пройти социальную адаптацию: привыкнуть  
к условиям обучения, научиться выстраивать межличностные отно-
шения, познакомиться с правилами проведения досуга. Недостаток 
педагогических, психологических рекомендаций для реализации по-
ликультурного образования и социальной адаптации молодых ми-
грантов свидетельствует о том, что современное поликультурное об-
разование нуждается в методическом и информационно-библиогра-
фическом сопровождении.  

Библиотеки школ, лицеев, техникумов в настоящее время не го-
товы качественно обеспечить библиотечными документами и инфор-
мацией современный образовательный процесс учащихся в связи  
с недостаточно высокой материально-технической базой, не позво-
ляющей создать комфортную среду для таких пользователей. Специа-
листы, работающие с этими учащимися в образовательных учрежде-
ниях, не могут в полной мере воспользоваться накопленным инфор-
мационным потенциалом в силу ограниченности доступа к разнооб-
разным информационным источникам, аккумулирующим профессио-
нальный и педагогический опыт. 

Государственная универсальная научная библиотека (ГУНБ) 
Красноярского края, имея значительный объем информационных 
продуктов и услуг, многолетний опыт обеспечения навигацией поль-
зователей Красноярского края, способна организовать комфортный 
доступ к информации учителям, психологам и социальным педагогам, 
которые обеспечивают учебный и педагогический процесс подрост-
ков и молодежи; помочь в адаптации молодых людей из семей ми-
грантов, оказать информационно-консультационную поддержку ро-
дителям учащихся-мигрантов. 

Реализация социокультурного проекта «Енисей объединяет: 
разные и равные. Информационно-библиографическое сопровожде-
ние поликультурного образования в Красноярском крае», поддер-
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жанного Фондом М. Прохорова, способствовала объединению уси-
лий центральной библиотеки края и образовательных учреждений 
по организации социокультурной адаптации молодежи из семей ми-
грантов в Красноярском крае [6]. Библиотека организовала диффе-
ренцированное информирование специалистов образовательных 
учреждений – участников проекта по темам: «Поликультурное об-
разование как педагогическое направление», «Психолого-
педагогические основы межэтнических отношений», «Этическое 
содержание поликультурного образования». Важную информацию 
содержат подготовленные для пользователей электронные дайдже-
сты по темам «Межкультурная коммуникация и взаимовлияние 
культур», «Проблемы этнической толерантности и религиозной 
терпимости», «Социокультурная адаптация детей и подростков  
из семей мигрантов». Дни информации, приуроченные к методиче-
ским мероприятиям образовательных учреждений, сочетают в себе 
различные формы деятельности: выставки, обзоры, консультации. 
ГУНБ Красноярского края совместно библиотеками – партнерами 
проекта проводит массовое библиографическое информирование 
для всех групп целевой аудитории проекта по социально значимым 
темам, используя возможности электронных средств связи; в муни-
ципальные библиотеки и образовательные учреждения системати-
чески рассылается аннотированный библиографический указатель 
литературы «Культура», эффективным инструментом массового 
информирования является сайт библиотеки. 

Деятельность библиотек по сопровождению поликультурного 
образования неразрывно связана с краеведческим направлением.  
В содержание библиотечного краеведения входит поиск, обработка  
и продвижение архивных материалов и документов, по крупицам со-
бранных библиотекарями-краеведами. Организовано справочное об-
служивание как на консультационном пункте, так и виртуально. В по-
следнее время увеличилось количество сложных справок с обязатель-
ным текстовым обеспечением; виртуальная справочная служба «Ско-
рая помощь библиографа-краеведа» позволяет систематически вести 
диалог с пользователями. Из наиболее интересных запросов, выпол-
ненных службой, можно выделить следующие: «О миграционных 
процессах в Красноярском крае», «Диагностика межнациональной 
толерантности», «Формирование готовности будущих учителей  
к осуществлению воспитания толерантности», «Структура и институ-
ты этнокультурного пространства малого города». Библиотека еже-
годно издает календарь знаменательных и памятных дат «Край наш 
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Красноярский», в котором публикуются материалы о многонацио-
нальном населении края, представлены биографии лучших его пред-
ставителей. 

ГУНБ Красноярского края организует поддержку учреждени-
ям системы общего и профессионального образования, где обуча-
ются подростки и молодежь из семей мигрантов, в проведении 
культурно-досуговых мероприятий. В партнерстве с центрами на-
циональных культур, творческими союзами и Домом искусств биб-
лиотека организует мероприятия с выступлениями представителей 
национальной интеллигенции края, проводит читательские диспу-
ты, конкурсы, книжно-литературные акции, циклы выставок «Крас-
ноярск многонациональный», экскурсии. Библиотека принимает 
участие в семейных клубах, проведении родительских лекториев  
и обеспечивает специалистов образовательных учреждений методи-
ческими и библиографическими материалами в помощь организа-
ции внеучебных мероприятий [6]. 

Библиотека стремится отслеживать инновационные идеи, под-
держивать их и оказывать библиографическую методическую и ор-
ганизационную поддержку участникам клубных формирований, ра-
ботающих в библиотеке. Благодаря своим информационным ресур-
сам и просветительскому опыту центральная библиотека края стала 
платформой для развития досуговых интересов различных слоев 
населения края. Воспитанию поликультурной личности способству-
ет и деятельность популярного лингвострановедческого библиотеч-
ного клуба «Эйкумена», каждая встреча которого несет информа-
цию о какой-либо стране, ее социокультурной жизни, особенностях 
менталитета.  

ГУНБ Красноярского края активно участвует в работе регио-
нальных, всероссийских и международных научно-практических 
конференций, где делится опытом работы по информационно-
библиографическому обеспечению поликультурного образования  
в крае, по организации социокультурной поддержки мигрантской мо-
лодежи [7].  

Проектная деятельность – одно из инновационных направлений 
развития ГУНБ Красноярского края, которое позволяет организовать 
информационную поддержку поликультурного образования молоде-
жи Красноярского края, предоставлять пользователям объективную 
информацию о межкультурном сотрудничестве, способствовать раз-
витию взаимопонимания между представителями разных националь-
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ностей и вероисповеданий, формировать идеи толерантности, межна-
ционального согласия.  
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Часть 3 
Социокультурная адаптация и интеграция  

мигрантов как фактор современной  
этнической мобильности 

Риторика ходьбы: «этнические» рынки г. Иркутска  
в пешеходных практиках горожан 

Брязгина Диана Евгеньевна 
магистрант Национального исследовательского  

Томского государственного университета 

г. Томск 

Возникновение и развитие оптово-розничных рынков, наблю-
даемое с 1990-х гг., стало новой, но уже неотъемлемой чертой многих 
российских городов. Вследствие интенсификации миграционных по-
токов произошло расширение присутствия трансграничных мигран-
тов во многих городах Сибири и Дальнего Востока и усиление их ро-
ли в повседневной жизни горожан. Рынки являются важными узлами, 
в которых формировались и развивались новые формы социального 
взаимодействия. Вокруг них складывались обширные экономические 
сети и новые транспортные потоки, в результате чего они быстро ста-
ли ключевым элементом социальной и экономической жизни города. 
В тяжелых экономических условиях они превратились в один из ос-
новных источников снабжения населения, удовлетворения его по-
требностей. Все это определяло их значимость в жизни городского 
сообщества и развитии городского пространства.  

«Этнические» рынки стали неотъемлемой частью города  
и процессов его преобразования. На основе взаимодействия горо-
жан с рынками происходит выработка, усвоение и осознание отно-
шения к мигрантам на обыденном уровне [1], складываются меха-
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низмы взаимодействия и адаптации принимающего сообщества  
и мигрантов. В то же время рынки выступают важнейшим элемен-
том городского пространства, определяющим не только особенно-
сти взаимодействия с «Другим», но и характер регулярных практик 
и социальных контактов, составляющих основу жизнедеятельности 
городских сообществ. 

В этом отношении «этнические» рынки формируют особые ус-
ловия взаимодействий горожан как с мигрантами, так и с пространст-
вом города в целом. Функционирование «этнических» рынков как 
экономических объектов напрямую зависит от привлечения покупа-
телей, возможности осуществления встреч «лицом к лицу» [2] и непо-
средственной личной коммуникации между покупателями и работни-
ками рынка. Это способствует интенсификации социальных взаимо-
действий и структурированию многообразных социальных связей, 
складывающихся в особую систему отношений. В связи с этим прак-
тики пользования рынком не ограничиваются только его посещением 
и совершением операций экономического обмена. Этот процесс все-
гда сопряжен с пространственной мобильностью: движение с целью 
посещения рынка, прогулка с попутным посещением, перемещение 
по его территории и др. Перемещения людей, товаров, денежных по-
токов не только обеспечивают функционирование рынков, но также 
связывают эти объекты с различными городскими районами и про-
странствами, определяя характер, способы и интенсивность их взаи-
модействия друг с другом и тем самым формируя систему (структу-
ру), которая и является городом [3]. 

С этой точки зрения «этнические» рынки представляются важ-
ными узлами коммуникации человека с пространством города, осу-
ществляемой, прежде всего, через пешеходные практики. Рассмотре-
ние кейса «этнических» рынков г. Иркутска в данном контексте по-
зволит показать, какое влияние рынки оказывают на способы взаимо-
действия людей с пространством города, в чем проявляется связь пе-
шеходной мобильности и «этнических» рынков, каким образом реа-
лизуются взаимодействия людей с рынками (и на рынках) посредст-
вом пешеходных практик, различные варианты такого взаимодейст-
вия, а также причины и факторы, определяющие выбор в пользу тех 
или иных стратегий мобильности и способов взаимодействия с про-
странством «этнических» рынков. 

Рассматривая «этнические» рынки как элемент городской орга-
низации, создающий набор условий и возможностей, реализуемых  
в процессе выстраивания пешеходных маршрутов, необходимо сфо-
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кусироваться на факторах мобильности, которые формируют «этни-
ческие» рынки в городе. 

Во-первых, это мотивы и цели движения, определяющие место 
рынка в маршруте. В зависимости от того, какую позицию занимает 
рынок в пешеходных тактиках горожан по отношению к основным 
мотивам, побуждающим людей к движению, можно рассматривать 
рынок как непосредственную цель, «межпространство» [2], а также 
как рефлексируемую либо нерефлексируемую часть пути. Самый 
простой вариант – рынок как цель, который подразумевает, что в ос-
нове мобильности человека лежит необходимость его посещения, со-
вершения каких-либо покупок. Пешеходная мобильность в этом слу-
чае замыкается на рынок, посещение которого является запланиро-
ванным осознанным действием. Основное содержание подобного ро-
да мобильности тесно сопряжено с экономической составляющей ры-
ночной деятельности и представляет собой самый распространенный 
способ взаимодействия с рынком. 

Планируя свой маршрут, люди имеют возможность включить  
в него посещение рынка. С одной стороны, это может увеличить вре-
мя пути, но с другой позволит продуктивно распорядиться этим вре-
менем. В результате, являясь частью пути, «этнический» рынок пре-
вращается в то, что Дж. Урри называет «межпространством», которое 
характеризуется трансформацией времени пути во время дела [Там 
же]. В этом случае посещение рынка также является запланирован-
ным и осознанным, но участие во взаимодействии с его пространст-
вом представляется как второстепенная практика с точки зрения пе-
шехода. В результате многие элементы в процессе освоения рынка 
«выносятся за скобки», некоторые детали не воспринимаются как 
значимые, а сам рынок выступает как удобный вариант выстраивания 
особых жизненных стратегий, позволяющих решить несколько задач 
в рамках одного маршрута («проживание на ходу») [Там же]. 

Другой случай интеграции «этнических» рынков в мобильность 
горожан не является универсальным и свойственен самой крупной  
и значимой торговой площади Иркутска – «Шанхайке», чем другим 
рынкам. Это связано, прежде всего, с ее местоположением относи-
тельно различных районов и ключевых инфраструктур и систем горо-
да. Поскольку этот рынок является фактически несущей конструкци-
ей города [4] и замыкает на себя системы и сети взаимодействий раз-
личного характера и уровня, он становится частью жизни всех ирку-
тян, жизнедеятельность которых сосредоточена или каким-то образом 
связана с центром города. В этом случае «этнический» рынок являет-
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ся неотъемлемым элементом в том числе и пешеходных маршрутов, 
отражающих особенности эксплуатации и взаимодействия людей  
с пространством города. При этом рефлексия неизбежного столкно-
вения с рынком не является обязательным условием: человек необяза-
тельно фиксирует в своем сознании взаимодействие с рынком, для не-
го проход через рынок может являться привычным, ежедневным ак-
том, не имеющим какого-либо особого содержания. Сами рынки  
в этом случае становятся «пустым пространством», ничем не приме-
чательным фрагментом городской структуры, что еще раз подчерки-
вает их интеграцию в жизнь города. 

В иных случаях рефлексия неизбежного включения «этниче-
ских» рынков в маршрут способствует усилению их влияния с точки 
зрения наполнения мобильности дополнительными целями и практи-
ками, связанными с независящим от желания горожанина посещени-
ем рынка. В результате мобильность дополняется «попутными» прак-
тиками использования рынка с целью удовлетворения каких-либо 
нужд. Наиболее распространенным примером в данном случае явля-
ются локальные рынки, расположенные вблизи остановок обществен-
ного транспорта: иркутяне по пути на остановку (или с нее) могут 
зайти на рынок, сделать все необходимые покупки и, что примеча-
тельно, зная это, могут отложить поход в магазин или торговый центр 
в течение определенного времени. 

Во-вторых, это наличие или отсутствие опыта взаимодействия  
с пространством «этнических» рынков и характер представлений  
об их функционировании. Поскольку пешеходная мобильность под-
разумевает непосредственную коммуникацию людей с пространством 
рынков, данный фактор является определяющим в формировании 
особенностей этих взаимодействий. При отсутствии опыта освоения 
пространства рыночных локальностей посещение рынков становится 
для человека погружением в особую среду, отличную от других го-
родских инфраструктур. Взаимодействие с новым, иноэтничным, не-
фиксированным, динамичным пространством требует от посетителей 
рынка дополнительных времени и усилий для привыкания, узнавания 
нового, определения и понимания механизмов функционирования 
рынка, его внутренней организации. Практики адаптации и привыка-
ния при этом зависят, во-первых, от перемещений, так как освоение 
пространства происходит в процессе прогулки по территории рынка, 
и, во-вторых, от степени открытости к социальным контактам с дру-
гими акторами рынка. Вследствие этого стратегии «обживания» про-
странства могут основываться на индивидуальных практиках пере-
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мещения «вслепую» [5], поскольку посетитель не знает, как организо-
вана торговля на рынке, либо на обращении к опыту других посетите-
лей или торговцев, которые уже имеют представление о функциони-
ровании и организации рынка. В последнем случае производство пе-
шеходных практик отдельного человека является коллективным про-
дуктом [6] и становится возможным при наличии определенной сте-
пени доверия к незнакомым людям.  

Повторные практики посещения «этнических» рынков основаны 
на приобретенном опыте взаимодействия с ними. Характер получен-
ных в ходе этих взаимодействий сведений и знаний определяет воз-
можность их повторения, а также регулярность, формы и способы 
взаимодействия. Особой формой коммуникации с рынком с этой точ-
ки зрения являются практики, выражающиеся в различных вариантах 
избегания взаимодействия с рынком: некоторые горожане принципи-
ально не пользуются услугами рынков, всячески избегают их посеще-
ния, стараются обходить их стороной. Подобного рода практики мо-
гут представлять собой реакцию на негативный опыт взаимодействия 
с «этническими» рынками, формирующими стремление избежать по-
вторных контактов или ситуаций, связанных с их посещением. 

Однако в большинстве случаев практики избегания основаны  
в большей степени на массовых представлениях и упрощенных сте-
реотипах, бытующих в описаниях и образах исследуемых локально-
стей. Наиболее эффективным механизмом конструирования этих 
представлений являются медиа, в рамках которых рынки чаще всего 
упоминаются в негативном ключе. Несмотря на то что в физическом 
отношении такие практики характеризуются отсутствием взаимодей-
ствия с рынками, тем не менее они становятся активными акторами 
формирования их позиционирования в символическом пространстве 
города, выделяя его из городской структуры.  

Что касается физических взаимодействий с этнически маркируе-
мыми локальностями, перемещения покупателей внутри освоенного 
пространства рынков имеют заданные потребностью в том или ином 
товаре направления, маршруты, проложенные через рынок, соединяют 
определенные прилавки и павильоны, на которых фокусируется поку-
патель. В результате мобильность пешеходов, посетивших рынок, фор-
мирует множественную сеть, в которой их маршруты и траектории 
движения конституируют внутреннее пространство рынков, что в слу-
чае крупного «этнического» комплекса, расположенного в центре Ир-
кутска, становится ключевым механизмом «сборки» пространства отно-
сительно небольших торговых площадей в единую систему, имеющую 
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собирательное название «Большой Шанхай», основанную прежде всего 
на неформальных связях между рынками.  

В-третьих, это внятность пространственной организации «этни-
ческих» рынков для посетителей и степень отчетливости их структу-
ры. Зачастую у сторонних наблюдателей либо обычных посетителей, 
не задействованных в работе рынков в качестве субъектов, осуществ-
ляющих его деятельность, складывается впечатление об отсутствии 
какой-либо внутренней четкой структуры и планировки. Подобные 
представления имеют под собой реальные основания, поскольку про-
цесс развития рынков, особенно на начальных этапах, протекает пре-
имущественно стихийно, не подвергаясь какому-либо жесткому регу-
лированию. В связи с этим внутренняя структура рынков обусловлена 
процессами самоорганизации, которые имеют определенную, не все-
гда очевидную, логику развития. С этой точки зрения характерная для 
рынка системность практически не зависит от внешних воздействий, 
основанных на передвижении покупателей по рынку в поисках нуж-
ного товара. Подобная организация не может быть «прочитана»  
и осознана горожанами, и в связи с этим возникающее непонимание 
способствует усилению представлений местного сообщества о «чуж-
дости» таких локальностей, выстраиванию границ в символическом 
пространстве, выделению и даже исключению их из жизни города  
в качестве привычной, устоявшейся инфраструктуры. 

Таким образом, пешеходная мобильность горожан, сопряженная 
с коммуникацией с городским пространством посредством социаль-
ных контактов и интеракций в рамках «этнических» рынков, лежит  
в сфере не только процессов пространственной организации города, 
но и формирования системы социальных отношений и связей Иркут-
ска. «Этнические» рынки, будучи ключевой инфраструктурой города, 
выполняют определяющую роль не только в конструировании мар-
шрутов, выборе направлений и темпа движения в пространстве,  
но и задают особый контекст, обуславливающий содержание и смысл 
перемещений, формирующий повседневный уклад жизни. Рынки пре-
доставляют дополнительные возможности в планировании дел, кото-
рые становится возможным совершать «по ходу дела», фактически 
формируя стратегии «проживания на ходу» и трансформацию мо-
бильностей в стратегии и способы проживания пространства. 

Более того, «на ходу» осуществляются и различного рода соци-
альные интеракции и практики, экономические операции и освоение 
пространства города. Последнее имеет особые характер и специфику, 
поскольку в процессе прямой коммуникации с пространством рын-
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ков, реализуемой лишь посредством пешеходных практик, простран-
ству города (и в частности рынков) приписываются особые смыслы  
и значения, определяющие представления людей о рынках и городе, 
формируется отношение к этнически маркированным рынкам и опыт 
взаимодействия с ними, закладывающие фундамент для дальнейших 
практик пользования пространством.  
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«Китай – это страна общения. Именно общению здесь подчинено 
все устройство социальной жизни» [1, с. 165]. Данную мысль подтвер-
ждает общественный резонанс, случившийся в среде китайского насе-
ления Иркутской области в мае 2017 г., который был вызван запретом 
Роскомнадзора на использование крупнейшего китайского мессенджера 
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на территории РФ [2]. После оглашения запрета, на протяжении после-
дующих нескольких дней, пользователи, отправляя сообщения «друзь-
ям» (подразумевается список контактов в приложении), проверяли на-
личие доступа к социальной сети. В групповых и индивидуальных чатах 
можно было встретить сообщения следующего характера: «Ты на свя-
зи?», «Ответь, ты получил от меня сообщение?» или даже такие как: 
«Ничего, нас здесь больше миллиона, владельцы «Вичата» обязательно 
придумают, как обойти систему. Они не могут потерять такое большое 
количество пользователей». Сообщения такого рода сопровождались 
ссылками на новостные сайты, где фигурировала информация о блоки-
ровке [2]. Как мы можем наблюдать, систему обойти удалось, и китай-
скоговорящая общественность, проживающая в Иркутской области  
и других регионах России, по-прежнему активно использует приложе-
ние. Паника и недовольства поутихли, а у исследователей появилась 
пища для размышлений: «Что же именно вызвало такой резонанс? Ка-
кова реальная роль мессенджера в жизни китайских пользователей? Ка-
кие социальные механизмы скрываются за ежедневным общением  
в мессенджере?» Таким образом, главной целью нашей статьи стала по-
пытка выяснить, какие способы взаимодействия и практики скрываются 
за использованием данного приложения и какое влияние это имеет  
на жизнь зарубежных китайцев. Корпусом эмпирических данных по-
служили интервью с китайцами, работающими и проживающими  
на территории Иркутской области.  

Если вы подойдете к человеку на улице и спросите его: «Что та-
кое социальные сети?», наверное, даже ребенок сможет ответить  
на этот вопрос. В представлении современного человека сразу возни-
кает образ интерактивного многопользовательского контента, участ-
ником которого он, вероятнее всего, является. Однако понятие соци-
альных сетей, родоначальником изучения которого считают 
Г. Зиммеля, в научном сообществе появилось задолго до использова-
ния интернета. Многие западные ученые, такие как М. Вебер, 
Т. Парсонс, Дж. Мид, Г. Блумер, Дж. Хоманс и другие, посвятили 
свои исследования социальным связям и отношениям. Их работы  
и исследования проводились в рамках западного сообщества, кото-
рые, однако, нельзя напрямую экстраполировать на китайские соци-
альные сети, поскольку существуют культурологические, языковые  
и этнические особенности народов Азии, которые отличаются от на-
родов Европы и Америки. При изучении социальных отношений  
в Китае необходимо руководствоваться азиатской традицией, в кото-
рой на передний план выходят неформальные отношения или такой 
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феномен китайского общества как «гуаньси». «В широком смысле 
слова термин “гуаньси” означает межличностные связи и продолжи-
тельный обмен любезностями. Это больше, чем дружба или простые 
отношения, так как, состоя в “гуаньси”, индивид не может отказать  
в помощи другому человеку из своей сети контактов. “Гуаньси” по-
могают решить различные вопросы и конфликты, не прибегая к офи-
циальным институтам власти. Одной из отличительных особенностей 
“гуаньси” является то, что они в большей степени строятся на основе 
общих институтов – родство, место рождения, место учебы или рабо-
ты и т. д. Они являются одной из особенностей китайской социокуль-
турной традиции, которая формировалась веками и в наше время не 
утратила своего значения» [4].  

Как отмечает В.В. Малявин, китайский социум в целом включа-
ет в себя три уровня, или сферы, отношений: ядро, представленное 
семьей; средняя сфера, которая образует связи профессионального, 
делового и даже личного характера; третья сфера – это круг незнако-
мых и посторонних людей. Ядро, или внутренняя сфера, представляет 
собой естественный жизненный коллектив, в первую очередь семью. 
Здесь каждый дает столько, сколько может, и тогда, когда может, не 
рассчитывая на вознаграждение. Зато каждый из дающих знает, что 
всегда может рассчитывать на помощь и поддержку семейного кол-
лектива. Среднюю сферу образуют устойчивые связи делового или 
дружественного характера, где отношения строятся на основе обоюд-
ной выгоды. В китайском обществе надежность связей и доверие це-
нятся особенно высоко. Китайцы видят в друзьях, коллегах, партне-
рах и знакомых свой собственный путь: свои приобретения, лишения, 
устойчивость во внешнем мире. Наконец, третья, внешняя сфера – это 
круг незнакомых и посторонних людей. По отношению к этим людям 
у нас нет никаких личных обязательств, вытекающих из кровного 
родства или взаимности отношений, а значит, с ними и не может быть 
никаких отношений, на них необязательно распространять и то «че-
ловеческое чувство» (жэнь цин), которое составляет подлинный 
стержень китайской социальности. Речь идет отнюдь не о сентимен-
тальном сочувствии или даже обыкновенном радушии, а об обяза-
тельствах перед партнерами по установленным «связям», довольно 
бесстрастно рассчитываемых на основании предоставленных друг 
другу услуг [5].  

Стоит отметить, что у китайских мигрантов очень сильно разви-
то чувство Родины, принадлежности народу и культуре своей страны. 
Феномен чайнатауна, как «может быть результат естественного 
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стремления жить в привычной среде» [6], демонстрирует, насколько 
важно в жизни китайских эмигрантов сохранять привычные формы 
общения при проживании за рубежом. С массовым использованием 
интернета стало намного проще поддерживать общение и сохранять 
его формы, инструментами для этого стали мессенджеры, социальные 
сети и различного рода контенты. В среде китайских мигрантов са-
мым популярным является мессенджер WeChat, известный на китай-
ском языке как 微信 (вейсинь), что в переводе означает «микропись-
мо». Опираясь на три сферы общения, предложенные В.В. Маляви-
ным, мы можем увидеть влияние данного мессенджера на создание 
новых и поддержание старых социальных контактов в среде китай-
ских мигрантов.  

Если подходить к вопросу использования мессенджера террито-
риально, то можно выделить три направления. Китайские мигранты 
создают новые и поддерживают старые связи:  

• с жителями Китая; 
• с жителями региона, в котором они проживают в настоящее 
время (Иркутская область); 

• с жителями других стран и регионов.  
В нашем исследовании были рассмотрены первые два направле-

ния. 
При переезде жителя Китая в другую страну сферы общения ус-

ловно раздваиваются: остаются связи и контакты в самом Китае,  
и приходится создавать новые на месте проживания. До появления 
мессенджеров устоявшиеся связи с жителями родины постепенно ос-
лабевают (рис. 1), с помощью писем и звонков удавалось поддержи-
вать контакты с близкими и родными, однако вторая и третья сферы 
общения могли исчезнуть совсем. По словам одного из наших рес-
пондентов, «когда-то китайцы везли спутниковые антенны с настро-
енными китайскими каналами для телевизоров из Китая, для того 
чтобы сохранять связь с домом в другой стране».  

Однако с появлением возможности использовать мессенджер 
ситуация изменилась. Общение в данном контенте сформировало но-
вую, виртуальную, реальность, в которой удается сохранять крепкие 
связи в Китае и в регионе проживания (рис. 2). Попытаемся проиллю-
стрировать данную мысль применимо к каждой сфере общения.  

На первом уровне инструментами являются групповые чаты, 
личные контакты, обмен текстовыми и фотосообщениями, видеочат. 
«Следует отметить, что групповые чаты набирают все большую по-
пулярность среди пользователей социальных сетей» [8]. Неудиви-
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тельно, ведь китайцы в умах западных людей всегда представляются 
шумными группами или компаниями, «они всегда любят быть  
с людьми и не терпят одиночества» [9, с. 304]. В семейных чатах они 
делятся новостями, обсуждают ежедневные дела, шутят – это дает им 
возможность оставаться в привычной для них среде; если речь идет  
о китайцах, проживающих за рубежом, дает ощущение сплоченности 
с семьей, не дает оторваться от привычного образа жизни. 

 
Китай 

 

Регион проживания 

 

Рис. 1. Сферы общения китайских мигрантов до использования WeChat 

Китай 

 

Регион проживания 

 

Рис. 2 Сферы общения китайских мигрантов при использовании WeChat 

При проведении интервью с женщиной, которой пришлось оста-
вить своего сына родителям в Китае, а самой ехать работать в Ир-
кутск, выяснилось, что для нее «Вичат» – это вся жизнь. Они вместе  
с сыном делают уроки с помощью видеочата, обедают и ужинают 
вместе с семьей, обсуждают новости дня, и это помогает ей оставать-
ся включенной в жизнь ее сына и ее семьи. При вопросе, не мешает 
ли ей это адаптироваться к местной жизни, она ответила, что нет, да-
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же наоборот, это морально поддерживает ее, и она уже не может 
представить себе жизни без телефона и, в частности, данного прило-
жения. Как мы видим, первую сферу общения практически невоз-
можно сформировать на месте проживания, так как большая часть 
семьи, как правило, остается в Китае. Для китайцев «семья – это наше 
сердце, те люди, боль которых чувствую внутри себя даже если мы 
далеко друг от друга» [10]. «Вичат» виртуально позволяет сохранять 
тесные ежедневные контакты с семьей.  

На втором уровне общения при использовании «Вичата» также 
удается сохранять и поддерживать связи с коллегами и знакомыми  
в Китае и регионе проживания (Иркутская область). Популярными 
функциями в этой сфере являются групповые чаты и «Моменты» (в 
китайском переводе «круги друзей»). При проведении интервью 
среди китайских пользователей «Вичата» в Иркутске были обнару-
жены групповые чаты студентов, проживающих и обучающихся  
в Иркутске, а также групп, в которых состоят люди, занимающиеся 
торговлей. К сожалению, стать участником данных групп нам не 
удалось, так как это чаты закрытого типа, в которых требуется при-
глашение уже состоящих в ней людей. Однако удалось выяснить 
предметы обсуждения этих групп. В чатах, связанных с торговлей, 
это, как правило, транспортировка товара из Китая и в Китай,  
а также его перепродажа. Участниками рассмотренных нами групп 
являются китайцы, причем проживающие как на территории Иркут-
ской области, так и в КНР. Кроме того, уже упоминалась новостная 
лента «Моменты», которая позволяет следить за жизнью своих дру-
зей, публиковать информацию о событиях своей жизни, а также ис-
пользовать ресурс в качестве рекламы, чем активно и пользуются 
китайские мигранты. В ленте можно встретить посты от рекламы 
сумок, при единичной перепродаже товаров американского произ-
водства, до оптовых продаж чая, электронных изделий и многого 
другого. Слова одного из опрашиваемых нами китайцев: «Я выкла-
дываю информацию о товарах в «Моменты», здесь же в личных со-
общениях получаю заказ. Заказы есть и из Китая, и из России, очень 
удобно. В последнее время оплачивать тоже можно в “Вичате”». 
Все это подтверждает мысль о влиянии «Вичата» на формирование 
и сохранение отношений, так как до его появления основным инст-
рументом поддержания «гуаньси» была личная встреча, как прави-
ло, приглашение на обед или ужин, что невозможно осуществить, 
проживая в другой стране. Совместная трапеза по-прежнему явля-
ется главным атрибутом налаживания контактов среди китайцев, 
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однако многие предпочитают решать вопросы в виртуальном про-
странстве, в частности используя «Вичат», что дает возможность 
зарубежным китайцам вести дела с жителями Китая.  

На третьем уровне общения «Вичат» помогает не только сохра-
нить уже имеющиеся связи, но и сформировать новые. «Встряска», 
«Пользователи по соседству», «Плавучая бутылка» – функции, позво-
ляющие добавить себе в контакты новых незнакомых пользователей. 
Самым популярным среди китайских пользователей в Иркутской об-
ласти является «Пользователи по соседству». На экране высвечивает-
ся список людей, которые находятся поблизости. Китайцы, которые 
приехали совсем недавно в Иркутск, часто задают вопросы тем, кто 
здесь уже давно. Вопросы, связанные с бытовой жизнью: они просят 
подсказать, где есть хорошие магазины, где можно обратиться к вра-
чу, как можно провести время в выходные, какое лучше заказать так-
си и т. д. Все вопросы находят отклик у тех, кто здесь живет продол-
жительно, но третий круг, как правило, не переходит во второй, об-
щение либо остается виртуальным, либо прекращается совсем.  

Таким образом, нам удалось обнаружить, что при использовании 
данного мессенджера китайцам за рубежом удается сохранять связи  
с жителями Поднебесной, а также с жителями их региона проживания 
во всех трех сферах, выделенных В.В. Малявиным, что казалось не-
мыслимым несколько десятилетий назад. После проведения данного 
исследования возникло немало новых вопросов и поводов для дис-
куссий. На ум приходит труд Говарда Рейнгольда «Виртуальное со-
общество». К какой новой реальности приведут социальные сети? 
«Вичат» – виртуальный чайнатаун? Является ли он альтернативой ре-
альному чайнатауну?  
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Особенности восприятия визуального образа  
Красноярска жителями и гостями города:  

метод декодирования 

Филько Антонина Игоревна 
аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института  

Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Создание уникального символического пространства города 
начинает играть важную роль в современном процессе трансфор-
мации визуального образа тех городов, что совершают переход  
из индустриальной стадии в постиндустриальную. Восприятие ви-
зуального образа города жителями и гостями в данном случае иг-
рает важную роль, поскольку представляет собой процесс субъек-
тивного декодирования значимых для субъекта знаков, выражен-
ных в предметах, опираясь на которые человек строит свое впечат-
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ление о городе. Город Красноярск выбран в качестве предмета ис-
следования, поскольку он находится в процессе трансформации 
образа города, вызванной сменой его роли индустриального центра 
Сибири на роль ключевого узла делового и культурного взаимо-
действия с Азией, а также в связи с проведением XXIX Всемирной 
зимней Универсиады – 2019. 

Городское пространство города Красноярска разнообразно и со-
держит в себе как типовые, так и уникальные строения, которые мож-
но разделить на три типа: дореволюционные, советские и современ-
ные. Главной особенностью города является его взаимодействие с ок-
ружающей природой и вписанность в ландшафт. Также особенностью 
пространства Красноярска является его изменчивость [1; 2]. 

Наиболее интересным и перспективным междисциплинарным 
подходом к исследованию символического пространства города была 
определена городская символическая экология. В рамках данного 
подхода символическое пространство города понимается как некий 
код, или текст, наделенный особыми символами, создаваемый горо-
жанами в процессе социального исторически и культурно обуслов-
ленного взаимодействия их с материальной средой города [3]. 

Метод декодирования города актуален для постиндустриальных 
городов и позволяет определить впечатление города путем раскрытия 
воспринимаемых общественностью ключевых элементов города в ви-
де его знаков и выявления тех объектов городской действительности, 
посредством которых люди различных групп составляют свой визу-
альный образ города. Суть метода состоит в сборе данных путем оп-
роса с использованием фотоанкеты. Анализ полученных данных про-
изводится путем объединения ключевых элементов в категории и ас-
пекты, подсчета опознавательного и представительного коэффициен-
та, а также P-значения. Кроме того, метод декодирования позволяет 
проводить анализ элементов с учетом принадлежности опрашивае-
мых к различным группам [4]. 

Исторический центр города Красноярска был выбран в качестве 
репрезентанта визуального образа, поскольку в сознании жителей об-
раз города прежде всего представлен через его центр. Это ядро горо-
да, устойчивое в сознании горожан. Кроме того, он является одной  
из наиболее посещаемых частей города и, предположительно, наибо-
лее известен среди жителей и гостей. 

Для исследования было сделано 236 снимков трех центральных 
улиц Красноярска (пр. Мира, ул. Карла Маркса и ул. Ленина) и пере-
секающих их, а также виды на реки Енисей и Кача. Из этих фотогра-
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фий для составления анкеты было отобрано 43 фото. Фотографии бы-
ли отобраны в соответствии с требованиями методологии. 

Для проведения опроса была составлена анкета, содержащая во-
просы для сбора данных об опрашиваемых и вопросы, связанные  
с распознаванием фотографий. Кроме того, в анкете был вопрос, 
предлагающий кратко описать впечатления о Красноярске. 

В процессе исследования было опрошено 187 человек. Основ-
ными площадками для опроса послужили Красноярский экономиче-
ский форум, Красноярский косплей конвент «AVector», Сибирский 
федеральный университет, Красноярская ярмарка книжной культуры. 
Были опрошены жители других городов, которые иногда посещают 
Красноярск, и пассажиры поездов, прибывшие в город. Также был за-
пущен онлайн-опросник. Выбор данных площадок обусловлен не 
только большим количеством людей, но и высокой вероятностью 
взаимодействия с гостями города. 

В ходе исследования было выявлено, что при определении места 
в городе Красноярске люди чаще всего обращают внимание на при-
мечательные здания. При повседневном взаимодействии с материаль-
ной средой города эти элементы оставляют наиболее яркие впечатле-
ния. Так же часто обращают свое внимание на элементы городского 
пространства, связанные с деятельностью и бизнесом. Таким образом, 
можно говорить о том, что при создании символического пространст-
ва Красноярска горожане и гости достаточно часто обращаются к ар-
хитектуре, что подчеркивает важность ее изучения в рамках город-
ского символизма.  

Важно отметить, что, несмотря на частое обращение к архитек-
турным символам, они все же не играют большой роли в формирова-
нии символического пространства города. Происходит это ввиду того, 
что символический аспект произведений архитектуры в реалиях со-
временного города оказывается вне контекста своей актуализации, 
вследствие чего не может с достаточной силой оказывать воздействие 
на жителей и гостей города. Жители и гости города Красноярска в по-
вседневной жизни чаще обращаются не к символическому, а к утили-
тарно-функциональному аспекту произведений архитектуры. 

Символическое пространство города строится и на функциональ-
ной составляющей центра города. Красноярск предстает как место, в ко-
тором постоянно происходят события и взаимодействия. Возможно, 
именно поэтому город был выбран в качестве площадки делового 
и культурного сотрудничества России с азиатским регионом, а также ме-
стом проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. 
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При анализе данных было определено, что наиболее яркий вклад 
в символическое пространство центра Красноярска делают природ-
ные объекты. В исследовании таким объектом выступает река Енисей 
и такие элементы города, как набережная и мост. Центр Красноярска 
имеет очень четкий визуальный образ, носителями которого являются 
реки, мосты и набережные. Данный образ широко тиражируется от-
крытками и фотографиями, а также банкнотами и воспринимается не 
только жителями, но и гостями города. 

Кроме того, был проведен анализ упоминаемости категорий раз-
личными группами граждан для выявления различия в восприятии 
визуального образа города и построения впечатления разными людь-
ми. В ходе анализа ответы были распределены по следующим при-
знакам: пол, возраст и длительность пребывания в городе. В качестве 
контрольного значения был взят опознавательный коэффициент. По-
лученные данные призваны показать, какие категории оказывают 
наибольшее влияние на различные группы граждан. 

Если говорить о различиях восприятия образа жителями и гостями, 
то можно выделить пять групп опрошенных в зависимости от продолжи-
тельности пребывания в городе. К жителям города относятся люди, про-
живающие в городе от 5 лет и более, то есть от 5 до 10 лет (6 %) и более 
10 лет (47 %) (рис. 1). В сумме жители составляют половину от всех оп-
рошенных. Остальные группы можно отнести к гостям города.  

 
Рис. 1. Соотношение групп по длительности пребывания 

Почти все группы ключевыми выделяют все пять элементов 
«Здание-достопримечательность», «Бизнес и знаки», «Дорога», «Дея-
тельность» и «Вода» (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение опознавательного коэффициента категорий относительно  

продолжительности пребывания в городе 

Из всех групп сильно выделяются люди, пребывающие в городе 
менее полугода и действительно являющиеся гостями города. Для них 
наиболее запоминаемой и считываемой категорией является «Вода»,  
а «Здание-достопримечательность» находится на втором месте. Объ-
яснением может служить то, что Красноярск имеет очень четкий ви-
зуальный образ, связанный с Коммунальным мостом, рекой Енисей  
и набережной. Поскольку данный образ закреплен на банкноте, он 
тиражируется по всей стране и даже за ее пределами. И несмотря  
на то что многие города России расположены по берегам рек, и мосты 
подобной конструкции можно встретить в других городах, данный 
визуальный образ закреплен именно за Красноярском. Кроме того, 
наравне с остальными часто упоминаемыми категориями, данная 
группа выделяется высоким показателем ОК для уличной фурнитуры. 
Это можно расценивать как большее внимание к деталям основных 
магистралей города. 

Также стоит отметить людей, живущих в Красноярске 5–10 лет. 
Они больше остальных чувствительны к деталям города и называют 
большее количество элементов. Можно сказать, что они уже доста-
точно знакомы с городом, чтобы хорошо здесь ориентироваться,  
но он им еще не надоел, и они внимательно относятся к окружающе-
му пространству. 
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Данное исследование показало возможности метода декодиро-
вания города для определения различий в построении образа города 
жителями и приезжими в зависимости от времени их пребывания. 
Данную методологию можно расширить, добавив в первую часть ан-
кеты новые вопросы для расширения возможностей деления опро-
шенных на различные группы, например по этническому признаку, – 
для выявления особенностей восприятия образа города различными 
этническими и культурными группами. 
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Согласно демографическим прогнозам, начиная с 2024–2025 гг. 
прирост численности населения сменится его сокращением, нарас-
тающим с каждым годом. Согласно последнему прогнозу Росстата, 
хотя численность населения в 2016–2030 гг. все-таки возрастет  
на 0,9 млн человек, население в трудоспособном возрасте сократится 
на 5 млн человек. Миграция становится как важнейшим ресурсом 
сдерживания депопуляции России, поддержания потенциала эконо-
мического развития и геополитической стабильности отдельных ре-
гионов, так и основным источником компенсации сокращения трудо-
вых ресурсов на ближайшие десятилетия. В то же время приток ино-
этничных мигрантов – ввиду сокращения миграционного потенциала 
российских соотечественников – станет глобальным вызовом, если не 
обеспечить адаптацию и интеграцию мигрантов. Исследователи отме-
чают, что религиозные организации помогают иммигрантам получить 
все необходимое для включения в новое общество. Роль культовых 
сооружений в адаптации мигрантов еще недостаточно изучена и тре-
бует более глубокого рассмотрения.  

Говоря о роли культовых сооружений, стоит в первую очередь 
рассмотреть роль религии как таковой в процессе адаптации и инте-
грации мигрантов. Для религиозно активных групп более важно со-
хранение своей этноконфессиональной идентичности, образа жизни. 
Религия, выполняя смыслообразующую, компенсаторную, регулятив-
ную и другие социальные функции, может способствовать более ус-
пешной адаптации мигрантов к новым условиям бытия. Мигранты 
являются наиболее незащищенной социальной группой, испытывают 
большой дискомфорт, связанный с переездом, порождающий у них 
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стремление к консолидации не только по этническим, но и конфес-
сиональным признакам. Выход за рамки обыденного заставляет ис-
кать способы возвращения в повседневную жизнь. В первую очередь 
это относится к религиозным и культурным аспектам повседневности, 
поэтому при смене места жительства люди пытаются воссоздать ту 
среду существования, в которой они находились до переезда [1]. 
Большую роль в религиозности занимают религиозные практики.  
На современном этапе в рассмотрении религиозных практик как 
удерживающих границы этноса важную роль играет понятие «габи-
тус» французского социолога П. Бурдье. Габитус определяется как 
системы структур, способных функционировать в качестве принци-
пов, которые порождают и организуют практики и представления. Га-
битус порождается объективными социальными структурами и вос-
производит эти структуры, производит индивидуальные и коллектив-
ные практики. Этнический габитус включает в себя практику предше-
ствующих и ныне живущего поколения, при этом одной из наиболее 
востребованных ныне живущим народом этнических практик про-
шлых поколений выступают практики религиозные. Проведению ре-
лигиозных практик на институциональном уровне служат культовые 
сооружения. Таким образом, культовые сооружения на религиозном  
и социальном уровне способствуют более комфортному адаптирова-
нию мигрантов в новой среде.  

Для выяснения роли культовых сооружений в адаптации и инте-
грации мигрантов важно рассмотреть процесс межкультурной комму-
никации. В процессе межкультурной коммуникации человек попадает 
в другой мир, испытывая при этом самые разные переживания чужого 
окружения. Это переживание чужого сопровождается также пережи-
ванием «своего» как контрастно противоположного «чужому».  
По мнению А.П. Садохина [2], в межкультурной коммуникации поня-
тие «чужой» имеет ключевое значение, поскольку при восприятии 
различных инокультурных явлений действуют когнитивные фильтры, 
позволяющие индивиду выделить себя из среды «других» и «чужих». 
А.П. Садохин выделяет в процессе коммуникации невербальную 
коммуникацию, средствами которой служат не только мимика, жесты, 
позы, но и различные элементы окружающей среды. Важную роль 
при рассмотрении роли культовых сооружений играет окружающее 
пространство, в которое попадает человек и в котором все чуждо. Ес-
ли рассматривать город как особый тип социального пространства, то 
основным признаком будет то, что его составляющими являются со-
циальные субъекты, люди, которые взаимодействуют между собой. 
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Здесь также важно учитывать мнение Т. Парсонса, который подчер-
кивал, что социальные взаимодействия имеют и физический аспект. 
Город как система – это и физическое пространство, наполненное ма-
териально-вещностными предметами, и социальное пространство, со-
стоящее из взаимодействий людей, которые представляют собой раз-
личные уровни рассмотрения пространства вообще и которые всту-
пают во взаимодействие и влияют друг на друга. В современных 
трактовках социального пространства выделяют два отличных друг  
от друга подхода к пониманию социального пространства, где так или 
иначе социальное пространство постигается через физическое, срав-
нивается с ним [3]. Бурдье отмечает качественную отличность соци-
ального пространства от физического (геометрического), но указыва-
ет на их взаимосвязь: социальное пространство стремится найти вы-
ражение в пространстве физическом. То физическое пространство,  
в котором живет современный человек, не является «самостоятель-
ным»: оно оказывается социально сконструированным и обусловлен-
ным, а люди как социальные агенты умеют «прочитывать» и следуют 
тем порядкам и правилам, которые задаются структурой пространст-
ва. Таким образом, говоря о роли культовых сооружений, можно сде-
лать вывод, что их наличие и распределение показывает включен-
ность социальных групп в общее социальное пространство и их ре-
презентативность. Для мигрантов, которые являются «чужими» для 
принимающей стороны, наличие в социальном пространстве атрибу-
тов их религии позволяют осознать себя частью общего социально 
пространства.  

Первые упоминания о мусульманах Красноярского края датирова-
ны XIII в., речь идет о татарах и киргиз-кайсаках, которые упоминаются 
как мусульмане. Во время первой переписи населения Российской им-
перии (1897 г.) на территории Енисейской губернии поживало 0,8 % 
мусульманского населения. Со временем число мусульман в Краснояр-
ском крае росло, и к первой четверти двадцатого века сформировалось 
42 мусульманских населенных пункта. Катализатором массовой мигра-
ции стала Столыпинская реформа. Мечеть старались построить в пер-
вый год или два. Мечеть являлась очень важным местом, здесь прово-
дились совместные праздники, обряды и молитвы.  

29 февраля 1892 г. Енисейское губернское правление постанови-
ло разрешить магометанскому обществу г. Енисейска постройку со-
борной мечети по представленному проекту, разработанному  
в Строительном отделении. Изменения в проект были внесены губер-
натором Теляковским и губернским инженером Павловым. По-
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видимому, сама постройка была осуществлена несколько позднее, так 
как на плане Енисейска 1896 г. мечеть еще не показана. Здание мече-
ти было выстроено магометанским обществом г. Енисейска в 1905 г.; 
вместимость мечети – 200 человек. Появление подобной культовой 
мусульманской постройки на рубеже XIX–XX вв. в северо-восточной 
Азии можно оценить как уникальное явление. 

В настоящее время мечеть является центром ислама в Енисей-
ске, Енисейском районе и близлежащих районах. Под ее сводами  
на «Джума» (пятничную молитву) собираются все мусульмане – 
представители разных народов России, Кавказа, Средней Азии, даль-
него зарубежья, граждане СНГ, волей судеб оказавшиеся в Енисейске 
и Енисейском районе. Мечети имеются в разных территориях края:  
в Минусинске (деревянная мечеть, 1898 г.), в пос. Казанка, мечеть 
Норильска самая северная в мире, в нескольких сельских населенных 
пунктах имеются мечети дореволюционной постройки. Построены 
мечети в с. Коврига Пировского р-на, с. Казачинское, д. Елга, с. Пи-
ровское, открыты молельные комнаты в Боготоле и Ачинске.  

С 1984 г. начинается деятельность (при участии Аухадеева 
Вильдана Аухадеевича, позже руководителя мусульман Красноярска) 
по официальной регистрации объединения мусульман города Красно-
ярска. В 1985 г. объединение мусульман Красноярска получило офи-
циальную регистрацию. В поселке Покровка на собранные общиной 
деньги была построена мечеть, которая просуществовала до 2010 г. 
В 2001 г. в Советском районе Красноярска была построена Соборная 
мечеть.  

Количество мусульман в России и, в частности, в Красноярском 
крае растет с каждым годом, повышая актуальность рассматриваемой 
проблемы. В настоящий момент строятся мечети в Ачинске и Канске, 
планируется строительство мечети в Большой Мурте и в Шарыпове. 
Поиск подходящей земли для строительства второй мечети ведется  
и в Красноярске. 

На еженедельную обязательную для всех мужчин-мусульман 
молитву в Красноярскую соборную мечеть приходит до 2000 челове-
ек. Здание соборной мечети согласно проектной документации рас-
считано на 400 человек, и вполне естественно, что много людей вы-
нуждены совершать намаз (молитву) на улице, на территории мечети 
прямо на асфальте, а если людей очень много, то и на тротуарах,  
и на газонах.  

При взаимодействии с Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Красноярскому краю в 26 исправи-
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тельных учреждениях открыты молельные комнаты для мусульман, 
построена мечеть в ОИК-42 п. Октябрьский Богучанского района, вы-
делены средства на строительство еще двух мечетей в исправитель-
ных колониях. Среди находящихся в местах принудительного содер-
жания присутствуют и представители мигрантов-мусульман, желаю-
щие осуществлять свое право на вероисповедание. Представители 
муфтията посещают эти учреждения, проводят проповеди, разъясни-
тельные беседы и иные мероприятия. В соборной мечети проводятся 
курсы лекций, посвященных проблемам мусульманской идеологии, 
радикальных течений и пр. Управление мусульман использует свои 
ресурсы для донесения до населения некоторых важных моментов 
миграционного законодательства, помогает в меру возможностей ре-
шать возникающие вопросы.  

В ходе работы была определена роль культовых сооружений  
в адаптации и интеграции мигрантов, проведен анализ ситуации  
в строительстве культовых исламских сооружений на территории 
Красноярского края. Культовые исламские сооружения, являясь ме-
стом проведения религиозных практик, способствуют комфортному 
вхождению мигрантов в незнакомую среду, демонстрируют принятие 
религиозных верований адаптирующихся. Воспринимая город как со-
циальное пространство, культовые сооружения отражают включение 
мигрантов в социальное пространство. Анализируя ситуацию в Крас-
ноярском крае, можно сделать вывод, что строительство мечетей ве-
дется как при содействии местных мусульман, так и при помощи по-
литических деятелей и государственных организаций. Мечети явля-
ются пространством для решения актуальных вопросов: на ежене-
дельных пятничных молитвах часто затрагивает актуальные темы ми-
грации, исламофобии, миграционного законодательства, норм и пра-
вил поведения в обществе. Именно мечеть становится таким местом, 
где мигранты собираются в большом количестве и где можно донести 
до них важные новости, правила и нормы поведения в виде пропове-
дей, чем активно пользуются духовные лица, выступая в этом случае 
в симбиозе с властью. В Соборной мечети Красноярска существует 
офис муфтия, куда мигранты часто обращаются за помощью или  
за консультациями по вопросам миграционного законодательства.  
В мечетях также имеются женские молельные комнаты. Как известно, 
мигранты довольно религиозны; их жены, дочери и сестры большую 
часть времени проводят дома. Женские молельни, куда они могут 
приезжать по пятницам, являются своеобразной отдушиной, и жен-
щины тоже оказываются включены в пространство города. Таким об-
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разом, мечеть является важным элементом как городского, так и со-
циального пространства, выполняя религиозную и воспитательную 
функцию, являясь площадкой для дискуссий, способствует адаптации 
и интеграции мигрантов в российское общество. 
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Введение в проблему исследования. Национальные идеи в России 
всегда колебались между двумя полюсами, названия которых менялись, 
а суть оставалась одной и той же. Эти колебания отражали два основ-
ных варианта решения проблемы «своего» и «чужого», ставших осевы-
ми именно во времена модерна, но, конечно же, существовавших  
и до него. На пути решения проблем «своего» и «чужого» человечество 
выработало несколько революционных по своей сути моделей, пытав-
шихся раз и навсегда изменить понимание происходящего между раз-
ными культурами и найти идеальный способ гармонизации отношений 
народов и культур, в том числе национализм и универсализм.  

Концептологические основания исследования. Процветавший  
в России национализм в модерне тесно перемешался с универсализ-
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мом. Как писал А. Тойнби, в любом отсталом обществе (а Россию с ее 
собственным хронотопом развития часто считают отсталой), которо-
му нужно противостоять более сильному противнику, возникает иро-
дианство – ратующее за копирование иностранных общественных ин-
ститутов, и зелотизм – призывающее к изоляции ради сохранения 
традиционного уклада. Ни одно из них – ни патриотизм, ни коллабо-
рационизм – само по себе не приводит к успеху: оба лишены творче-
ского начала [13]. В XIX в. в России противостояние сторонников 
«собственного» (национал-патриотизм, традиционализм и зелотизм)  
и сторонников «чужого» (универсализм, иродианство, инновацио-
низм) вылилось в движения славянофилов и западников, а также ак-
тивные искания интеллигенции «восточных путей» развития и их но-
вого, творческого синтеза. Славянофильство и западничество как на-
правления возникли в первой половине XIX в., формировались в кон-
тексте глобальных законов социально-исторического развития, в по-
иске переоценки рабовладения и феодализма (крепостничество),  
а также решения проблем государственной власти. При этом ратую-
щее за «свое» и его защиту и насаждение славянофильство и стремя-
щееся к универсализации западничество существенно различались  
в понимании исторического процесса, его целей, конкретных путей.  

Славянофилы стояли на почве религиозной философии, доктрин 
православия, а западники перенимали идеологические схемы запад-
ноевропейской рационалистической традиции. Западники (представи-
телями которых были А.И. Герцен, К.Д. Кавелин, Н.В. Станкевич, 
Н.П. Огарев, П.В. Анненков, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев и др.) го-
ворили о важности для России европейской модели развития в кон-
тексте развития общечеловеческой цивилизации, передовым рубежом 
которой является Западная Европа, где развернуто и успешно реали-
зуются принципы и технологии прогресса и свободы [3; 9; 14; 16]. 
При этом капитализм выступает как центральный путь для человече-
ства. Российская история, соглашались они с Западной моделью, есть 
история отсталости от европейского Запада, история и попыток ее 
преодоления. Задача России – в отказе от патриархальщины, «азиат-
чины», в частности общинности. Таким образом, «своим» не счита-
лась значительная часть идентичности российского народа. Также 
подчеркивалась роль «внешней правды»: справедливых и легитимных 
законов, должных устранить негативные последствия рабства и кре-
постничества, ввести демократию как свободу.  

Славянофилы (такие представители славянофильства, как 
Л.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С. Ак-
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саковы, Ю.Ф. Самарин) идеализировали традиционный партриархат  
и стремились вернуть времена, предшествовавшие открытию «окна  
в Европу», ратуя за возврат к патриархальному состоянию [8; 9; 15]. 
Они отрицали важность общечеловеческого развития и признавали 
самобытность жизни каждого народа или со-обществ близких наро-
дов, полагая, что модернизации разрушают самобытность народов  
и культур. По сути, ими также отрицалась часть национальной иден-
тичности россиян: ее «европейская» составляющая. У России, соглас-
но иллюзиям славянофилов, есть свой собственный путь развития, не 
требующий интеграции в европейскую и мировую (западную) систе-
му. Уникальность жизни и развития России связана с коллективист-
ским, а не индивидуалистским началом россиян как народа, идеалами 
соборности и «внутренней правды» (нравственности), общинным ха-
рактером жизни, идеалами православия, которое выработали и сохра-
нили россияне [10; 12]. Неприятие Европы естественным образом вы-
лилось в привычный России национализм и аналогичный европей-
скому мессианский подход: Россия якобы должна «оздоровить»  
и обогатить ущербную Европу идеалами православия и общинности, 
идеалами царской власти, помочь ей в разрешении внутренних  
и внешних политических проблем в соответствии с христиански-
ми/общинными принципами и «правде внутренней». Славянофилы 
отрицали продуктивность и эффективность «правды внешней», юри-
дической. Поэтому В.С. Соловьев, отрицавший славянофильский на-
ционализм, изоляционизм, мессианство из философских и нравствен-
но-религиозных убеждений, сформулировал глобалистский подход  
к анализу «русской идеи» в контексте трех «мировых идей», которые 
выделил еще Ф. Достоевский: «католицизма», «протестантизма»  
и «православия» [4; 6; 11].  

Оба этих течения были позднее соединены в «большевизм»: за-
падничество, славянофильство и православная религиозная традиция, 
которая помогла соединить вместе, казалось бы, несоединимое, и, бо-
лее того, в новое движение [7]. В начале ХХ века в Европе в среде 
русских эмигрантов возникло евразийство: «исход к Востоку», цен-
тральной идей которого было лидерство России в антиевропейском 
движении (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, 
Г.В. Флоровский, Н.Н. Алексеев, Н.С. Арсеньев, Л.П. Карсавин, В.Э. 
Сеземан, С.Л. Франк, В.Н. Ильин, и др.) [4; 8; 14]. Россия, занимаю-
щая срединное пространство между Азией и Европой, живущая  
на стыке двух миров – восточного и западного, объединяет эти нача-
ла: Россия-Евразия это самодостаточный мир. Его принципы описаны 
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концепцией месторазвития П.Н. Савицкого, близкой органицистской 
школе Ф. Ратцеля, модели центральной части Европы как «Харт-
ленда» (heartland – «сердцевинная земля» как «географическая ось» 
истории, «geographical pivot of history») Х.Дж. Маккиндера [19; 20; 21; 
22; 24]. По мнению Х.Дж. Маккиндера, сердце цивилизации  
до ХХ в. – центральная часть Евразии, вокруг которой расположены 
внутренняя дуга (Европа – Аравия – Индокитай) и периферийная дуга 
(Америка – Африка – Океания). Тот, кто «командует» хартлендом,  
по его мнению, тот командует миром. Центром хартленда является 
Россия, в ХХ в. противостоящая новообразовавшейся центральной 
точке теперь уже двуполярного мира – США, претендующей  
на власть миром или его значительной частью. Она осуществляет 
синтез двух начал Старого Света – Востока и Запада, европейского  
и азиатского начал, который Л.Н. Гумилев назвал скифско-сибирским 
«степным» стилем [2].  

Россия стала «плавильным котлом» для славяно-тюркских наро-
дов, сформировавших в результате органический сплав российского 
суперэтноса: «Надо осознать факт: мы не славяне и не туранцы…  
а русские» [4, c. 33]. Н.С. Трубецкой писал, что православие является 
стержнем евразийской культуры [14]. Русскую культуру отличает со-
борность или народность, ее цель – сохранить и множить духовные 
основы человечества. Евразийцы отрицали панславизм и европоцен-
тризм, славянское и европейское превосходство, а также связанный  
с ними отказ от национальных культур и стремление исключить или 
перескочить через некоторые ступени собственного развития. Они 
критиковали либеральное государство и парламентскую демократию, 
рассматривая ее как олигархию: евразийское государство должно 
иметь форму идеократии (например, «государства-церкви», или тео-
кратии, «народной монархии», национал-диктатуры, партийного го-
сударства и т. д.), быть механизмом реализации духовного импульса – 
от «духовных вождей» к остальным. В начале ХХ в. 
С.М. Широкогоровым был введен термин «этнос» в качестве собира-
тельного термина для обозначения этнических общностей [1; 17; 18].  

Постановка проблемы. Однако и суперэтнос не может избежать 
проблем, связанных с «национальным вопросом». Даже более того,  
в рамках суперэтноса происходят собственные не всегда осознавае-
мые, но очень значимые изменения. Так, на территории Сибири и ази-
атской части России уже несколько веков идет противоречивый, не-
однозначный и все более глубокий и разносторонний, порой дости-
гающий состояния военных конфликтов, диалог славянского и тюрк-
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ского «рукавов» российского суперэтноса. Этот диалог важен не 
только для них, но и для окружающих народов, всего мира. В послед-
нее время, в частности, привел к нарастанию тенденции сокращения 
китайской и монгольской диаспор Сибири: рост активности татарской 
«диаспоры», ее самосознания привел к активизации проблематики со-
отношения нравственных и правовых нормативов, которые на фоне 
прогрессирующей разрухи и обеднения Сибири вызывали к жизни 
мощные силы возрождения, не близкие монгольскому и китайскому 
самосознанию. В регион хлынули представители тюркских народов,  
в том числе из соседних стран: помимо возможности заработка, их, оче-
видным образом, привлекает наличие большей гармонии отношений 
жителей региона с собой и миром. Напротив, в европейской части Рос-
сии наблюдаются тенденции дисгармонизации: нарастает стремление 
государства подавить инициативы и самосознание (самостоятельность) 
не менее древнего и культурно богатого, чем славяне, татарского этно-
са, нивелировать его культуру, сведя ее к существующим в рамках «об-
щей» славянской культуры «частностям». Происходит прогрессирую-
щая нивелировка нравственных ценностей, ударяющая по всем жителям 
этого региона, продолжается углубление и расширение разрывов между 
социально-экономическими и политическими группировками, растет 
уровень культурного и экономического расслоения, парциального обо-
гащения и развития одних слоев за счет обеднения и деградации других. 
Попытки подавить малейшее сопротивление крымских и поволжско-
уральских татар, в том числе лишить самостоятельности Татарстан, по-
волжских татар, не желающих следовать ущербной экономической  
и политической стратегии «центра», выливаются в нарастающее непри-
ятие и пока еще скрытые конфликты. Государственный монолит России 
продолжает проводить линию, начатую еще во времена завоевания рус-
скими Сибири: подавление «инородцев», их эксплуатация, стравлива-
ние «собственного» народа с другими. На примере деятельности такой 
высококоррумпированной и антинародной по своим проявлениям орга-
низации, как «ФМС», усилий многих других сообществ и советов «со-
отечественников», усилий СМИ, действующих на территории страны, 
можно увидеть всю сущность этнокультурной политики Российского 
государства, предсказать ее последствия для русского, татарского  
и иных этносов российского суперэтноса. Эти последствия, к сожале-
нию, непродуктивны. Россия все еще живет мифами: черным мифом 
«монголо-татарского ига» и белым мифом «благословенной Москвы». 
На деле же, кроме вымыслов историков и политиков Запада и Китая  
о вражде славян и татар, и кроме вымыслов политиков и историков 
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Центральной России, защищающих свое «предназначение» творить без-
законие под маской «избранности», татары и тюрки, русские и славяне 
живут как единый организм, всей историей своих отношений утверждая 
жизнеспособность концепции транскультурализма, жизнеспособность 
российского суперэтноса как трансэтнической структуры.  

Обсуждение. Социализм, век ХХ, предложил понятие интерна-
ционализма, обращенного к идеалам равенства, братства и свободы, 
основанных на нравственной основе «внутренней правды», а также 
«внешней правде» законов и отношений в социалистическом государ-
стве. Кроме того, социализм обратился к равенству народов. В то же 
время капитализм XIX–XX вв. сначала продолжал линию националь-
ного отчуждения, расизма, свойственную феодализму, но позднее,  
в связи транснационализацией (глобализацией) корпораций, сформу-
лировал в течение ХХ – начала XXI в. – понятие и технологии муль-
тикультурализма, современность и посткапитализм XXI в. ввели  
в «игру» понятие транскультурализма [4; 5; 12; 23]. Это попытки 
смягчить революционные перевороты и сдвиги, убрав из них одно  
из ведущих «жал» социальных различий – этническое. 

Интернационализм был предложен в качестве антитезы нацио-
нализма и иных видов социальной несправедливости как части фео-
дально-рабовладельческой идеологии, поддерживаемой наследницей 
феодального и рабовладельческого сообщества – компрадорской 
буржуазией. Интернационализм – это идеология, пропагандирующая 
дружбу и сотрудничество между нациями, в том числе солидарность 
людей в борьбе против капитализма. Интернационализм существует 
как альтернатива глобализации с ее «мультикультурностью» как 
«буржуазным космополитизмом», понимаемым как отрицание всякой 
национальной культуры, как альтернатива «буржуазному национа-
лизму», понимаемому как идеология национальной исключительно-
сти и шовинизма. Проблема интернационализма, таким образом, кро-
ется в том, что он выступает как «прикладной» феномен, духовно-
нравственные основы которого не были осмыслены и потому созда-
вали теоретические и практические проблемы: не желавшие дружить 
и сражаться вместе против капитализма «отсекались» от сотрудниче-
ства. Кроме того, интернационализм предполагал большую или 
меньшую унификацию повседневной жизни людей: не опираясь  
на законы нравственные, он предложил, как и капитализм, законы 
юридические, заменив частную собственность государственной, вме-
сто того чтобы сделать ее собственностью народа. Юридические же 
законы оказались с легкостью «обходимыми», «нарушаемыми»  
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и трансформируемыми, как и любые иные законы права – наследия 
кастовых миров рабовладельческого, феодального, буржуазного. Со-
циализм повел народы по пути, на котором сегрегация и сепаратизм 
стали неизбежностью: вся мощь недовольства правовым (арбитраж-
ным) произволом вылилась в еще больший произвол – тотально неле-
гитимное уничтожение стран «социалистического лагеря», сопровож-
давшееся расколом этих стран и населяющих их народов по всем ли-
ниям накопившихся в странах противоречий. Идентичность и жизнь 
человека и группы становится все более противоречивой, внутренние 
и внешние противоречия смешиваются в единый «запутанный клу-
бок», узел. Люди и сообщества живут «связанные одной цепью».  
В итоге наступает стадия «разрубания узлов». Сначала социализм 
«обходился» поиском внешних и внутренних врагов, попытками соз-
дания мирового социализма и внутренними «чистками», включая 
массовые переселения народов, уничтожение интеллигенции и свя-
щенничества, концлагеря и «ударные стройки». Однако со временем 
врагов находить стало труднее: внутренние и внешние проблемы ста-
ли более «тонкими», социализм столкнулся с последствиями собст-
венных ошибок, включая вольное и невольное подавление людей  
и наций, ставившего «буквы закона» выше «букв» достоинства (чес-
ти) и жизни. Таким образом, интернационализму как практике и кон-
цепции «не хватило» опоры на духовно-нравственные ценности: он 
развивал способность любить «ближнего» и самого себя меньше, чем 
способность сражаться с ближним – и с самим собой.  

Россияне, разбитые на «западников» и «славянофилов», скорее 
сопротивлялись проникновению и распространению идей, положив-
ших начало мультикультурализму: интеллигенция конца XIX в. пыта-
лась обнаружить глубинные, народные и религиозные основания на-
ционализма: происходила переоценка западных ценностей и ориенти-
ров, кристаллизация собственных принципов, утверждалось новое 
прочтение сути российской государственности. Национализм стал 
одним из ведущих факторов переориентации экономической активно-
сти и ее беспрецедентного перемещения в центр эпохи модерна 
(modern society, modernity, contemporary society). Национализм и фор-
мирование «капиталистических наций» рассматривается как ключе-
вой момент в становлении капитализма: начало всему положили, на-
циональные интересы буржуазных наций как государств, вступавших 
в политическое и экономическое соперничество, а также обладающих 
общей судьбой и выбирающих – определяющих эту судьбу путем 
плебисцита. Государство и национализм как политика государства  
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во многом способствовали формированию наций в индустриальных 
государствах XIX в. На этапе становления капитализма было необхо-
димо «превратить» общества в нации, использовав национализм. При 
капитализме происходит трансформация этнически и культурно раз-
нообразных кластеров сообщества, территориально объединенных  
в единое государство, в целостность нового типа, которая получает 
новое название – «общество органической солидарности», «нация», 
«капиталистическое общество»: социальная, культурная и политиче-
ская стороны жизни этносов «сплавляются» с экономической сторо-
ной. Таким образом, сначала этнические и территориально-
культурные общности достигают достаточно высокой интеграции, по-
зволяющей сформировать социально-психологическое и экономико-
политическое единство, формируются и развиваются национальные 
рынки. Затем национальные рынки расширяются и начинают изме-
нять общество. С появлением крупных национальных корпораций, 
для которых границы местных, национальных рынков уже тесны, 
возникает другой запрос: для развития капитализма, в том числе к по-
сткапитализму, понадобились «транскапиталистические» нации, 
мультикультурализм и глобализм (универсализм) как еще более плот-
ные сплавы на пути к мондиализму, тотальной власти рынка в жизни 
человечества [1; 6; 17; 19].  

Мультикультурализм был создан для удовлетворения растущих 
потребностей «буржуазного космополитизма» в установлении кон-
троля над всем населением – стран, регионов, континентов, всей зем-
ли: транснациональные корпорации не могли не столкнуться с про-
блемами различий групп и людей разных наций, сословий, поколе-
ний, вероисповеданий, то есть разных культур и субкультур, а также  
с необходимостью решить проблемы взаимодействия людей с помо-
щью идеологии и концепции, позволяющей более или менее унифи-
цировать взаимодействие, превратив человека в часть «физического 
капитала». Как бы ни были различны современные мультикультурные 
подходы, а также предшествовавшие и последовавшие им концепции: 
ассимиляции, «плавильного котла», «салатницы» и т. д., – все они 
связаны с решением задач унификации и оптимизации производства: 
оптимизации служения населения буржуазным правительствам  
и транснациональным корпорациям и, в перспективе, мировому пра-
вительству, внедряющему унифицированные идеологию и ценности, 
представления и понимания мира и самих себя людьми, деиндивидуа-
лизированные нормативы и ритуалы поведения. На этом пути муль-
тикультурализм столкнулся с жестким ответом в виде сепаратистских 
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«несогласий». Будучи обращенными на защиту собственных прав  
и отделение от других национальных, религиозных и т. п. групп  
и подгрупп, культур и субкультур, сепаратизм продемонстрировал 
более важное стремление людей «быть хозяевами своей жизни»: 
иметь свое понимание себя и мира (свое «мнение»), свои ценности  
и идеологию, отличные от идеологии глобализации и универсализа-
ции, свои ритуалы и нормы. Свобода как самостоятельность и досто-
инство, как совокупность прав и обязанностей – основное, «непреду-
смотренное» мультикультурализмом явление. Мультикультурализм 
вырождается в системы преференций и самоизоляцию культур и суб-
культур, ведя к росту фашистских настроений (потребности и жела-
ния «квалифицированных потребителей» становятся все «квалифици-
рованнее»). Мультикультурализм воспитывает рентные, паразитиче-
ские установки, формируя и развивая отношения зависимости и раб-
ства жаждущих «хлеба и зрелищ», заботящихся лишь об удовлетво-
рении инстинктивных программ – благополучия и размножения – вне 
зависимости от «программ» духовно-нравственных. Рабы становятся 
все более похожими на «хозяев», общество сегментируется и стано-
вится высоко иерархичным, границы между кастами – все более не-
проницаемыми. Таким образом, мультикультурализм обречен на соз-
дание «электронных» и иных концлагерей, изолятов, колоний и ре-
зерваций, наряду и благодаря институтам «всеобщей прозрачности» – 
всеобщего и тотального контроля государства и созданной им тюрь-
мы-паноптикума, в которой каждый контролирует каждого. Идентич-
ность и жизнь человека и группы все более фрагментируется, стано-
вится лоскутной и в итоге погибает. К этому и ведет его мальтузиан-
ская модель «ножниц», внушающая необходимость коммодификации 
жизни, а также беспрепятственного, безответственного, комфортного 
и сакрализирующего потребителя потребления. Мультикультурализм 
этатичен и служит интересам буржуазного государства, но не обще-
ства. Его цель – стереть «иное» с повестки дня, пусть и ценой вре-
менного, парциального ущемления «своего».  

Транскультурализм, феномен пост-буржуазного, пост-капита-
листического мира, частично унаследовал идеи интернационализма. 
Он пытается решить эти проблемы, не отворачиваясь ни от чего. 
Транскультурализм расцветает «на границах», в зонах «несостыко-
вок», зонах, отношения в которых не могут регулироваться одной 
системой прав и одной идеологией [6; 10; 13; 22]. Столкновение, 
взаимодействие, взаимный обмен и диалог этих идеологий и ценно-
стей, пониманий себя и мира (переживаний и представлений), норм  
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и ритуалов приводит к возникновению новой, «гибридной» идентич-
ности. «Гибрид» сознает противоречивость, но относится к ней  
и к противоречащим тенденциям с принятием и смирением. Отноше-
ния людей и групп строятся ацефалично, кланово: государство все 
более перерастает в государство-церковь, живущее не по законам че-
ловеческим, но по законам духовно-нравственным. Отношения стро-
ятся как отношения значимого и ответственного дарообмена, как по-
пытка заслужить собеседника – уважительное отношение к себе  
и к нему, понимание взаимодействия людей и групп как праздника, 
как повода для развития, открытия неведомого и постижение неведо-
мого в себе и в другом.  

Выводы. Именно последний вариант может стать ориентиром 
для формирования и сохранения принципов экологии культуры: по-
иск пограничных, интегративных моделей построения внутренних  
и внешних отношений, которые будут способствовать профилактике 
и разрешению межкультурных конфликтов. Сама ситуация подталки-
вает исследователей и практиков, людей и сообщества к осознанию  
и проживанию «пограничных» форм существования, при которых 
вынужденно или добровольно противоречия сохраняются, переходя  
в новое качество отношений: удовлетворенность «пограничностью» 
при этом может способствовать более продуктивному и эффективно-
му проживанию этапа «непризнанности», пониманию важности внут-
ренней гармонии по сравнению с внешней, внутренней ответственно-
сти – по сравнению с внешней, общества – по сравнению с государст-
вом, нравственности – по сравнению с правом. Такое состояние дос-
тигается во многих «новейших», непризнанных государствах, в со-
временных посткапиталистических странах, в странах, активно пы-
тающихся разрешить социально-политические и культурно-религиоз-
ные противоречия, – там, где человеческое достоинство и нрав-
ственность ставятся выше страха и защищающего от страха права, где 
стратегическое выживание-развитие важнее тактического – выжива-
ния-«благополучия».  
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Жилищные условия как фактор миграции 

Гуляева Наталья Павловна 
кандидат философских наук, доцент кафедры экономики и управления  

бизнес-процессами Института управления бизнес-процессами и экономики  
Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Население Красноярского края, расположенного в центре Рос-
сии, удаленного от государственных границ, характеризуется высокой 
миграционной подвижностью. Причем если вследствие обмена с дру-
гими субъектами Российской Федерации наблюдается отток жителей, 
то международная миграция увеличивает численность населения 
(табл. 1). 

Таблица 1. Миграционный прирост населения Красноярского 
края за счет международной миграции (по данным 
Росстат) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2016 
Азербайджан -29 -10 573 929 1 054 920 637 694 
Армения 37 188 764 905 949 521 516 570 
Казахстан 774 512 542 608 628 477 713 673 
Киргизия 375 507 1 482 1 558 1 377 1 111 537 946 
Таджикистан 36 125 761 935 1 449 1 290 1 172 1 652 
Узбекистан 212 254 481 392 461 404 248 217 
Украина -45 -22 621 350 476 359 2 610 1 303 
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Основной приток происходит из стран ближнего зарубежья – 
бывших республик Советского Союза. Что же заставляет людей ме-
нять место жительства? В качестве одного из факторов, определяю-
щих выбор мигрантов, рассмотрим жилищные условия Красноярского 
края и сопредельных территорий, с одной стороны, и стран-доноров – 
с другой стороны. 

Для анализа использованы открытые данные официальной ста-
тистики рассматриваемых государств [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

В первую очередь, остановимся на таком показателе, как общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля (табл. 2).  

Таблица 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя (кв. м, по данным нацио-
нальной статистики) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Россия 21,8 22,2 22,6 23 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9 
Сибирский 
ФО 

20,8 21,1 21,4 21,7 22,1 22,2 22,6 23 23,5 

Красноярский 
край  

22 22,1 22,5 22,7 22,9 23 23,3 23,9 24,3 

Республика 
Тыва 

12,6 12,9 13 13,1 13,2 12,9 13,1 13,5 13,8 

Республика 
Хакасия 

20,5 20,8 21 21,3 21,6 21,9 22,3 22,7 23 

Азербайджан 11,5 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 
Армения 27,6 28,3 29,2 30,6 30,9 31,4 31,6  31,4 
Киргизия  13,4 14,2 15,7 14,5 14,8 12,8 12,5 13,0 13,1 
Таджикистан  8,5 8,5 8,7 8,8 10,7 10,8 10,9   
Украина 22,8 23,0 23,3 23,5 23,7 23,8 22,6 22,9 23,1 

 
Приведенные цифры демонстрируют увеличение жилой площа-

ди на одного жителя по всем рассматриваемым государствам (за ис-
ключением Киргизии). Однако на 2016 г. только для Армении данный 
показатель выше, чем в Красноярском крае; сопоставима обеспечен-
ность жилой площадью с Украиной, но при этом темп прироста  
на территории края выше. Остальные страны проигрывают не только 
Красноярскому краю, но и другим территориям Приенисейской Си-
бири, даже такому депрессивному региону, как Республика Тыва. 

В то же время значение имеет не только размер жилой площади, 
но и благоустройство жилья. Рассмотрим такие характеристики, как 
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обеспеченность холодной и горячей водой, канализацией и кухонны-
ми плитами. 

В табл. 3 приведены данные по доле жилого фонда оборудо-
ванного водопроводом. Красноярский край и Россия в целом не-
сколько уступают только Азербайджану. Однако если для России 
(исключая Тыву) этот показатель возрастает, то для Азербайджа-
на – снижается. Снижается он и для Киргизии, а на Украине растет 
очень медленно. 

Таблица 3. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудован-
ного водопроводом, в общей площади всего жилищного 
фонда (%, по данным национальной статистики) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Россия 76,91 77,34 77,73 78,13 78,46 79,5 77,12 81,43 81,91
Сибирский 
ФО 

70,87 71,33 71,95 72,55 72,77 74,47 75,2 75,61 75,93

Красноярский 
край  

73,04 73,23 74,59 74,97 75,21 78,23 79,95 79,83 80,25

Республика 
Тыва 

37,25 39,11 37,05 36,81 36,49 35,6 34,34 35,05 35,61

Республика 
Хакасия 

66,47 66,63 66,78 67,36 69,11 69,4 69,64 70,78 71,79

Азербайджан 89,8 86,6 86,8 87,2 87,3 87,3 87,1 86,8 87,4 
Армения сопоставимые данные отсутствуют 
Казахстан  57,1 57,6 65,2 64,8 66,4 66,5 68,2 67,3 69,8 
Киргизия  27,8 22,8 23,6 22,9 23,4 25,6 26,3 24,5 24,3 
Украина 57,8 58,7 59,6 60,3 61,1 61,5 60,3 60,8 61,2 

 
Обеспеченность жителей горячей водой (см. табл. 4) демонстри-

рует огромный разрыв: по всем наблюдаемым территориям России 
она достигает 60–70 % (исключение Тыва – 34,4 %), тогда как  
у стран-доноров максимальные значения 41 % и 47 % (Казахстан  
и Украина соответственно). В Киргизии – менее одной десятой,  
а в Азербайджане чуть более одной двадцатой жилых площадей име-
ют горячее водоснабжение. 

Обеспеченность канализацией (см. табл. 5) показывает картину, 
во многом близкую к обеспеченности холодной водой. Выше чем  
в России данный показатель только в Азербайджане, где на протяже-
нии исследуемого периода он имеет слабовыраженную тенденцию  
к падению, тогда как в нашей стране наблюдается устойчивый при-
рост (кроме Тывы).  
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Интересна ситуация с возможностями установки кухонных плит. 
Газовые плиты преобладают в государствах Закавказья и на Украине: 
ими оборудовано 80–90 % жилых площадей. Для России этот показа-
тель существенно ниже – 66 %, для Сибирского федерального округа 
еще ниже – 28,9 %, для Красноярского края – менее 15 % (см. табл. 6). 
Однако такие цифры объясняются распространением напольных 
электроплит, в особенности в Сибирском ФО – 51,4 % и крае – 
68,3 %. В бывших республиках Советского Союза использование ста-
ционарной электроплиты встречается крайне редко (например,  
в Армении в 2016 г. – 2,6 %, на Украине – 3,9 % и в Казахстане – 
15,1 % в 2013 г.), и данный показатель зачастую отсутствует в нацио-
нальной статистике или учитывается нерегулярно.  

Таблица 4. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванного горячим водоснабжением, в общей площади 
всего жилищного фонда (%, по данным национальной 
статистики) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Россия 64,18 64,56 64,89 65,32 65,54 66,18 63,9 68,13 68,7 
Сибирский 
ФО 

55,6 56,02 56,47 57,61 57,7 58,43 58,92 59,45 59,93

Красноярский 
край  

64,81 65,63 66,5 66,71 67 68,03 69,53 69,19 69,38

Республика 
Тыва 

36,05 38,63 36,48 36,13 35,95 35,41 33,98 34,17 34,41

Республика 
Хакасия 

60,72 61,76 60,41 60,47 61,05 61,18 61,02 61,43 62,63

Азербайджан 11,7 8,4 7,2 4,7 5,2 5,2 8,8 6,7 6,7 
Армения сопоставимые данные отсутствуют 
Казахстан  37,5 37,3 43,0 41,5 41,3 41,1 40,6 41,9 41,5 
Киргизия  9,9 9,1 10,4 7,4 8,0 9,3 9,5 9,2 9,4 
Украина 41,3 42,3 43,1 43,9 44,6 45,2 46,8 47,0 47,0 

 
К сожалению, данные по благоустройству жилья в Республике 

Таджикистан обнаружены автором только по материалам переписи 
2010 г. Кроме того, большая часть показателей приводится не к пло-
щади жилых помещений, а к доле населения, имеющей доступ к соот-
ветствующим услугам. Тем не менее цифры демонстрируют критиче-
ский разрыв с Россией в общем и Центральной Сибирью в частности. 
Только 22,2 % населения Таджикистана могут пользоваться водопро-
водом, 15,4 % – канализацией, 0,8 % обеспечены подачей горячей во-
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ды, 2,3 % – централизованно снабжаются газом, 2,5 % – имеют на-
польные электроплиты [8].  

Таблица 5. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванного водоотведением (канализацией), в общей 
площади всего жилищного фонда (%, по данным на-
циональной статистики) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Россия 72,77 73,31 73,73 74,08 74,4 74,93 72,43 76,77 77,14
Сибирский 
ФО 

64,83 65,46 65,98 66,46 66,7 67,55 68,13 68,49 68,79

Красноярский 
край  

68,1 69,03 70,19 70,75 71,03 72,14 73,84 73,64 73,86

Республика 
Тыва 

37,25 39,11 36,9 36,67 36,33 35,47 33,95 34,31 34,6 

Республика 
Хакасия 

64,25 64,55 64,79 65,11 66,46 66,63 66,81 67,9 68,27

Азербайджан 85,6 84,2 84,3 84,6 84,9 84,9 85,1 85,0 85,2 
Армения сопоставимые данные отсутствуют 69,3 
Казахстан  52,2 51,6 60,3 59,6 59,5 60,8 62,7 57,1 57,8 
Киргизия  20,2 17,4 18,8 16,6 16,5 18,6 19,7 17,9 17,9 
Украина 55,6 56,6 57,5 58,2 59,0 59,4 57,2 58,8 59,2 

Таблица 6. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванного газом, в общей площади всего жилищного 
фонда (%, по данным национальной статистики) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Россия 69,36 69,2 69 68,65 68,31 67,55 65,29 66,72 66,34
Сибирский 
ФО 

33,38 33,08 32,89 32,45 32,16 30,71 29,88 29,29 28,86

Красноярский 
край  

21,25 20,76 20,43 19,69 19,21 15,35 14,21 13,67 13,46

Республика 
Тыва 

16,8 16,42 14,62 14,35 12,16 13,32 12,94 12,47 9,02 

Республика 
Хакасия 

34,17 33,48 33,02 32,56 31,68 31,06 30,28 29,02 29,33

Азербайджан 87,4 86,3 86,1 85,0 85,9 85,9 92,1 91,9 91,9 
Армения сопоставимые данные отсутствуют 83,9 
Казахстан  38,2 37,8 40,3 41,9 41,9 43,0 43,4 44,2 45,9 
Киргизия  25,6 21,1 21,5 18,2 16,9 18,8 18,5 16,9 16,8 
Украина 83,1 83,0 83,2 83,1 83,2 83,0 83,3 83,3 83,1 
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Таким образом, мы видим, что наиболее интенсивный отток 
происходит с территорий, для которых характерно существенное рас-
хождение в благоустройстве жилья по сравнению с Красноярским 
краем. Это позволяет предполагать, что показатели, связанные  
с оценкой благоустроенности жилья, могут применяться как при изу-
чении причин миграции, так и при оценке миграционного потенциала.  
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Уже к началу 1960-х гг. сибирские города столкнулись с про-
блемой, варианты решения которой советским плановикам и градо-
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строителям еще только предстояло определить. Бурный рост город-
ского населения, ранее воспринимавшийся не иначе как однозначное 
благо для размещаемого производства, теперь таил в себе многочис-
ленные риски.  

Проблема не возникла одномоментно, причины восходили 
к 1940-м гг. Тогда военная эвакуация оказала столь мощное воздейст-
вие на города, что в последующем их облик скорее корректировался, 
нежели подвергался существенному переустройству. Вслед за заво-
дами на восток перебрасывались крайне востребованные там, на мес-
те, рабочие руки. К рабочему и инженерно-техническому персоналу 
добавлялись члены их семей и эвакуированные из оккупированных  
и прифронтовых областей. Омск, Новосибирск и Красноярск – первая 
тройка городов за Уралом, куда первоочередными адресатами спешно 
направлялись эшелоны с людьми и техникой. 

Трудовая миграция: из Сибири в Сибирь 
Надо сказать, что еще с 1930-х гг. в Красноярске, как и в ряде 

других сибирских городов, стало разворачиваться большое про-
мышленное строительство. В 1934 г. в Красноярске заложили ма-
шиностроительный завод (Красмаш), летом 1935-го – судострои-
тельный, а через год стали возводить опоры будущего целлюлозно-
бумажного комбината. Вплоть до 1941 г. Красноярск ежегодно 
прирастал на 2 тыс. человек. Только за короткий отрезок с 1940  
по 1943 г. краевой центр дополнительно принял почти 100 тыс. че-
ловек [6, с. 437].  

Окончание войны мало изменило общую картину – значитель-
ная часть эвакуированного производства оставалась в Сибири.  
По мнению советского руководства, такой шаг должен был только 
усилить военно-мобилизационные возможности страны. Частичное 
перераспределение в «глубокий тыл» военных заводов значительно 
снижало риск потери всего территориально-сконцентрированного 
производства, что почти и произошло в самом начале войны.  

С середины 1950-х гг., после старта новой кампании по индуст-
риализации востока, население сибирских городов стало резко воз-
растать – туда добровольно, по комсомольской путевке либо оргнабо-
ру стала прибывать рабочая сила. 

Откуда приезжали эти люди? Расчеты, проведенные новосибир-
ским Институтом экономики и организации промышленного произ-
водства (ИЭиОПП СО АН), выявили любопытную деталь. Оказалось, 
что до 45 % поступивших на промпредприятия Сибири в период  
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с 1946 по 1960 г. ранее работали в тех же местах, где и локализова-
лись предприятия. «Если учесть, что почти столько же составляли 
впервые включившиеся в производство, то на долю ранее работавших 
в других районах придется около 10 %. Почти наполовину это выход-
цы из европейских районов страны, остальные прибыли с Урала, 
Дальнего Востока и из других районов» [4, с. 130]. 

За резюмирующей строчкой «и из других районов» скрываются 
в том числе Западная и Восточная Сибирь. Прибавление их долей да-
дут нам дополнительные 4 % к общему знаменателю. И выйдет, что 
только каждый десятый рабочий в Сибири оказывался выходцем  
из других регионов Советского Союза. 

Конечно, можно посетовать на территориальную обезличен-
ность данных по внутри- и межрайонной миграции, они учитывают 
лишь приток местных/неместных кадров в целом по Сибири. Быть 
может, если мы взглянем ближе на конкретные регионы, то выявим 
принципиальные различия, вполне возможные в масштабах Сибири, 
растянувшейся по широте на 4 тыс. километров. 

В качестве примера возьмем данные по одному западносибир-
скому – (Алтайский край) и одному восточносибирскому региону 
(Иркутская область). Их административные центры Барнаул и Ир-
кутск разделяет расстояние в пол-Сибири, но различия этим не исчер-
пываются – у них и совершенно разный климат. Более мягкий пере-
ходный на Алтае и резко континентальный в Приангарье. Соответст-
венно различны и хозяйственные особенности: Алтай расположен  
в полосе благоприятного агропользования, чего не скажешь об Ир-
кутской области – это зона рискованного земледелия.  

Оказывается, за тот же период – с 1946 по 1960 г. – местные жители 
обеспечили свыше половины городского прироста в обоих регионах 
(больше – на Алтае (79,6 %), меньше – в Иркутской области (54,4 %)).  

Именно местное население и стало источником роста сибирских 
городов. Что касается прибывших из других территорий, то «прижи-
ваемость выходцев из районов европейской части СССР, Средней 
Азии, Казахстана и Дальнего Востока была относительно низкой, 
вследствие чего эти регионы не играли существенной роли в индуст-
риальном заселении Сибири» [4, с. 262]. 

Последующие годы не принесли серьезных изменений. Так,  
в 1969 г. доля внутрирайонной миграции в Западной Сибири состав-
ляла 134,4 %, в то время как межрайонная, наоборот, фиксировала от-
ток населения (–4,8 %). В Восточной Сибири к тому времени потен-
циал внутренней миграции стал заметно ослабевать, сохраняя, впро-
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чем, столь же высокие пропорции: 101,7 к 14,4 %. Объединяла оба ре-
гиона потеря собственного населения, выезжающего за пределы 
РСФСР. Но здесь речь скорее шла о миграционной текучести – уез-
жали не закрепившиеся на месте кадры союзных республик [12, с. 33]. 

Внешний миграционный приток на восток РСФСР оказывался 
вторичным, пропуская вперед жителей сибирских сел, малых и сред-
них городов, устремлявшихся в возникавшие в их регионах новые ин-
дустриальные центры. Дальше зависело от потенциала территории – 
более заселенный юг Западной Сибири позволил появиться двум го-
родам-миллионникам. Но чем дальше на восток, тем меньшим оказы-
вался миграционный поток, сужались возможности роста населения 
городов. 

Город с видом на миллион 
В 1964 г. Новосибирск обрел статус первого сибирского города-

миллионника. Через пятнадцать лет, по итогам всесоюзной переписи 
1979 г., миллионную отметку преодолел и Омск. Ожидалось, что сле-
дующим станет Красноярск. Краевое руководство в 1984 г. на юби-
лейных торжествах, посвященных образованию Красноярского края, 
рассчитывало уже в начале 1990-х преодолеть желанную отметку 
[16]. И действительно, Красноярск все же стал третьим сибирским 
миллионником, но гораздо позже – к 2013 г. 

Сибирь стремительно урбанизировалась. Сверхбыстрый рост 
1940–1960-х гг. стал предтечей особого в советской градостроитель-
ной практике новосибирского феномена. Даже по сибирским меркам, 
где города уступали в возрасте находящимся в европейской России, 
Новосибирск оказывался совсем уж молодым – возник он в самом 
конце ХIХ в. на линии строящейся Транссибирской магистрали, срав-
нительно быстро получив в 1903 г. статус города.  

Первый тревожный звонок дал о себе знать в 1959-м, когда чис-
ленность Новосибирска достигла 887 тыс. человек, – отметка, на ко-
торую плановики выводили город только к 1970 г. (850 тыс. человек). 
Стало ясно, что с такими темпами роста город далеко выйдет за отве-
денные рамки, что, кстати, и произошло: всесоюзная перепись 1970 г. 
насчитала в Новосибирске 1,16 млн жителей [1]. 

Меньше 70 лет потребовалось Новосибирску, чтобы стать мил-
лионником, – ни один советский город ни до, ни после не мог похва-
стать таким рекордом. Достижение, вскоре ставшее городской леген-
дой, предметом местной гордости – ведь Чикаго, с которым честолю-
биво сравнивался молодой город, потребовалось для этого 85 лет. 
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Советская индустрия на востоке страны за рабочими руками шла 
именно в крупные города. Становясь островками экономического 
развития, города, в свою очередь, и сами притягивали к себе пришлое 
население. Крупным городам оставалось только быстро набирать 
вес – в том же Красноярском крае к началу 1960-х гг. удельный вес 
занятых в производственной сфере стремительно развивавшегося 
Ачинско-Назаровского промышленного узла оказывался на 10 % 
меньше Красноярска [18, с. 60]. 

Очевидным становилось совпадение территорий промышленно-
го освоения с районами сложившихся крупных региональных цен-
тров. В ходе проводившихся в начале 1960-х гг. исследований ИЭи-
ОПП прямо отмечалась высокая концентрация промышленности  
в областных (краевых) центрах при очень слабом ее развитии в при-
легающих районах [Там же]. По словам Владимира Ламина, директо-
ра Института истории СО АН СССР: «…особенно быстро продолжа-
ла расти абсолютная и относительная величина городского населения 
Сибири и в первую очередь ее крупных городов – областных и крае-
вых центров: Омска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Красноярска, 
Иркутска. 

Процесс перераспределения населения в пользу крупных горо-
дов в ущерб сельской местности, особенно после паспортизации ее 
жителей, был настолько контрастным, что пришлось ограждать горо-
да дополнительными, еще более жесткими, чем прежде, администра-
тивными запретами, ограничениями и другими средствами селекции 
притока сельских жителей в города» [8]. 

Проблема гипертрофированного роста столичных городов не 
была новой. К тому времени в Венгрии и на Кубе стали предприни-
маться попытки по разгрузке административных центров – там эво-
люционный рост оказался подстегнут политикой форсированной ин-
дустриализации.  

В начале 1970-х гг. СССР, Болгария, Румыния и Монголия при-
ступают к разработке собственных стратегий по замедлению роста 
крупных городов. Решение виделось в создании новых либо развитии 
уже сложившихся небольших субрегиональных центров [14, с. 47–
48]. Сибири предстояло апробировать эффективность новой город-
ской политики. 

Венгерский случай 
Беспокойство мог вызывать риск развития сибирских городов  

по венгерскому сценарию, совпадения с которым обнаруживались 
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вполне отчетливо. События октября 1956 г. в Будапеште, расценен-
ные Москвой как антисоветский мятеж, заставили советских исследо-
вателей внимательно присмотреться к социально-экономическому 
положению Венгрии. Уникальность ситуации определялась исключи-
тельным положением Будапешта в жизни страны. Венгерские эконом-
географы даже рассматривали столицу как отдельный экономический 
регион наряду с макрорегионами Дунантулом, Северной Венгрией  
и Альфельдом. В начале 1960 г. в будапештской агломерации прожи-
вал почти каждый четвертый житель страны (23 %), больше чем  
во всем регионе Северной Венгрии.  

Будапешт стал особенно бурно расти сразу после окончания 
Первой мировой войны. Тогда город оказался пристанищем для тысяч 
мигрантов из сельской округи, перебиравшихся в столицу в поисках 
работы. Скорость, с какой росла столица, впечатляла – если в начале 
XX в. Будапешт насчитывал 860 тыс. жителей, то к 1930 г. в нем про-
живало уже полтора миллиона человек. Казалось, если в Венгрии где 
и растет население, то это столица и только она [10, с. 91–94]. 

В результате к 1960 г. Будапешт концентрировал до 45 % от всех 
промышленных рабочих в стране. Город безраздельно доминировал 
над своей округой – столичным медье Пешт. По ключевому для со-
циалистических экономик показателю удельного веса рабочих в об-
щем населении, Будапешт в 3,6 раза перекрывал статистику столич-
ного медье [13, с. 305]. 

Пришедшее к власти в конце 1950-х гг. новое венгерское прави-
тельство попыталось исправить ситуацию. Ставка делалась на созда-
ние сети опорных городов – метод, в последующем примененный Со-
ветским Союзом в его восточной индустриальной политике. Второй 
пятилетний план (1961–1965 гг.) отвечал новым веяниям: 4/5 от всех 
капиталовложений предусматривалось на развитие промышленности 
вне пределов Будапешта. 

Ускоренное развитие получили новые промышленные центры, 
прежде всего города Айка (электроэнергетика, стекольная и алюминие-
вая промышленность), Казинцбарцика (электроэнергетическая и химиче-
ская промышленность), Дунауйварош (черная металлургия) [7, с. 487]. 

Ассигнования в первую очередь шли в города с населением 
свыше 50 тыс. человек – как правило, ими оказывались администра-
тивные центры медье, где ускоренными темпами создавалась новая 
промышленная и социальная инфраструктура, в отличие от более 
мелких поселений (до 2 тысяч человек), продолжавших интенсивно 
терять собственное население [17, с. 97]. 
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Параллели с венгерской практикой обнаруживали себя сразу, 
особенно в дисбалансе пропорций с собственной округой. В том же 
Новосибирске на момент всесоюзной переписи 1959 г. проживало 
63,7 % от всего числа жителей области [19]. 

Вскоре схожая с венгерской модель создания опорной сети ма-
лых и средних городов стала претворяться и в Сибири. В радиусе 100 
километров предполагалось вынести филиалы и новые мощности но-
восибирских предприятий. Помимо демографической разгрузки мега-
полиса, такой индустриальный экспорт позволял замедлить разраста-
ние заводских площадей внутри города. Определился круг новых 
опорных центров: Бердск, Мошково, Искитим, Черепаново, Ташара, 
Колывань [5]. 

Удачно зарекомендовавший себя градостроительный экспери-
мент с созданием обособленного научного Академгородка решено 
было продолжить. В конце 1960-х гг. недалеко от него стал выстраи-
ваться сельскохозяйственный научный центр Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ. К середине 1980-х по южной кромке Новосибирска было 
возведено семь научно-исследовательских институтов и первая оче-
редь жилого микрорайона со своим центром обслуживания, в котором 
проживало около 6 тысяч человек (в основном семьи сотрудников на-
учного городка). Краснообск (такое название получил городок 
ВАСХНИЛ), получил статус поселка городского типа, а также норма-
тив на дальнейшее развитие до 25 тыс. человек. Так и случилось,  
в наши дни численность Краснообска находится в пределах когда-то 
отведенного ему лимита.  

Сценарий для Красноярска 
В отличие от Новосибирска, Красноярск не находился в окруже-

нии городов, которые вслед за новосибирской практикой можно было 
бы рассматривать в качестве опорных. Во многом определяющей ока-
зывалась география. С правого берега город прижимали к Енисею от-
роги Восточно-Саянских гор, к тому же там еще с 1930–40-х гг. стала 
разрастаться многокилометровая промышленная зона. На левом – 
перспективный северо-восток оказывался запертым корпусами алю-
миниевого и металлургического заводов, требующих вокруг себя дос-
таточно большую санитарную зону. 

Более резонным и интересным для города представлялся вари-
ант с форсированным развитием локальных субрегиональных цен-
тров – именно они должны были стать основой формируемых терри-
ториальных комплексов.  
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Таковые долго искать не пришлось – к тому времени правитель-
ство значительные средства выделяло на развитие энергетики и добы-
вающих производств на западном крыле Канско-Ачинского буро-
угольного бассейна (будущий Канско-Ачинский топливно-энергети-
ческий комплекс, он же КАТЭК). Здесь в ближайшие 15–20 лет пла-
нировалось создать крупный промышленный узел, эксплуатирующий 
богатые залежи местных дешевых углей. Бывшим до этого сельскохо-
зяйственным районам Ачинско-Назаровской группы предстояло стать 
промышленными. 

Согласно семилетнему плану (1959–1965 гг.) в Ачинске возво-
дился глиноземный комплекс для нужд строящегося в Красноярске 
алюминиевого завода. Переработка нефелиновой руды позволяла на-
ладить сопутствующее цементное и строительное производство.  
В Назарово строилась мощная тепловая электростанция.  

В самом Красноярске, несмотря на строительство в 1950–60-х гг. 
энергоемких объектов химической промышленности, темп роста на-
селения постепенно замедлялся (рис. 1). На это красноречиво указы-
вают данные четырех послевоенных всесоюзных переписей населения 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг.  

 
Рис. 1. Изменение динамики прироста населения Красноярска в межпереписные 

периоды 1959–1970–1979–1989 гг. (по данным ЦСУ и Госкомстата СССР) 

Замедление роста краевого центра происходило на фоне интен-
сивного роста городов Заполярья и юга Красноярского края. На Край-
нем Севере в 1970-х гг. в 3,6–3,8 раза увеличилось население городов 
Талнах и Кайеркан (Норильский промрайон). На треть вырос и сам 
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Норильск, средняя температура января (–28 °С) которого делала его 
экстремальным для жизни почти 190-тысячного населения – показа-
тель, к которому город подошел уже к 1979 г.  

На юге продолжался рост городов Абакано-Минусинского про-
мышленного узла. Эту динамику можно отчетливо проследить  
по трем наиболее крупным местным городам: Абакану, Черногорску 
и Минусинску (рис. 2, 3, 4).  

 
Рис 2. Изменение численности населения Абакана (1959–1989 гг.).  

По данным ЦСУ и Госкомстата СССР 

 
Рис 3. Изменение численности населения Черногорска (1959–1989 гг.).  

По данным ЦСУ и Госкомстата СССР 

Надо признать, не каждому городу на востоке выпадал шанс 
стать индустриальным центром. Определяющей становилась возмож-
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ность доступа к сети грузового транспорта, где приоритет отдавался 
железной дороге. Все крупные города соединялись железнодорожной 
сетью, будь то Омск, чья промышленная перспектива связывалась  
с нефтехимией (благодаря нефтепроводу Туймазы – Иркутск) или Но-
восибирский промузел, позиционировавшийся в качестве центра раз-
вития машиностроения, не говоря уже об угольно-металлургических 
городских агломерациях Кузбасса.  

 
Рис. 4. Изменение численности населения Минусинска (1959–1989 гг.).  

По данным ЦСУ и Госкомстата СССР 

В Восточной Сибири основными регионами размещения произ-
водительных сил стали Иркутская область и Красноярский край.  
В начале 1970-х гг., проанализировав данные о развитии региона  
за 1950–60-е гг., советский экономист Станислав Савин в своем иссле-
довании территориально-производственных комплексов Восточной Си-
бири подчеркивал: «в пределах Красноярского края и Иркутской облас-
ти сосредоточены наиболее благоприятные условия в Восточной Сиби-
ри для развития ряда важнейших производств» [15, с. 67]. 

Справедливости ради надо сказать, что на долю обоих регионов 
приходилось 4/5 территории и населения Восточной Сибири, с учетом 
Хакасии в составе Красноярского края (на правах автономной облас-
ти). Три других региона – автономные национальные республики Ту-
ва и Бурятия, а также Читинская область – значительно им уступали 
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не только по ресурсам, но и по темпам урбанизации. Доля городского 
населения по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.:1 

Иркутская область – 77,4 %; 
Красноярский край – 69,37 %; 
Читинская область – 62,8 %; 
Бурятская АССР – 56,78 %; 
Тувинская АССР – 42 %. 

Заключение 
В целом, история советской урбанизации Сибири дает нам 

возможность рассмотреть факторы, в конечном счете определив-
шие развитие городов, более того, задавшие вектор их движения 
надолго вперед. 

Во-первых, война оказала очень сильное демографическое и ин-
дустриальное воздействие на сибирские города. Влияние, оказавшее-
ся относительно точечным для Сибири: эвакуация промышленности 
шла в самые крупные города: Омск, Новосибирск и Красноярск. Вой-
на, фронты которой пролегли за тысячи километров, удивительным 
образом определила облик этих городов, их планировку и специфи-
ку – «оборонка» до сих пор если не главенствует, то в числе важных 
отраслей местной экономики.  

Чтобы представить масштабы сжатой по времени форсирован-
ной сверхиндустриализации, достаточно сказать, что уже в июле 
1942 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) приняло постановление 
о создании на левобережье областной столицы самостоятельного го-
рода. Отпочковавшаяся часть Новосибирска, где развернулось боль-
шинство эвакуированных заводов, должна была получить название 
Андреевска и на правах отдельного города – отдельную администра-
цию из 42 «ответственных» и 22 «технических» работников [9]. 

Следующей крупной фазой роста оказалась объявленная во вто-
рой половине 1950-х гг. новая программа индустриализации востока 
страны. Рост населения шел, в первую очередь, благодаря внутренней 
миграции, именно Сибирь и предоставила своим же городам необхо-
димые людские ресурсы. Несмотря на значительный внешний мигра-
ционный приток, необходимо признать и обратную сторону – он да-
вал и столь же значительный отток кадров.  

И, в-третьих, сибирские города не развивались автономно, в от-
рыве от общемировых процессов, пусть даже и с поправкой на «со-
                                                            
1 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9с. Распределение населения по 
национальности и родному языку. РГАЭ. 
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циалистическую» специфику. Самым наглядным примером является 
поиск решения проблемы сверхбыстрого роста столичных городов 
(для Сибири – административных региональных центров). Вопрос, 
невольно объединивший в 1950–1960-х столь непохожие Париж, Га-
вану, Будапешт, Новосибирск и другие. В Новосибирске была апро-
бирована модель создания города-центра, в ближайшем радиусе кото-
рого получала развитие сеть малых и средних городов. В Краснояр-
ском крае и Иркутской области появились субрегиональные промыш-
ленные центры, рассредоточенные на большом пространстве от запо-
лярной 69-й широты (Норильск, Талнах, Кайеркан) до 52-53-й «са-
марской» широты (Шелехов и Абакан) на юге.  
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г. Чита 

Современные мировые процессы интеграции и глобализации 
приводят к росту интенсивности соприкосновения различных госу-
дарств и культур. В данных условиях одним из важнейших аспектов 
построения позитивных отношений с представителями других нацио-
нальностей является взаимодействие на основе толерантности [1]. 
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Забайкальский край относится к числу многонациональных ре-
гионов с ярко выраженной полиэтнической картиной. Ввиду актив-
ных миграционных процессов в крае вопрос толерантного отношения 
к мигрантам, прибывающим на территорию Забайкалья, вызывает 
особый интерес.  

За последние годы межэтническая нетерпимость и конфликт-
ность возросли в большей степени в молодежной среде. Кроме со-
циальных факторов, на формирование межэтнических отношений 
и толерантности влияют и особые характеристики самой молоде-
жи. Помимо широкого кругозора, высокого интеллекта и мобиль-
ности, современную молодежь характеризует излишняя самоуве-
ренность, стремление к утверждению своей точки зрения, прояв-
ление агрессии и раздражительности к представителям другой 
культуры.  

Сегодня проблемы в восприятии или невосприятии молодежью 
других национальностей, толерантное отношение к различиям между 
людьми, к уважению этих различий зависят от многих факторов, та-
ких как ценности личности и общества, воспитание и ближайшее ок-
ружение. Еще на восприятие других может влиять менталитет страны, 
в которой человек вырос [2]. 

В Концепции развития молодежной политики в России пробле-
ме толерантности уделяется особое внимание. Так, среди основных 
направлений деятельности Федерального агентства по делам молоде-
жи (ФАДМ), имеется направление «Формирование российской иден-
тичности, единства российской нации, содействие межкультурному  
и межконфессиональному диалогу» [3]. 

Основными задачами ФАДМ в этом направлении выступают: 
• содействие сохранению, укреплению и развитию националь-
ных культур, языков, традиционного жизненного уклада, про-
мыслов и ремесел народов России; 

• популяризация в молодежной среде национальных традиций, 
литературного русского языка и истории России; 

• создание межрегиональных молодежных площадок по изуче-
нию истории и традиций народов России, их опыта солидар-
ности в укреплении государства и защиты общего Отечества; 

• системное проведение молодежных мероприятий по формиро-
ванию активной гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитанию уважения к представите-
лям различных этносов, укреплению нравственных ценностей, 
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профилактике экстремизма, взаимодействию с молодежными 
субкультурами и неформальными движениями; 

• вовлечение молодежи в процесс реализации программ по со-
хранению традиционной культуры и ремесел народов России. 

Все это еще раз демонстрирует внимание государства к пробле-
мам толерантности в молодежной среде.  

В феврале – марте 2017 г. научная лаборатория «Центр социаль-
но-культурной адаптации мигрантов» Читинского института ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный университет» провела исследова-
ние об отношении принимающего населения к мигрантам. Целью ис-
следования было выявление того, как жители города Читы, в особен-
ности молодежь, воспринимают и оценивают современные миграци-
онные процессы, как относятся к прибывающим в Забайкальский 
край мигрантам.  

Возрастная группа: 114 опрошенных – в возрасте до 25 лет 
(78,6 %), 17 – от 25 до 40 лет (11,7 %), 14 – более 40 лет (9,7 %). Та-
ким образом, большая часть опрошенных – представители молодого 
поколения.  

На вопрос «Как вы можете обозначить число мигрантов в вашем 
городе?» 72 человека (49,7 %) из числа опрошенных отметили замет-
ное количество мигрантов в городе Чите, ответ «мало» дали 9 человек 
(6,2 %). Таким образом, большая часть опрошенных из числа молоде-
жи отмечают заметное количество мигрантов в городе Чита. Это сви-
детельствует о напряженности местного населения в отношении при-
бывающих на территорию города мигрантов.  

На вопрос «Можно ли считать, что в вашем городе существует 
проблема иммиграции?» 37 человек отметили наличие угрозы для ме-
стного населения в виде ухудшения криминогенной ситуации 
(25,5 %), и 43 анкетируемых (29,7 %) не видят в прибывающих ми-
грантах проблемы. Ответ «Определенно да» дали 22 человека 
(15,2 %). Анализ ответов на этот вопрос также подтверждает гипотезу 
о том, что местное население в целом враждебно относится к мигран-
там и видит в них проблему, например влияние на ухудшение крими-
ногенной ситуации в городе.  

На вопрос «Как бы вы в целом оценили отношение местного насе-
ления к мигрантам?» большая часть опрошенных отмечают равнодушное 
отношение к мигрантам – 58 человек (40 %), также лидером оказался от-
вет «скорее отрицательное, чем положительное» – 52 человека (35,9 %). 
Скорее положительное, чем отрицательное, и дружелюбное отношение  
в совокупности отметили только 19 человек (13 %).  
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На вопрос «Как, вы полагаете, должны вести себя приезжие из-
за рубежа?» 65 анкетируемых (44,9 %) ответили: «Соблюдать законы 
и говорить на местном языке достаточно свободно». Это говорит  
о правильной политике России в части обязательных экзаменов (на 
знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ) 
для мигрантов, а также дополнительной языковой подготовке.  

На вопрос «Какую политику в отношении иммигрантов вы бы 
поддержали?» значительная часть опрошенных (64 человека (44,1 %)) 
заявили о политике ужесточения контроля за миграционными пото-
ками.  

На вопрос «Были ли вы когда-нибудь участником или свидете-
лем конфликтов местного населения и мигрантов?» большая часть 
анкетируемых 56 человек (39 %) ответили положительно, причем от-
метили противоправные действия мигрантов. Безусловно, данные ре-
зультаты сложно проверить, однако их можно соотнести с данными 
статистики Информационного центра УМВД России по Забайкаль-
скому краю.  

На вопрос «Руководство полиции заявило, что намерено создать 
спецподразделение по борьбе с этнической преступностью. Как вы 
считаете, следует ли создать подобную структуру в вашем городе?» – 
большая часть ответов (82 ответа (57 %)) положительные.  

Таким образом, результаты опроса молодежи города Читы де-
монстрируют достаточную обеспокоенность местного населения при-
сутствием мигрантов в Чите и Забайкальском крае в целом.  

Большая часть опрошенных считают, что присутствие мигран-
тов может спровоцировать ухудшение криминогенной ситуации, 
анкетируемые отмечают наличие конфликтов местного населения  
и мигрантов и говорят о необходимости создания спецподразделе-
ния полиции по борьбе с этнической преступностью. Безусловно, 
данные анкетирования позволяют также выразить мнение о необхо-
димости создания программы адаптации мигрантов, включающей 
мероприятия по пропаганде толерантности в молодежной среде,  
в том числе с целью минимизации рисков проявления признаков 
экстремизма среди молодежи. 
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Научные подходы к исследованию  
миграционных процессов 
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кандидат экономических наук, доцент Днепропетровского национального  

университета им. О. Гончара 

г. Днепропетровск 

Характерной чертой современного этапа развития общества явля-
ется интенсификация процессов глобализации, в качестве неотъемлемой 
части которых выступает миграция. Эволюция социально-экономи-
ческих отношений в конце ХХ – начале ХХІ в. предопределяет сущест-
венную активизацию миграционных процессов во всем мире. 

Одна из глобальных проблем современности есть миграция. 
Масштабность миграционных процессов и значимость тех социаль-
ных, экономических, демографических и других изменений, которые 
они вносят в жизнь стран и народов, требует усиленного внимания  
к всестороннему исследованию этого феномена.  

Следует отметить, что современные исследования проблем ми-
грации носят междисциплинарный характер. Чаще всего они касают-
ся вопросов определения функций и полномочий государства в сфере 
миграции, диагностики миграционных рисков общественного разви-
тия и оценки позитивов миграции, имплантации миграционного фак-
тора в стратегию развития национальной экономики, стимулирования 
реэмиграции соотечественников и использования их опыта в хозяйст-
венной деятельности. 

Согласно расчетам, на одного экономически активного взросло-
го приходится один иждивенец. Исходя из этого, 90 % мигрантов от-
носятся или к экономически активным, или к зависимым от них иж-
дивенцам [1, с. 1]. 
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Однако эти данные представляются неполными, так как стати-
стика не учитывает миллионы временных мигрантов, которые выез-
жают из своих стран на непродолжительный срок, сезонных работни-
ков, а также работников, занятых за рубежом без изменения страны 
постоянного местожительства. 

В современной науке существуют разные миграционные теории 
и научные подходы: неоклассические макро- и микроуровень теории; 
теории «новой экономической миграции» и «двойной трудовой ры-
ночной»; теория «мировых систем»; сетевая теория; теория «совокуп-
ной причинной обусловленности» и др.  

В настоящее время существуют многочисленные научные под-
ходы и методы исследования в разных сферах науки. Для изучения 
масштабов миграции, миграционной политики и их эффектов научная 
мысль предлагает использовать разные научные и научно-
методические подходы. Среди последних отметим: исторический, 
процессуальный, институциональный, структурный, функциональ-
ный. Приемлемыми для исследования миграционной политики явля-
ются также антропологический, социально-психологический и соци-
ально-экономический подходы. 

Аналитический инструментарий дает возможность исследовать 
данное явление с использованием методов формальной логики, ин-
дукции и дедукции, а также формализации, прагматического, струк-
турно-логического. Если индуктивный метод регламентирует перене-
сение знаний с известных объектов на неизвестные, а дедуктивный 
определяет правила научного объяснения на основе анализа отноше-
ния между теорией и фактами, то прагматический метод направлен  
на анализ соответствий между объектами, с одной стороны, и поня-
тиями и ценностями – с другой. Прагматический метод нужен там, 
где наука имеет дело с человеческими ценностями. Следовательно,  
во время исследования миграционной политики и ее эффективности  
в этой практике учитывают потребности, вкусы и запросы людей, их 
предпочтения, интересы и намерения. 

В то же время недостаточное научное осмысление влияния ми-
грационных процессов в долговременном периоде, а также изъяны  
в административном и социально-экономическом управлении ими на-
ряду с другими обстоятельствами обусловливают ряд неблагоприят-
ных последствий.  

Во-первых, наблюдается низкий уровень предсказуемости  
и прогнозируемости процессов миграции и ее последствий для при-
нимающих сторон. 
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Во-вторых, слабо используется потенциал внешней и внутрен-
ней миграции населения с целью улучшения социально-экономи-
ческой и культурно-духовной ситуации. 

В-третьих, чаще всего стихийный (нерегулированный) характер 
миграции, в которой до настоящего времени достаточно большую 
часть представляют нелегальные мигранты, очевидно, будет приво-
дить к ухудшению межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, будет способствовать росту национальной и социальной напря-
женности, обострению криминальной обстановки в регионах их рас-
селения.  

В-четвертых, пробелы в системе административно-правового  
и социального регулирования миграционных процессов будут обу-
славливать распространение неформальных (чаще всего негативных) 
практик в действиях региональных органов государственной власти  
и муниципального управления, а также в действиях работодателей. 

В этой связи существует острая потребность развития государ-
ственной миграционной статистики, осуществления инвентаризации 
и упорядочения системы статистических показателей механического 
движения населения, обеспечения ее перехода на единую методоло-
гию создания баз данных общегосударственного и территориального 
уровня, организации проведения мониторинга механического движе-
ния населения с выделением при этом половозрастных, трудовых, об-
разовательных и других факторов и т. п. 

Таким образом, масштабность современных миграционных про-
цессов и значимость тех социальных, экономических, демографиче-
ских и других изменений, какие они вносят в жизнь стран и народов, 
требует всестороннего исследования этого феномена. 
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Этническое и социальное развитие ессейских якутов 
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п. Тура 

Большой интерес вызывает повседневный мир изолированной 
этнолокальной группы ессейских якутов, проживающих на севере 
Красноярского края за Полярным кругом у озера Ессей вдали от ос-
новной массы саха-якутов. Этническая группа саха – ессейские яку-
ты исторически в силу административно-территориальных и поли-
тико-ведомственных причин сложилась как субэтнос, и потому раз-
вивалась как самостоятельная этническая общность. В статье харак-
теризуется современное положение ессейских якутов, выявление 
основных как негативных, так и положительных тенденций. На-
стоящее положение современного этнокультурного состояния ес-
сейских якутов дает основание говорить о негативных тенденциях: 
разобщенность с основным этносом препятствует этническому 
сплочению народа, способствует усилению ассимилятивных про-
цессов, которые выражаются в сокращении темпов прироста доли 
людей, владеющих родным языком. 

В начале 90-х гг. XX в. в стране наступил совершенно новый 
этап, связанный, прежде всего, с экономической модернизацией и пе-
реходом на рыночную экономику, что, безусловно, вызвало негатив-
ные последствия и коренные изменения в сложившейся системе жиз-
недеятельности и укладе жизни многонационального народа бывшего 
Советского Союза. 

Социально-экономические и культурные процессы привели  
к разрушению культурного генофонда и традиционных форм хозяй-
ствования у коренных народов Севера. В этом контексте большой ин-
терес вызывает повседневный мир изолированной этнолокальной 
группы ессейских якутов.  

Ессейские якуты проживали и проживают на территории Крас-
ноярского края в Эвенкийском муниципальном районе (бывший са-
мостоятельный субъект Российской Федерации в начале 90-х гг. XX 
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в., а затем, с 2007 г. XXI в. – в составе Красноярского края, наделен-
ный особыми правами и статусом). Очевидно, что регион подвергся 
рыночным изменениям со всеми вытекающими отсюда этносоциаль-
ными последствиями; на фоне этих трансформаций сформировалась 
современная модель жизнедеятельности и новая система ценностей 
проживающих здесь коренных малочисленных народов, в том числе  
и этнолокальной группы ессейских якутов. 

В силу исторических и политических обстоятельств на началь-
ном этапе национально-территориального районирования, проводив-
шегося у коренных народов Севера в конце 1920-х гг. XX в., совет-
ские государственные органы отнесли исторические территории про-
живания ессейских якутов к вновь созданному Эвенкийскому нацио-
нальному округу, отделив ессейских якутов от основной массы якут-
ского этноса. Безусловно, такое положение не могло способствовать 
процессам развития субэтноса в изоляции от основной массы якутов  
и создавало некоторые сложности для консолидации с основным эт-
носом, на протяжении 80 лет ситуация остается без изменений.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то что ессейские якуты 
находились почти в полной изоляции от основного этноса якутов, это 
не привело к размыванию их этнической идентичности и полной ас-
симиляции или проявлению признаков депопуляции. Видимо, это 
связано с факторами, обусловленными процессами этнической консо-
лидации. В условиях советского проекта, когда шло нивелирование 
«национального» и формировалась новая общность «советский на-
род», адаптивная стратегия ессейских якутов была нацелена на про-
цессы их этнического сплочения.  

Проживание в другом национально региональном субъекте не 
привело ессейских якутов к утере самобытности, а, наоборот, объеди-
нило субэтнос, такая сплоченность и объединение на территориаль-
ном уровне (жизнь у озера), проявлявшиеся как в этнокультурном, так 
и в социально-экономическом пространстве, скрепляли ессейцев  
в единый организм. Ощущение ессейскими якутами своей этнической 
самоидентификации как части якутского этноса выражается следую-
щими маркерами: 1) осознание на субэтническом уровне своего на-
ционального единства; 2) общность с основным этносом якутов, про-
живающих в сопредельном регионе; 3) единство и сходство этнокуль-
турных интересов, общность одной исторической судьбы.  

В то же время как этнодиалектная группа ессейские якуты име-
ют свои особенности в развитии культуры, отличающие их от сосед-
них народов. 
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Таким образом, ессейские якуты смогли не только сохранить эт-
нодемографическое воспроизводство, но и условия для сохранения 
своего национального приоритета – традиционного способа и вида 
хозяйствования, самобытного образа жизни, якутского языка и куль-
турных традиций. Сохранение такого базиса-основы для существова-
ния любых этносов, вопреки многим негативным последствиям со-
временной жизни, позволяет ессейским якутам осознавать и ощущать 
свою этническую целостность и создает основу для национального 
самоутверждения и самосознания. Ессейские якуты гордятся своим 
положением и своей культурой, их этническое самосознание имеет 
очень высокую степень проявления, а в мироощущении нет каких-
либо признаков приниженности или сознания ущербности. Хотя не-
которые молодые семьи практически не занимаются традиционными 
видами хозяйственной деятельности, для ессейских якутов все еще 
остается важной этническая самоидентификация. Для воссоздания 
целостной картины жизненного мира ессейских якутов обратимся  
к историческому опыту советского прошлого.  

Советский период развития. Следует обратить внимание на то, 
что наиболее мощный культурный и экономический скачок в разви-
тии субэтноса происходил именно в эти годы. В 1990 г. в шести сов-
хозах Эвенкийского автономного округа было около 12 тыс. голов 
домашнего северного оленя, из них 2 тыс. голов принадлежало совхо-
зу «Котуй» в якутском поселке Ессей; в настоящее время домашнее 
оленеводство практически утратило свое значение. 

При плановой экономике охотничий промысел всегда играл ве-
сомую роль в деятельности эвенкийских колхозов и совхозов, прино-
ся им, наряду с оленеводством, наибольшую часть доходов. В конце 
1980-х гг., накануне рыночных преобразований, удельный вес промы-
словой отрасли в товарной продукции совхозов округа составлял 
37 %. При этом свыше трех четвертей общей стоимости продукции 
охотничьего промысла составляла пушнина, в которой на шкурки со-
боля приходилось почти 90 %. В среднем по всей Эвенкии, включая  
и охотников-любителей, которые составляли в 1990 г. около 70 % 
всех промысловиков, ежегодно добывалось от 25 тыс. до 32 тыс. со-
болей. Добыча копытных животных, в основном дикого северного 
оленя, исчислялась в среднем 10–13 тыс. голов [1]. 

В настоящее время охота и охотничий промысел хотя и не утра-
тили своей актуальности, но лишились поддержки государственных 
органов и носят несистематический характер собирательно-
присваивающего образа жизни. 
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В 1947 г. была проложена воздушная линия Тура – Ессей. До сере-
дины 90-х гг. воздушным транспортом поддерживалась прямая связь  
с Красноярском. На грузовых самолетах АН-12, АН-24 с середины янва-
ря до середины мая перевозили грузы для населения. Большие самолеты 
производили посадку на озере Ессей. Таким образом, внешние связи на-
селения были установлены с Красноярском, снабжавшим поселок необ-
ходимыми промышленными и продовольственными товарами. 

В 80-х гг. XX в. наиболее рентабельной отраслью совхоза явля-
лись пушной промысел и звероводство [6]. В Ессее появляется новая 
отрасль хозяйства – клеточное звероводство, являвшаяся важным до-
полнительным источником получения пушнины, этого ценного «мяг-
кого золота». Развитие звероводства не требовало постоянных пере-
движений, наоборот, способствовало оседанию населения. Несмотря 
на новизну звероводство в п. Ессей развивалось в быстром темпе  
и за короткое время стало одной из главных отраслей хозяйства. 

В середине XX в. в п. Ессей осваивается совершенно новая от-
расль хозяйства – разведение крупного рогатого скота и лошадей. 
Правда, поголовье было незначительным. В связи с нехваткой сена, 
животных подкармливали комбикормом и зерном. Берега озера вы-
кашивались полностью, а дальше от берега были непригодные земли. 
Препятствием для быстрого развития крупного рогатого скота явля-
лось крайне неудобное размещение сенокосных угодий, разбросан-
ных мелкими участками вдоль берега озера. Несмотря на суровые ус-
ловия, работники фермы из местного населения приобрели навыки  
по уходу за скотом и лошадьми, которых содержали в приспособлен-
ном помещении вдали от поселка. Животноводство было предназна-
чено для обеспечения молоком в основном образовательного и меди-
цинского учреждений.  

До конца XX в. функционировало швейное производство – ме-
ховой цех по выделке оленьих шкур и камусов по традиционной тех-
нологии и по пошиву меховой зимней одежды: унты, бакари (этэр-
бэс), ноговицы (hотуруо), парка (мэхсэ), шапки (бэргэhэ), подошвы 
для коротких унтов, сшитых из нескольких оленьих щеток (ала) для 
высокой прочности. Следует отметить, что у ессейских якутов сохра-
няются все виды национальной одежды, что связано с суровым кли-
матом. В настоящее время молодежь п. Ессей обычно одевается в со-
временную европейскую одежду, не имеющую национального коло-
рита. Жизнь в поселке потребовала применения новых форм одежды, 
обуви, то есть стала широко использоваться покупная одежда. Тради-
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ционная меховая одежда используется на промысле, в пути, иногда 
частично зимой в поселке. 

Образование. О росте культурного уровня населения в советский 
период свидетельствуют многие факты. 

Для решения проблемы ликвидации безграмотности и приобще-
ния к культуре изменившегося времени было решено открыть подго-
товительную школу. Основателями школы и первыми учителями  
в Ессее были супруги Донские Илья Николаевич и Евгения Федоров-
на, направленные из Иркутска в Эвенкию. В июне 1933 г. была от-
крыта первая якутская школа в Ессее, вначале в ней занимались 9 де-
тей. Вместе со школой в стойбище был открыт «красный чум», цель 
которого была культурно-просветительная работа с местным населе-
нием. Главными задачами «красного чума» являлись пропаганда но-
вого советского образа жизни, ликвидация безграмотности. 

Из воспоминаний Евгении Федоровны: «Выехав из Иркутска  
в конце января 1933 г., в Туру приехали в конце марта, где получили 
свое назначение и опять тронулись в путь на оленях до постоянного 
места работы. Нас с мужем направили в Ессей. В Ессей прибыли в се-
редине апреля, усталые, промокшие от распутицы. Нас встретили 
председатель кочевого Совета Федор Соломонов и его заместитель 
Христофор Чорду. Нас поселили в бывшей церкви, где мы прожили 
до зимы. В поселке было только 10 домов… Учебников и тетрадей не 
было, имелась только простая толстая бумага, карандаши и грифель-
ные доски. Мы с мужем писали на бумаге буквы и цифры. Я вывеши-
вала готовую азбуку на стену и учила детей произносить звуки и на-
звания букв. Каждый вечер сшивали из бумаги тетради, линовали их 
и писали образцы элементов букв. Дети учились писать, рисовать, 
петь, разучивали интересные игры. В начале сентября пришло указа-
ние организовать каникулы. В октябре занятия возобновились. У нас 
появились буквари и задачники…» [16]. В поселке построили здание 
общеобразовательной школы и двухэтажный интернат для детей оле-
неводов. Школы в советское время были смешанными по националь-
ному составу.  

В настоящее время принято негативно отзываться о советском 
прошлом и методах социалистического пути развития, но в сравнении 
с реалиями настоящего времени в том историческом периоде разви-
тия больше плюсов, чем минусов.  

Постсоветский период. Кризисные явления стали накапливать-
ся с начала 1990-х гг. Они явились следствием общего экономическо-
го кризиса, поразившего всю страну. Однако в Эвенкии, где прожи-
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вают ессейские якуты, эти процессы протекали намного сложнее  
и болезненнее, чем в целом по стране, из-за особых экономически-
социальных и природно-климатических условий Красноярского Се-
вера. Игнорирование региональной специфики в ходе радикальных 
реформ резко обострило ситуацию; так к середине 1990-х гг. негатив-
ные тенденции проявились настолько, что это характеризовалось уже 
как состояние углубляющегося социально-экономического кризиса. 
Жители севера Красноярского края оказались наиболее незащищен-
ными при переходе к рыночным отношениям, такое явление, конечно, 
не исключение для всех северных регионов России, что обусловлено 
меньшей подготовленностью народов Севера для адаптационных 
процессов к рыночным реалиям. Субэтнос ессейских якутов не был 
исключением, в середине 90-х гг. XX в. большинство населения п. Ес-
сей жило без денег, выручала охота на дикого северного оленя и ры-
балка, наиболее трудоспособные и образованные ессейцы не имели 
постоянного места работы.  

И все же доказательством адаптивной стратегии этнической 
группы-изолята стало актуализация культурного наследия народа са-
ха в постперестроечное время. Так, с 2013 г. в центре Эвенкийского 
района п. Тура ежегодно в конце июня стал проводиться якутский на-
циональный праздник «Ысыах»; в поселке Ессей проводится такой же 
праздник. Манифестация якутской этничности проявилась в создании 
в 2014 г. якутского вокального ансамбля «Сандал» («Лучезарный»). 
В формировании пакета официальных и нормативных документов, 
направленных на сохранение и поддержание этнокультурного разви-
тия региона. Так, Правительство Красноярского края вынесло Поста-
новление от 18 января 2011 г. № 14-П (с изменениями на 25 июля 
2014 г.) «Об утверждении Порядков и нормативов предоставления  
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края мер соци-
альной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских яку-
тов» [14]. Таким образом, ессейских якутов включили в перечень ко-
ренных малочисленных народов Севера Красноярского края. 

Рассмотрим один из важных проектов в реализации этнокуль-
турной составляющей повседневной жизни ессейских якутов.  

Для ессейцев, как и для целого ряда народов Севера, дикий се-
верный олень является промысловым видом, благодаря которому они 
существуют в суровом климате, имеют источник заработка и, как 
следствие, рост благосостояния. Инновационный Проект «Эвенкий-
ский олень», инициированный при поддержке нефтяников из дочер-
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него предприятия «Роснефти» – «Восточно-Сибирской нефтегазовой 
компании», имеет прикладное значение для территорий севера Эвен-
кии. До недавнего времени охотники проезжали сотни километров  
в поисках дикого северного оленя, что отнимало много времени, 
средств, здоровья и сил. В настоящее время происходит отслеживание 
численности популяции, в п. Ессей приезжали с этой целью ученые-
биологи. В рамках социальной деятельности компания уделяет боль-
шое внимание поддержке быта, культуры и традиций коренных мало-
численных народов [13]. 

Краеведение как воспитательный ресурс патриотизма и ува-
жения к истории и культуре своей малой родины. Важным условием 
развития и изучения родного края в первую очередь являются исто-
рическое прошлое, народные обычаи и традиции, вопросы региональ-
ного развития и возрождения своей самобытности. Академик 
Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, справедливо отмечал: «Это са-
мый массовый вид науки: в сборе материалов могут принять участие 
и большие ученые, и школьники». Сегодня, когда Интернет становит-
ся главным источником информации для учащихся, живое общение  
с историей и культурой своего народа оказывается реальной необхо-
димостью. Необходимо применять все методы краеведческого иссле-
дования, например полевые наблюдения, визуальные (непосредствен-
ное наблюдение изучаемых явлений и предметов), анкетные и личные 
беседы (местного населения с краеведами, старожилами), что помога-
ет установлению исторических и бытовых фактов, уточнению уже из-
вестных сведений.  

Изучение краеведения в школах Эвенкии введено в качестве 
учебного предмета с 2006 г. как средство патриотического воспитания 
и изучения памятников истории и культуры. В разработку содержа-
ния учебных программ и преподавание краеведения внесен значи-
тельный вклад учителями п. Тура, районного центра Эвенкии.  

Опросы учителей Ессейской школы показывают, что учащиеся 
придают важное значение сбору материалов, отражающих жизнь на-
ших современников, например, труд оленеводов, рыбаков, охотников, 
учителей села. Так ребята, изучая историю отдельного человека, по-
знают историю своей малой Родины. Поэтому в ессейской школе  
в рамках предмета «Краеведение» предполагается исследовательская 
деятельность, в которой участвуют, как правило, школьники с 7-го  
по 9-й класс. Проводится внеклассная работа – вечера, олимпиады, 
викторины, конференции, встречи с ветеранами труда и др. 
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С.О. Шмидт прекрасно сформулировал это встречное движение, 
сказав: «Краеведение – это школа воспитания культурой; оно облег-
чает выработку форм творческого общения людей разных поколений, 
разного уровня образования и специальной подготовки (научной или 
художественной, в области ремесла)» [11]. 

Воспитанная в этой школе молодежь будет знать и развивать 
собственную культуру и, сможет отнестись с заинтересованным ува-
жением к представителю другой культуры и никогда не уничтожит 
чужие культурные памятники. Действительно, краеведение воспиты-
вает детей, их гражданскую позицию, патриотизм, в котором форми-
руется душа молодого поколения в новых реалиях постоянно меняю-
щегося и развивающегося общества.  

Таким образом, воспитанное в этой школе молодое поколение 
будет знать и развивать собственную культуру, будет уважать куль-
туру других народов.  

Как отмечалось выше, этническая группа саха – ессейские якуты 
исторически в силу административно-территориальных и политико-
ведомственных причин сложилась как субэтнос и развивалась как са-
мостоятельная этническая общность.  

Ессейские якуты создали свою самобытную культуру, близкую  
к культуре оленекских якутов, имеющую много параллелей с культу-
рой долган и северных эвенков. Это объясняется сравнительно изоли-
рованным ходом формирования культуры есссейцев в условиях ино-
этнического влияния.  

В XX в. произошла трансформация культуры ессейских якутов, 
приведшая к глубоким изменениям. В постсоветское время ессейцы 
вынужденно возвращаются к своей исконной культуре. В адаптивной 
стратегии ессейцев к современным условиям значим ценностный 
подход к их культурному наследию, выявление наиболее важных  
и жизнеспособных элементов их культуры.  

В настоящее время субэтнос ессейских якутов представляет 
важное звено в составе основного этноса саха-якутов, обеспечивает 
его целостность и устойчивость, служит основанием для композици-
онного усложнения этноса.  
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В современном обществе весьма актуальной остается проблема 
самоидентификации человека и тех механизмов, с помощью которых 
он определяет себя как представителя той или иной социальной груп-
пы. В рамках данной проблематики можно особо выделить вопрос эт-
нической идентификации представителей коренных малочисленных 
народов Севера, ведь в настоящее время мы наблюдаем актуализацию 
данного вида идентичности среди этих этносов. В нашем исследова-
нии внимание сосредоточено на способах этнической самоидентифи-
кации, проявляющихся в эвенкийской этнокультурной группе. 

Объектом исследования стали аудио- и видеозаписи полевых ис-
следований на территории Эвенкийского муниципального района, ко-
торые были проведены в августе 2017 г. Исполнителями проекта вы-
ступили ученые и сотрудники кафедры культурологи Гуманитарного 
института Сибирского федерального университета. 

Для того чтобы определить способы этнической самоидентифика-
ции, проявленные во взятых экспертных интервью, был выбран метод 
контент-анализа. Для исследования определен ряд понятий, наиболее час-
то встречающихся в речи респондента, и проанализирован контекст их 
употребления. На основе этого анализа сделаны выводы о важности или 
неважности данного понятия в контексте этнической самоидентификации. 
Всего было опрошено 12 респондентов. Они являются представителями 
разных профессиональных групп: методисты этнокультурного центра, 
мастера в области декоративно-прикладного искусства, оленеводы. 
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Единицами анализа были выбраны следующие понятия: 
«олень», «род», «Эвенкия», «охота», «язык». 

Наиболее часто встречающимся было понятие «олень». Как пра-
вило, оно связано со специфическими видами деятельности (это вы-
ражается в том, что в 80 % случаев слово выступает в качестве допол-
нения к сказуемому), олень выступает как существо, обеспечивающие 
существование; отношение к нему сугубо положительное. 

Возникает и связь с заботой об олене и помощью родителям, что 
опять же подчеркивает важность видов деятельности, связанных  
с данным животным, как способов передачи культуры эвенкийского 
народа, отражает понимание умения обращения с оленем как специ-
фическую деятельность, отличающую эвенка от неэвенка. 

В одном случае респондент указал на близкое понятие («олене-
водство») как на своеобразный воспитательный институт. Подобное 
отношение прослеживается и в упомянутых выше связях ухода  
за оленем с детством отдельных респондентов и подтверждает важ-
ность этого комплекса умений как того, что отличает эвенка, позволя-
ет ему идентифицировать себя с данной этнокультурной группой. 

Помимо этого, прилагательное «оленьи» встречается в описании 
материалов, используемых для изготовления орудий труда и предме-
тов декоративно-прикладного искусства. В описании деятельности, 
связанной с этими материалами, всегда подчеркнута наследствен-
ность этой традиции, ее передача из поколения в поколение как не-
коего исключительно эвенкийского культурного кода. 

Далее рассмотрим понятие «род». Оно всегда связано с описани-
ем происхождения родителей респондента. Интересно, что собствен-
ную принадлежность к роду не указал ни один из респондентов. Это 
говорит о том, что данная категория, скорее всего, имеет значение для 
идентификации своих предков, но неактуальна как средство само-
идентификации в современном обществе. 

Понятие «Эвенкия» встречается в выступлениях двух респон-
дентов, но, на наш взгляд, важно проследить, какую роль оно играет  
в их интервью. В 60 % случаев с понятием «Эвенкия» употребляются 
притяжательные местоимения, при этом Эвенкия описывается как 
обширная территория, на которой проживают самые разные народы. 
Вероятно, что в данном случае речь идет о самоидентификации не 
столько своей принадлежности к эвенкийской этнокультурной груп-
пе, сколько к коренным малочисленным народам Севера вообще. 

«Охота» – понятие, связанное со специфической деятельностью, 
которое возникает реже, чем понятие «оленеводство», но играет схо-
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жую роль. Помимо этого, охота имеет весьма яркую гендерную при-
вязку – с этим видом деятельности связаны исключительно мужчины, 
в то время как оленеводство и деятельность, связанная с оленем, рас-
пространяется на всех эвенков независимо от их пола и даже возраста. 

Понятие «язык» встречается относительно нечасто, но при этом 
окружающие его понятия отражают проблемную ситуацию, связан-
ную с данным средством манифестации. Когда речь идет о языке во-
обще, то он описывается респондентами как важная и неотъемлемая 
часть их культуры. Он тесно связан с оленеводством и специфиче-
скими видами деятельности. Подобное отношение говорит об огром-
ной важности языка в жизни эвенка вообще, и о его важности как 
средства идентификации в частности. 

Но современное состояние языка чаще всего описывается негатив-
ными характеристиками. Возникают понятия «разваливания», «гибели», 
«потери» языка. Тот факт, что языком владеет только старшее поколение 
и не владеет молодежь, осмысливается как трагедия. В связи с этим 
можно заключить, что язык является важным средством этнической са-
моидентификации, и утрата языка осмысливается народом как глубокий 
кризис, связанный не только с утратой одной из важнейших составляю-
щих частей их культурного наследия, но и как потеря одно из способов 
самоидентификации и манифестации своей этнической идентичности. 

В результате проведенного исследования можно заключить, что 
основными способами этнической самоидентификации на данный 
момент являются язык и деятельность (как владение специфическими 
навыками, характерными для данной этнокультурной группы). Все 
еще остается актуальным, хотя и теряет свою значимость происхож-
дение как способ легитимации своей идентичности и ее манифеста-
ции собеседнику. 

Список литературы 

1. Булгакова Т.Д. Становление этнической идентичности в Си-
бири: роль традиций и современных институтов // Журнал Сибирско-
го федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – 
Т. 8. – С. 227–236. 

2. Декоративно-прикладное искусство коренных малочисленных 
народов Красноярского края: современное состояние, перспективы 
развития. Полевые исследования: монография / Н.П. Копцева 
[и др.]. – [б. м.] : [б. и.], 2017. – 130 с. 



198 

3. Иванов В.В. Искусство как средство выражения этнической 
идентичности: дис. … канд. филос. наук (09.00.13). – Ставрополь, 
2006. – 170 с. 

4. Копцева Н.П., Неволько Н.Н. К проблеме сохранения этниче-
ской идентичности в современной поликультурной системе // Забай-
кальские Рождественские образовательные чтения «Традиционные 
ценности и современный мир»: сборник материалов Чтений. – Чита: 
ЗабГУ, 2013. – С. 114–117. 

5. Копцева Н.П., Неволько Н.Н. Национальное изобразительное ис-
кусство в процессе формирования и сохранения этнической идентично-
сти коренных малочисленных народов (на примере хакасского изобрази-
тельного искусства) // Журнал Сибирского федерального университета. 
Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – Т. 5. – № 8. – С. 1179.  

6. Неволько Н.Н. Визуализация этнической темы в живописных 
и графических произведениях искусства хакасских мастеров // Куль-
тура коренных и малочисленных народов Севера в условиях глобаль-
ных трансформаций: коллективная монография / отв. ред. Н.П. Коп-
цева. – СПб.: Эйдос, 2011. – С. 157–171. 

7. Копцева Н.П., Середкина Н.Н. Конструирование позитивной 
этнической идентичности в поликультурной системе: монография. – 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 183 с. 

8. Образ оленя в эвенкийских сказаниях [Электронный ресурс] / 
Н.Н. Николаева // Языки и фольклор народов Сибири. – 2010. – № 1. – 
Режим доступа: http://www.sivir.ru/image_of_a_reindeer_in_evenki_epos/. 

9. Полевые исследования в Эвенкийском муниципальном рай-
оне: Отчет / Н.П. Копцева. – Издательские решения, 2017. – 200 с. 

Миграция этнических белорусов в Сибирь:  
евразийский вектор 
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г. Минск 

Вопросы исторической близости белорусского и российского 
народов имеют основу в виде евразийского вектора взаимоотноше-
ний. Этот вектор сформировался в историко-культурных условиях 
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Древней Руси, пассионарии которой начали движение этого государ-
ства на Восток. Первоначально новым местом стал Центральный ре-
гион современной России. Здесь за короткое время была создана уни-
кальная инфраструктура городов, которая была интегрирована в еди-
ный оборонительный комплекс с центром в Москве. В 1612 г. россий-
ский народ в виде народного ополчения, представлявшего Поволжье, 
сделал выбор в пользу евразийского статуса государства. Начался 
территориальный прирост России в восточном направлении, основан-
ный на механизмах неконфликтных комплиментарных практик [1]. 
Именно эти механизмы обусловили быстрое освоение Сибири и се-
верных территорий Дальнего Востока. 

Евразийский вектор миграции этнических белорусов сформиро-
вался под влиянием Контрреформации. На территории Беларуси стала 
доминировать политика притеснения православного населения, како-
вым в основной массе являлись этнические белорусы. Показательным 
стало XVII столетие, когда белорусы, представлявшие различные 
слои общества, стали массово мигрировать в пределы Московского 
государства [2]. Среди них были ремесленники и такие выдающиеся 
представители белорусско-российской культуры, как С. Полоцкий.  
В это время мигрировала в Московское государство семья Достоев-
ских. В отрядах казаков, осваивавших Сибирь, были этнические бело-
русы. Большинство из них осталось в регионе. Они внесли значитель-
ный вклад в строительство городов, обеспечение их безопасности.  

Вторая волна переселения белорусов, в первую очередь католи-
ческого вероисповедания, в Сибирь была обусловлена вхождением 
территории Беларуси в состав Российской империи. С этим обстоя-
тельством не было согласно население, придерживавшееся демокра-
тических ценностей и активно поддерживаемая революционно-
демократическими силами России, частности Герценом. В результате 
в Сибири в статусе ссыльных оказались высокообразованные пред-
ставители демократической интеллигенции и дворянского сословия. 
Они внесли огромный вклад в развитие российской науки, поскольку 
время ссылки использовали для проведения разнообразных научных 
исследований, связанных с географией, геологией, биологией, архео-
логией региона [3]. Среди этих ученых были И. Черский [4], 
А. Чекановский, Н. Витковский [5], К. Богданович. Через Сибирь  
на Дальний Восток пролегал путь духовных миссий в Китай. В одной 
из таких миссий был известный исследователь китайского и японско-
го языков И. Гошкевич. Он сыграл важную роль в установлении ди-
пломатических отношений Российской империи с Японией. Тем са-
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мым были окончательно определены границы Евразии на Дальнем 
Востоке. Россия стала в полном смысле евразийским государством.  

Сибирь, как внутренний регион страны, приобрела статус ста-
бильности. Ее территории требовали значительного прироста населе-
ния. На уровне государственной политики была выработана стратегия 
привлечения в регион населения из западной части империи. На эту 
политику отозвались белорусские малоземельные крестьяне. В Вос-
точную Сибирь переселилось более трехсот тысяч этнических бело-
русов из Витебской и Могилевской губерний, представлявших право-
славное население. Они внесли значительный вклад в развитие сель-
ского хозяйства в Сибири, в первую очередь в практике возделывания 
льна [6]. 

Первая мировая война, фронты которой сместились на террито-
рию Беларуси, создала феномен массовой миграции белорусского на-
селения из зон боевых действий. Более полутора миллионов человек 
покинули родные места. В основном это было население западных  
и центральных областей Беларуси. Судьба этих людей с учетом по-
следовавшей революции 1917 г. и Гражданской войны сложилась по-
разному. Часть белорусского населения осталась в Сибири. Некото-
рые семьи, боясь новой коммунистической идеологии, продолжили 
движение с отступавшей белой армией на Восток. Они обосновались 
в Харбине и внесли значительный вклад в формирование оригиналь-
ной русской культуры в Маньчжурии. В 30-е гг. ХХ столетия многие 
семьи воспользовались международной программой переселения  
и мигрировали в европейские государства. 

В советский период истории Сибирь стала одним из важных 
мест, где формировались евразийские контуры российской нацио-
нальной экономики. Основой стали природные ресурсы в виде нефти 
и газа, алмазов, золота, углей, водных ресурсов. Арктическое побере-
жье Сибири стало одним из ключевых элементов Северного морского 
пути. Огромный вклад в изучение этого региона внес уроженец бело-
русского города Могилева О.Ю. Шмидт. На основе инфраструктуры 
Cеверного морского пути был создан Норильский промышленный 
кластер. Мотивация ударных комсомольских строек сочеталась в пе-
риод индустриализации с использованием на стройках Сибири трудо-
вых ресурсов ГУЛАГа. Эти два механизма обусловили прибытие  
в Сибирь значительной части белорусского населения. 

Великая Отечественная война стала периодом трагической гибе-
ли от немецких оккупантов миллионов людей. Часть населения  
и промышленных предприятий Беларуси была эвакуирована на Вос-
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ток, в частности в Сибирь. Часть этих людей осталась в регионе, где 
активно участвовала в освоении природных ресурсов региона, строи-
тельстве промышленных предприятий, объектов энергетики [7]. 

В результате многовековых миграционных потоков Беларусь  
и Россия сформировали евразийский вектор мобильности населения. 
Этот вектор сохраняет свое значение, поскольку ему способствует ев-
разийский экономический союз. Беларусь и российские регионы за-
интересованы в создании совместных производств, реализации со-
вместных проектов.  
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Основная задача данного доклада – на отдельных примерах 
(кейсах) показать, каким образом происходит рекрутирование китай-
ских рабочих на стройки Иркутска, кто и по каким мотивам приезжа-
ет, как организован порядок их пребывания и работы. Специально 
выбраны две разные конфигурации – от большой строительной орга-
низации, имеющей огромный опыт применения иностранной рабочей 
силы и старающейся работать в правовом поле, до ситуации нефор-
мальной, а фактически нелегальной организации труда. Материалом 
для исследования послужила серия авторских интервью и личных на-
блюдений. 

В качестве первого объекта исследования нами была выбрана 
одна из крупнейших строительных фирм Иркутска. Динамично раз-
вивающееся предприятие, которое имеет огромный опыт работы  
по привлечению иностранной рабочей силы. Методом исследования 
на данном объекте послужило экспертное фокусированное интервью 
с главным специалистом компании по работе с иностранной рабочей 
силой (ИРС) с целью сбора материала о китайских мигрантах. Вто-
рым способом сбора материала является включенное наблюдение. 
Данный метод использовался для получения информации о повсе-
дневном пребывании китайцев на строительной площадке. Это позво-
лило более подробно рассмотреть изнутри объект исследования. Не-
посредственно с рабочими из КНР компания сотрудничает с 2004 г. 
На данный момент 90 % от общего числа рабочих – это китайцы. 
Можно выделить три основные причины, вследствие которых один  
из лидеров строительной отрасли Иркутской области отдает предпоч-
тение работникам из Китая. Во-первых, это качество работы. По сло-
вам нанимателей, бригады из КНР выполняют объем работ значи-
тельно быстрее и эффективнее, нежели наши соотечественники. Вто-
рую причину глава отдела ИРС видит в проблеме системы подготовки 
кадров: «Система профессионального образования практически раз-
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рушена, оттого и нехватка квалифицированных кадров в строительст-
ве. Особенно по таким специальностям, где требуется физический 
труд – каменщик, бетонщик…». Третья причина – это высокая заин-
тересованность и мотивация китайцев, их желание приехать в Россию 
с целью заработать деньги, чтобы прокормить семью. Китайские 
строители очень дисциплинированно относятся к труду, чего нельзя 
сказать о русских. Здесь следует упомянуть о пресловутом уровне от-
ветственности русских работников. Очень часто они работают  
до ближайшего аванса или получки, после чего могут случаться на-
рушения трудовой дисциплины. В 2015 г. фирма заключала трудовые 
договоры с группой русских строителей из Иркутской области в ко-
личестве 400 чел., в итоге работать осталось около 10 % – «люди оту-
чились и не хотят работать при зарплате в 25–30 тыс. Китайцы едут 
сюда за деньгами…». 

Механизм найма работников на стройплощадку производится 
следующим образом: во-первых, все затраты на оформление докумен-
тации по каждому работнику фирма берет на себя. Поскольку фирма 
работает в легальном поле, то возможность так называемого «кидка» 
в данном случае исключена. Процедура оформления бригады рабочих 
на стройку занимает до 6 месяцев. Система поиска рабочих на строи-
тельное предприятие достаточно прозрачна. Компания сотрудничает  
с бригадиром из Китая – это опытный рабочий, который не первый 
год работает в России и владеет русским языком на разговорном 
уровне. Бригадиру показывают всю проектно-сметную документацию 
строительного объекта (чертежи, расчеты и т. д.). Он занимается по-
иском граждан в Китае с учетом сложности производства, но, как 
правило, стандартная бригада включает в себя следующие специаль-
ности: плотник, бетонщик, каменщик, штукатур-маляр, арматурщик. 
Главное требование к рабочим – профессионализм. Этот же специа-
лист, находясь в России, осуществляет сбор документов на всю груп-
пу рабочих. Бригадир – это посредник между работодателем и всей 
бригадой. Часто это может быть человек с высшим образованием. За-
частую функции бригадира не связаны со строительством, он не явля-
ется мастером, выполняющим какие-либо работы, а лишь координа-
тором и организатором. В отличие от иностранной бригады строите-
лей с русским руководителем, группа рабочих с национальным бри-
гадиром более устойчива, вероятность конфликтных ситуаций здесь 
ниже. Бригадир той же национальности, что и рабочие, он лучше за-
ботится о соотечественниках; обычно бригадой строителей такого ти-
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па управлять проще, исключая проблемные ситуации внутри коллек-
тива.  

Вторым объектом исследования было выбрано частное домохо-
зяйство, находящееся в одном из городов-спутников Иркутска. Задача 
данного примера (кейса) показать, насколько разнятся подходы при 
выборе способов рекрутирования рабочих. Практически все члены 
бригады на неплохом уровне владеют смежными специальностями, 
набором необходимых навыков, которые позволяют безболезненно 
проводить взаимозаменяемость работников в случае производствен-
ной необходимости. Руководит коллективом квалифицированный 
бригадир, он же по совместительству и прораб, владеющий относи-
тельно неплохо разговорным русским языком. Также бригадир вы-
ступает в качестве посредника, менеджера и бухгалтера. Вся ответст-
венность за произведенную работу ложится на него. Остальные члены 
бригады либо говорят, но мало и зачастую непонятно, либо же совсем 
не знают русского языка.  

В первом случае мы видим, что фирма заинтересована в том, 
чтобы ее сотрудники были трудоустроены в соответствии со всеми 
требованиями и имели разрешения на работу. Второй пример выгля-
дит диаметрально противоположным, и здесь стоит сказать о рисках. 
Так называемое трудоустройство в данном случае производится  
по обходным схемам и выглядит следующим образом. Как нам пояс-
нил бригадир, группа китайских граждан приезжает в Россию под ви-
дом туристического визита. Срок туристической визы – 30 дней,  
на момент исследования у всей бригады визы были просрочены. Во-
первых, получить ее проще всего, достаточно предоставить данные 
турагентства, которое приглашает китайцев сюда. А во-вторых, такая 
виза не имеет регламентированного внешнего вида и может отличать-
ся. Сам же бригадир с небольшими перерывами в течение семь лет 
живет и работает в России. Процедура найма китайцев на данном 
объекте производится следующим образом: бригадир, непрерывно 
находящийся в России, едет в Китай, где предлагает заинтересован-
ным поработать в России. Постоянной бригады рабочих у него нет,  
но знакомых, которые имеют хоть какой-нибудь опыт ведения работ  
в строительстве, много. Работодатель выдает деньги на трансферт  
и еду. Документов, которые регламентируют трудовые отношения, 
нет. Также отсутствует пакет социальных гарантий. Все перечислен-
ное фактически обозначает, что китайцы имеют полное юридическое 
бесправие. Что еще это значит? Заработная плата не регламентирует-
ся, все зависит от объема и качества работ. Деньги перечисляются 
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бригадиру, который делит зарплату на всю бригаду. В разы увеличи-
ваются риски невыдачи (полной или неполной) заработной платы. 
Кроме устной договоренности между бригадой и работодателем, ни-
чего нет. Работодатель не несет никакой ответственности за рабочих. 
Самую большую роль здесь играет честность и порядочность работо-
дателя и бригадира. 

Таким образом, нам удалось изучить и рассмотреть изнутри два 
кейса, которые представлены в виде строительных объектов, где тру-
дятся китайские мастера. По результатам данного исследования вы-
явлены принципиально разные способы найма китайцев на работу. 
Сравнительный подход использовался для того, чтобы показать, на-
сколько отличны друг от друга механизмы трудоустройства. Очевид-
но, что в настоящий момент существуют и другие практики рекрути-
рования мигрантов на строительные площадки.  

Особенности социокультурной адаптации  
иностранного студента в Сибири  

(на примере жизни студента  
Сибирского федерального университета) 

Антипенко Елена Дмитриевна 
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии  

Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

Замараева Юлия Сергеевна 
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного  

института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Целью настоящего исследования стала попытка изучить особен-
ности социокультурной адаптации иностранного студента, приехав-
шего из далекой страны в Сибирь по причине учебной миграции. 
Данная история, с одной стороны, весьма традиционна, поскольку  
в Красноярский край ежегодно приезжают учиться десятки иностран-
ных студентов из разных стран, особенно из Восточной Азии. С дру-
гой стороны, история, положенная в основу исследования, уникальна, 
поскольку три года назад в Сибирь из Колумбии приехала самостоя-
тельно учиться Анжела. Не зная русского языка, традиций, правил  
и норм общения, Анжела за два года обучения в студенческой группе 
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из русскоговорящих гуманитариев стала одной из сильных студентов 
и доказала, что можно без особых привилегий стать полноправным 
участником жизни принимающего общества. На наш взгляд, такой 
быстрой адаптации способствовала социальная среда, исторически 
сложившаяся в Красноярском крае как дружелюбная, настроенная  
на коммуникацию и помощь в адаптации приезжающим людям. 
Красноярский край издавна формировался из разных этнических 
групп, прибывающих сюда по разным миграционным причинам: по-
корение Сибири и освоение земель с конца XVI в.; в начале XX в. – 
расширение населения в связи с событиями Столыпинской аграрной 
реформы, строительством Транссибирской железнодорожной магист-
рали; становление г. Красноярска в послевоенные годы в качестве 
крупнейшего промышленного центра Сибири; в начале XXI в. этни-
ческий состав населения края расширяется за счет новых этнических 
групп, таких как чулымцы, езиды, талыши, нагайбаки, русины, бесер-
мяны, юги, кереки, кумандинцы, телеуты.  

Ключевым для исследования явился метод неструктурированно-
го интервью, для которого составлен примерный список из восьми 
вопросов, стимулирующих на развернутый ответ к каждому со сторо-
ны интервьюируемого. Концептуальным основанием для исследова-
ния стала теория межкультурных стратегий Джона Берри [4]. Соглас-
но этой теории, задачей адаптационного процесса является выжива-
ние человека путем его приспособления и выбора определенной стра-
тегии поведения в окружающей его социальной и культурной среде. 
Адаптация предполагает формирование нового социального статуса, 
освоение новых социальных ролей, приобретение новых ценностных 
ориентиров и осмысление собственной значимости. Результатом ее 
является возникновение целого механизма культурной адаптации, по-
средством которой возможно обнаружить стратегии поведения как 
доминирующей среды, так и приезжего мигранта. При столкновении 
контактирующих групп рождаются новые культурные ценности и ус-
тановки. Таким образом, согласно теории Д. Берри, специфика сущ-
ности миграции раскрывается в непосредственном отношении ми-
гранта с принимающей средой. Вариативность построения путей от-
ношений есть не что иное, как определение тенденции: аккультура-
ции или локальности.  

Джон Берри подробно рассматривает проблему аккультурации  
и психологической адаптации. Адаптация – «это термин, обозначаю-
щий стратегии приспособления индивида в процессе аккультурации  
и ее последствия. Предполагается, что существуют разные стратегии 
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приспособления, которые приводят к разным типам адаптации (как  
и к разным последствиям)» [4]. Согласно Д. Берри, понятие «адапта-
ция» включено в процесс аккультурации. Адаптация является после-
дующим после аккультурации этапом: проявляется при постоянном 
контакте двух различных культурных групп, дает возможность выбо-
ра одной из возможных стратегий: «приспособление» (мигранта или 
группы мигрантов), «реакция» и «отказ». Адаптационная стратегия 
«приспособление» есть сведение к минимуму возможности возникно-
вения конфликтов между принимающим обществом и индивидом; 
«реакция» – мотивируется желанием удовлетворить свои культурные 
потребности и повлиять на перемены в принимающем обществе; «от-
каз» – прекращение контактов со средой, ведет либо к обратной ми-
грации, либо к появлению локальных этнических групп.  

Аккультурация – понятие, включающее в себя стратегии успеш-
ной адаптации, реализует цель перехода одной культуры в другую,  
но в качестве последствий приводит к разным типам адаптации. Так, 
Д. Берри говорит о четырех стратегиях аккультурации: ассимиляция, 
интеграция, сегрегация/сепарация и маргинализация. Полярными  
из них являются стратегии ассимиляции (отказ от культурной иден-
тичности и принятие ценностей среды для создания нового общества) 
и сепарации (сохранение независимого существования). Неконфликт-
ными стратегиями являются ассимиляция и интеграция (как принятие 
и сотрудничество; «сохранение некой культурной целостности»  
и вхождение в состав доминирующего общества), при их развитии 
происходит значительное познание новой культуры и выборочное 
принятие моделей поведения. Конфликтными стратегиями считаются 
сепарация и маргинализация (потеря контакта, стресс аккультурации, 
отказ от прежних и новых культурных ценностей). Мигрант может 
выбрать любую стратегию как возможный сценарий развития собы-
тий: стратегию адаптации как путь принятия или отказа от культур-
ных ценностей и традиций или стратегию аккультурации как путь по-
строения отношения с принимающей средой. В связи с этим понятия 
«адаптация» и «аккультурация» взаимозависимы в аспекте отношения 
формы и содержания. Адаптация ставит вопросы о сохранении тра-
диционной культурной идентификации в качестве ценностей и о при-
нятии ценностей принимающего этнического общества. В зависимо-
сти от ответа мигранта определится доминанта адаптации и мера его 
аккультурации в принимающем обществе. 

Респондентом для проведения исследования выступила Монтойя 
Кирога Анжела Лилиана, приехавшая в город Красноярск в 2014 г.  
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и поступившая на направление «Искусства и гуманитарные науки» 
Гуманитарного института Сибирского федерального университета. 
Анжела почти не знала русский язык, однако по прошествии трех лет 
прекрасно говорит и понимает русскую речь, проживает в общежитии 
среди русскоговорящих студентов, успешно учится и сдает сессии без 
специальных условий для иностранных студентов. 

 

№ Вопрос интервьюера 
Ответ интервьюируемого  

(тезисы) 
1. Почему вы решили получить выс-

шее образование в Сибири? 
Выигрыш гранта на обучение  
в Красноярске. 

2. Сталкивались ли вы с какими-либо 
трудностями по приезде в Красно-
ярск?  
Если да, то с какими? 

Языковой барьер; 
двухстороннее недопонимание осо-
бенностей поведения: Анжела «чу-
жой» ↔ одногруппники «свой». 

3. Как вы преодолевали трудности, 
возникшие в общении и поведении 
нового окружения? 

Общение с людьми как возмож-
ность познать другую культуру. 

4. Поддерживаете ли вы связь  
со своими родными? 
 

Да, но семья привыкла к тому, что 
они не живут вместе (как поддер-
жание связи с культурными корня-
ми). 

5. Планируете ли вы остаться в Сиби-
ри на постоянное место жительст-
ва? 

Нет, окончив СФУ, уеду в Азию. 
 

6. Какие различия вы заметили в по-
ведении людей, живущих в городе 
Красноярске, и вашего родного го-
рода? 

Уважение к самовыражению. 
 

7. В чем, по вашему мнению, разли-
чие культур Колумбии и Сибири?  

«Холодный» характер – сибиряки;  
менталитет молодежи (ранние бра-
ки). 

8. Как вы считаете, получилось ли  
у вас полностью адаптироваться  
к новой для вас культуре Сибири? 

Чувствую здесь себя как дома. 
 

На первый вопрос «Почему ваш выбор остановился на сибир-
ском городе?» Анжела ответила, что приезд в Россию – это осознан-
ный выбор. Связано это с получением высшего образования, которо-
му способствовал выигранный индивидуальный грант на обучение  
в России. Но при этом, Анжела не предполагала, что ее обучение бу-
дет проходить в сибирском городе Красноярске. Более того, она и не 
знала о существовании такого города. 
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По приезде в Красноярск Анжела столкнулась с коммуникатив-
ным препятствием: языковым барьером. Он проявлялся незнанием 
русского языка со стороны Анжелы и незнанием испанского или анг-
лийского языка со стороны местных жителей. Вторым существенным 
препятствием стало незнание особенностей сибирского климата и, как 
следствие, – покупки теплых вещей, всего того, что является обыч-
ным для любого сибиряка. Связано это с тем, что в Колумбии нет 
смены сезонов года, то есть там всегда лето. В-третьих, первым сиг-
налом недопонимания со стороны одногруппников стало незнание ус-
тановок и правил культур друг друга. Трудности респондентка пре-
одолевала путем знакомства с местными жителями, общения с одно-
группниками и нахождения с ними общего языка.  

Анжела поддерживает связь со своей семьей, но они привыкли, 
что уже не живут вместе. Поэтому созваниваются два раза в неделю. 
Здесь же она подчеркивает важность семьи в культуре Колумбии, 
объясняя это следующим: «Мы постоянно чем-то заняты, поэтому для 
нас, например, очень важен прием пищи в кругу семьи, когда можно 
разговаривать обо всем, делиться эмоциями и впечатлениями». Срав-
нить ценность семьи в культуре Сибири Анжела не может, так как  
у нее не было опыта жизни в сибирской семье. 

Оставаться в Сибири на постоянное место жительства респон-
дент не планирует, так как имеет желание путешествовать по миру  
и знакомиться с ценностями, особенностями и установками разных 
культур. 

По мнению колумбийки, ее культура различается с культурой 
Сибири и связано это с климатическими условиями. Респондент от-
мечает, что сибиряки «холодные» по характеру, тогда как колумбий-
цы «теплые», объясняя это тем, что в Колумбии круглый год тепло  
и солнце, а в Сибири постоянная смена сезонов года и мало солнца.  
В колумбийской культуре более развиты паттерны семейного поведе-
ния. Сибиряки, по мнению Анжелы, наоборот, подчеркивают свою 
индивидуальность, личные качества и самостоятельность. С другой 
стороны, Анжела увидела культурные различия в поведении молоде-
жи: в Колумбии стремление сначала стать самостоятельным и незави-
симым и обрести свою семью в среднем возрасте (от 30 лет). В Рос-
сии этот возраст в настоящее время от 23 лет. Также респондентка 
заметила, что поведение людей ее родного города и поведение жите-
лей города Красноярск различается: здесь люди более уважительнее 
относятся к самовыражению друг друга. 
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На вопрос «Как вы считаете, получилось ли у вас полностью 
адаптироваться к новой для вас культуре Сибири?» респондент отве-
тил так: «Я уже чувствую себя русской. Например, когда я приезжаю 
домой, меня иногда не понимают и спрашивают: «Почему ты так де-
лаешь, говоришь?», или я кого-либо не понимаю. Когда возвращаюсь 
обратно в Россию, то чувствую себя здесь как дома, что очень стран-
но, ведь мой дом не здесь, а в Колумбии». 

Таким образом, можно сделать вывод, что доминирует в ответах 
Анжелы стратегия временной ассимиляции (полное растворение  
в другой культуре, погружение в особенности), потому что в период 
временной миграции стратегия ассимиляции является предпочтитель-
ной, она дает возможность получить максимум информации об иной 
культуре, минимизируя манифест о своей культуре. По теории Шона 
Беррна эта стратегия также является социокультурной адаптацией.  
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Республика Казахстан 

Полем скрещения яростных атак и мнений в странах постсовет-
ского пространства становится система школьного образования. 
Именно здесь с особой остротой выявляются узловые социальные 
проблемы. Катализатором общественных дискуссий стала критика 
учебников по русскому языку для 5 и 7 классов издательства «Мек-
теп», для 5 класса АО «Назарбаев интеллектуальных школ» (НИШ) 
[1; 2], учебников для школ с нерусским языком обучения, написанных 
по технологии коммуникативно-деятельностного подхода, отразив-
шая сомнение в оправданности реформы в образовании в данное вре-
мя [3; 4]. Высокая активность родителей и общественности посредст-
вом СМИ повлекла за собой в приграничных областях общественные 
слушания с участием учителей, местных департаментов образования, 
представителей Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан, Национальной Академии образования им. И. Алтынсарина, 
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Центра образовательных программ (ЦОП) АО «НИШ». Опасения об-
щественности об угрозе массовой безграмотности, неприятие новых 
подходов к обучению русскому языку, даже конспирологические тео-
рии заговора против народа и будущего стали перерастать в требова-
ния о необходимости моратория на проведение реформы образования, 
о неготовности школ к переносу модели, апробированной в НИШ  
и показывающей высокие результаты по итогам PISA на фоне резуль-
татов по стране1 [5]. Дискуссии привели к слушаниям в парламенте 
страны, и с 13 ноября по 16 регионам страны проходят встречи авто-
ров учебников с обновленным содержанием для 3, 6 и 8 классов  
с учителями страны. Эти мероприятия получили название практиче-
ской оценки учебников. Обсуждение учебников на сайте Республи-
канского научно-практического центра «Учебник» МОН РК с 1 ок-
тября с. г. представляет собой общественную экспертизу [6]. Это 
часть экспертизы, долженствующей обеспечить объективный и про-
фессиональный уровень контроля качества учебной литературы и эф-
фективность проведения реформы образования. 

Почему необходима реформа в образовании и конкретно – пре-
подавании русского языка как неродного? Как модель коммуникатив-
но-деятельностного подхода обеспечивает результативность реформы 
образования? Что следует понимать под эффективностью внедрения 
нового стандарта образования и долгосрочной программы, разрабо-
танных АО «НИШ» для общеобразовательных школ Республики Ка-
захстан, или, в частности, каким должен быть современный учебник 
по предмету «Русский язык и литература» для общеобразовательных 
школ с нерусским языком обучения? Настоящая статья ставит целью 
освещение этих вопросов и иллюстрацию основных положений ком-
муникативно-деятельностного подхода на основе УМК «Русский язык 
и литература» для 6 класса общеобразовательных школ с нерусским 
языком обучения [7], проходящего апробацию в стране, разработан-
ного для 2017–2018 учебного года.  

Во-первых, эволюция научных представлений о современной 
дидактике и ее роли для социальной адаптации выпускника школы 
воплощает новое понимание результативности обучения: «Результа-
тивность современного урока стратегична – это вклад в долгосрочный 
банк формирования у учащихся умений работать не на уровне дейст-
вий и операций (когда цель задана и обсуждению не подлежит),  

                                                            
1Programme for international Student assessment. 
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а на уровне деятельности (когда цель освещается смыслом и у чело-
века возникает возможность выбора способов деятельности) [8, с. 70].  

В современной науке в связи с концепцией о 4-мерном образо-
вании, включающем четыре грани: знания, навыки, личные качества  
и метаобучение, центральное место принадлежит метаобучению, ко-
торое часто называют обучением умению учиться, имея в виду «внут-
ренние процессы, то, как мы осмысляем и адаптируемся к обучению» 
[9, с. 91]. Другими словами, реформа в образовании вызвана обучени-
ем школьников тому, чтобы они стремились к улучшению вне зави-
симости от поставленных целей.  

Во-вторых, известно, что практика преподавания русского языка 
как родного, так и неродного, длительное время опиралась на изуче-
ние правил и законов, на усвоение норм орфографии и пунктуации. 
Понятие коммуникации лежит в основе практических всех современ-
ных подходов к культуре и воспитанию личности в школе и вузе. 
Общим для известных дефиниций является соответствие между ком-
муникативной культурой и эффективным взаимодействием субъек-
тов. Эффективность в различных сферах системно-мыследея-
тельностного подхода, разработанного Г.П. Щедровицким, объясняет 
востребованность в РФ коллективов, способных создавать опере-
жающие решения. Это федеральные «несистемные» проекты, такие 
как «Месторождение талантов», «Сириус», «Иннопрактика», «Кван-
ториумы», «Лифт в будущее», ЦМИТы. На прогнозирование и созда-
ние опережающих решений направлены цели обучения по обновлен-
ной программе в РК. 

Современное общество нуждается в человеке, обладающем на-
выками свободного говорения, грамотного и свободного письма, аде-
кватно понимающего смысл прочитанного или услышанного («чужо-
го» текста), а также основное содержание собственного текста и спо-
собы донесения его до адресата. Отсюда такая тенденция в школьном 
и вузовском образовании РФ и РК, как риторизация.  

На смену прежнему преподаванию приходит практическая 
цель – формирование навыков общения. Так, в учебнике 6 класса –  
в соответствии с программой – авторы предлагают такие ситуативные 
(коммуникативные) задания: написать поздравление, объяснительную 
записку, расписку, создать рекламу. При этом апробируется, в част-
ности, стратегия «учебы с улыбкой» (например, сочинить, с соблюде-
нием требований к содержанию и структуре, расписку от имени Ли-
сицы о получении сыра от Вороны на примере басни И.А. Крылова, 
или написать объяснительную врачу о нарушении диеты при изуче-
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нии темы «Здоровый образ жизни»). А средством достижения цели 
становится практическое пользование языком, для чего необходимо 
создавать условия речевого общения. Как подчеркивает И. Милослав-
ский: «Способность моделировать возможные события и их послед-
ствия – очень нужный аспект совершенствования интеллекта» [10]. 
Так, ученикам 6 класса предлагается смоделировать такие ситуации, 
например, при изучении рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» и выпол-
нении задания «Включите воображение»: «Представьте, что Хрюкин, 
тыкавший собаке цигаркой в нос и укушенный ею, побил собаку,  
а Очумелов заставил Хрюкина писать объяснительную. Посмотрите 
образец объяснительной записки и напишите ее от имени Хрюкина. 
Используйте просторечную лексику и цитаты». Каковы пролонгиро-
ванные последствия таких приемов? Приведем пример из российской 
действительности: работа с гуманитарной методикой позволила ее ав-
тору выявлять нацистские молодежные группировки и «переключать» 
их из стиля жизни «нациков» в военно-патриотические сообщества 
[11]. Этот факт иллюстрирует смещение центра обучения с предмет-
ного содержания на метапредметный результат. Неслучайно в про-
грамме по русскому языку и литературе для 6 класса разделы названы 
несколько неожиданно: «Мир вокруг нас», «Древние и современные 
цивилизации», «Астрономия. Планеты и звезды», что не означает 
изучения на уроках русского языка и литературы биологии, истории, 
астрономии. Сейчас признано, что отличительной чертой новой шко-
лы должен стать переход от дисциплины к самодетерминации уча-
щихся и от объяснений – к достижению понимания (А. Асмолов) [12]. 
Интегративный подход обеспечивает достижение такой цели. При 
выполнении заданий в школе с нерусским языком обучения очень 
важна работа учащихся, связанная с прослушиванием текста. 

При новом подходе меняется система взаимоотношений учителя 
и ученика. Форма S-S (субъект-субъектная деятельность) означает 
смещение акцента на творческую деятельность ученика. Если изуче-
ние правил и норм русского языка обеспечивало формирование навы-
ков письма, то сущность обучения речевой деятельности сейчас – это 
стремление к комплексному овладению всеми видами речевой дея-
тельности как необходимого условия общения и формирования ком-
муникативной личности.  

Целеполагание реализуется в придании названиям заданий побуж-
дения к действию: «Напишите в блог», «Сочините историю», «Обсуди-
те картину». Используются приемы педагогики сотрудничества: «Сде-
лаем вместе», используется национальный компонент: «Переиграй Ал-
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дара», «Стань Жиренше». С помощью заданий «За и против», «Истина 
рождается в споре», «Мозговой штурм» и т. д. реализуется критическое 
мышление. 

Особенностью реализации современного подхода является ин-
дивидуально-дифференцированный подход и принцип прогрессии, 
при котором различается степень сложности заданий, сочетаются 
разные виды речевой деятельности, соблюдается принцип организа-
ции учебной деятельности в разноуровневых группах. Сейчас все 
больше утверждается роль понятия «хай-хьюм» (high-hum – высокие 
гуманитарные технологии) как совокупности знаний, духовных 
и культурных ценностей, а также методов передачи информации, «ор-
ганизующих людей и побуждающих их к определенной коллективной 
деятельности» [11]. Авторы УМК рекомендуют сочетать индивиду-
альную, парную, групповую, коллективную формы работы для созда-
ния коллоборативной и безопасной для учащихся среды, где они от-
тачивают навыки работы в команде. 

Дифференциация осуществляется и по преобладающему типу 
восприятия информации – аудиальному и визуальному каналам  
и склонности к кинестетическому типу. Необходимость развития раз-
ных каналов восприятия информации объясняет включение аудиоза-
писей, репродукций классической живописи и работ современных ху-
дожников Казахстана. Важно отметить новую, самостоятельную ме-
тодическую роль иллюстрации на уроке обучения русскому языку как 
неродному. Дифференциация деятельности и дифференцируемые ре-
зультаты обеспечивают достижимость целей обучения за счет изме-
римости результатов.  

В новом подходе заявлена новая роль оценивания. Распознава-
ние учеником собственных возможностей развития, установка на раз-
витие для уверенности и способности к успешному развитию помога-
ет ему осознать личную значимость и собственные возможности. 
Вхождение в практику школ понятий формативного и суммативного 
оценивания коррелирует с убеждениями мнений российских экспер-
тов о необходимости отказа от оценок [13]. 

Один из основных аргументов против новых учебников – замена 
реального обучения самостоятельной работой учащихся с привлече-
нием интернета, опасения вовлечения подростков в запрещенные соц-
сети. Здесь можно привести авторитетное мнение педагога Москвы: 
«Есть такое мнение, что, поскольку теперь существует интернет, де-
тей не надо накачивать информацией, надо их учить только компе-
тенциям. Во-первых, компетенций – как и навыков, и умений – без 
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знаний не бывает, и все это можно формировать только в единстве,  
а не противопоставлять одно другому» [14]. В мотивации к поиску 
информации ученые различают любознательность и любопытство как 
«желание знать» и «состояние». Не столько с точки зрения дидактики, 
сколько с точки зрения поиска текстов для изучения обосновано об-
ращение в учебнике к электронным ресурсам. 

Нужно не учить, а обучать тому, как учиться – это основной по-
сыл реформы. Обобщая изложенное: не преувеличена ли роль техно-
логии коммуникативно-деятельностного подхода, ведь никакая тех-
нология не панацея, это всего лишь «набор полезных инструментов 
для улучшения образовательного опыта учащихся, помощи в обуче-
нии» [9, с. 193].  

Показать преимущества внедрения технологии коммуникативно-
деятельностного подхода, ее преемственность с традиционной мето-
дикой позволяет сравнительный анализ упомянутого УМК с прежни-
ми 13 изданиями учебника «Литературное чтение», написанными те-
ми же авторами [16]. Книга ведет историю с 1954 г. Еще в 70–80-е гг. 
в рамках обучения речевой деятельности были предвосхищены акту-
альные ныне понятия и категории, составляющие педагогический ин-
струментарий: инновационные технологии, билингвизм и полиязы-
чие, активизация познавательной деятельности, интерактивные мето-
ды обучения, проблемное обучение и др. С 2015 г. интеграция пред-
метов «Русский язык» и «Русская литература» подтвердила, с одной 
стороны, приоритетность текстоцентрического подхода при обучении 
русскому языку как неродному, с другой стороны, обозначила важ-
ность смещения образовательной парадигмы от знаниецентричной  
к формированию навыков и компетенций. Концепция УМК 2015 г. 
базируется на модели компетентностного подхода, при котором зада-
ния представляли помощь обучающимся в процессе социальной адап-
тации. Продолжение стратегии «учебы с улыбкой» привело к введе-
нию в круг чтения таких произведений, как «Золотые слова» М. Зо-
щенко, «На задней парте», «Никто и другие», «Кто на кого похож», 
«Моя Вообразилия», «Мохнатая азбука» Б. Заходера, «Вредные сове-
ты жуликам и ворам» Г. Остера и др. Это способствовало активиза-
ции у учеников наблюдательности, логического мышления, вообра-
жения, визуализации скрытых образов. Предлагая в учебнике модели 
готовых ответов, авторы решали задачу контроля правильности суж-
дений и выработку механизма самоконтроля у школьников. 

Задания учебников всегда включали обучение навыкам сочине-
ния. Большое значение придавалось авторами развитию речевой 
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культуры путем подбора синонимов, понимания значения и правиль-
ного употребления фразеологических оборотов, примерам семантиза-
ции, что расширяло лексический фонд обучающихся на неродном 
языке, углубляло понимание и применение правил построения речи. 
Вырабатывался опыт игровой формы взаимодействия педагога и уча-
щихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спек-
такля, делового общения). 

Особое место во всех изданиях занимало изучение русской класси-
ки. Для дидактики национальной школы оказался плодотворным опыт 
разработки инновационного стандарта литературного образования в РФ, 
отразивший влияние литературоведения на развитие методики и учебни-
ков Н.Д. Тамарченко – для школ с углубленным изучением предметов 
гуманитарного цикла [17], И. Сухих [18], Г.В. Москвина [19]. Следует 
отметить роль для казахстанской школьной системы среднего образова-
ния методологии коммуникативной дидактики и работы В.И. Тюпы [20], 
приоритета согласия над дискуссией [21; 45]. 

Компетентностный подход стал базой для расширения дидакти-
ческих задач разработки школьных учебников в РК. Технология ком-
муникативно-деятельностного подхода, включающая модель компе-
тентностного подхода, обусловила реализацию в новом издании УМК 
«Русский язык и литература», проходящем апробацию в стране, раз-
работанном для 2017–2018 учебного года. 
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Изучение современной российской драмы  
в курсе РКИ 

Шуников Владимир Леонтьевич 
кандидат филологических наук, доцент Института филологии и истории  

Российского государственного гуманитарного университета 

г. Москва 

Изучение языка иностранцами сопряжено со знакомством с ху-
дожественной словесностью, созданной на этом языке. Особый инте-
рес в этом плане вызывает литература, созданная современными ав-
торами: ее использование в курсе РКИ позволяет решать целый ком-
плекс лингвокультурологических задач. Однако новейшая российская 
словесность, в том числе драма, иностранцам практически неизвест-
на. Эта ситуация обусловлена объективными причинами: произведе-
ния для театра, созданные в России 1990‒2010-х, на иностранные 
языки лишь начинают переводиться; гастрольные выступления рус-
ских театров включают в свой репертуар весьма небольшое количест-
во спектаклей «новой драмы». Вместе с тем неизменным успехом  
за рубежом пользуется классическая русская литература XIX – начала 
XX в. Среди прозаиков популярны Ф. Достоевский, Л. Толстой, среди 
драматургов – А. Чехов. Читающая и посещающая театры публика 
знает и некоторых русских авторов XX столетия – М. Булгакова, 
Г. Газданова, В. Набокова, драматургов А. Вампилова, А. Арбузова  
и др. Восхищение классикой не превращает ее в глазах иностранцев  
в нечто неприкосновенное: они готовы воспринимать новые, постмо-
дернистские интерпретации этих произведений.  

Наличие в «культурном багаже» студентов-иностранцев пред-
ставлений о классической русской литературе и готовность прочитать 
ее «по-новому» может стать хорошим подспорьем для знакомства  
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с современной российской драмой. Атрибутивной чертой произведе-
ний для театра, созданных в России в конце XX – начале XXI в., явля-
ется интертекстуальность, причем главным источником для игрового 
заимствования стала русская классика: в новейшей драме можно об-
наружить цитаты, образы, «маркеры» стиля и концепты самых разных 
авторов 19 столетия, часто в весьма неожиданном сочетании.  

Следовательно, анализ новейших драматургических произведе-
ний можно построить на «опознании» в этих текстах известных ино-
странным студентам образов и осмыслении принципов их трансфор-
мации и рекомбинации. Обнаружение в тексте известных литератур-
ных феноменов на микро- и/или макроуровне представляет произве-
дение как в чем-то знакомое реципиенту, формирует позитивное от-
ношение иностранца к новому тексту1. Интертекстуальные образы, 
узнанные читателем-инофоном, облегчают объяснение тех «литера-
турных фактов», которые ему неизвестны, посредством встраивания  
в уже существующую систему представлений о русской культуре. 
И самое главное: такой подход изначально задает диалогизм рецеп-
ции, представляет современную российскую драму как существую-
щую в напряженном взаимодействии с русской литературой в целом, 
стремящуюся создать свой образ мира и человека путем переосмыс-
ления его предшествующих версий.  

В статье мы рассмотрим несколько произведений, представ-
ляющих собой разные варианты игры с классическими «первоисточ-
никами». 

Драматург Василий Сигарев назвал свою пьесу «Метель» 
(1999)2: данная номинация идентична заглавию одной из «Повестей 
покойного Ивана Петровича Белкина», написанных А.С. Пушкиным, 
в силу чего адресует нас к этому произведению. Сопоставление хро-
нотопа, системы персонажей и набора ключевых событий неизбежно 
приведет читателя к выводу о близости друг другу двух этих сочине-
ний. Обнаруженное сходство литературного «материала» позволяет 
поставить реципиента-инофона перед дилеммой: как расценивать 
драму Сигарева – как самостоятельное произведение или сценарную 
версию пушкинской повести? Данный вопрос становится началом бо-
лее пристального анализа пьесы.  

                                                            
1 В плане методологии отметим, что выявление интертекстуальных образов не предпо-
лагает особых процедур и осуществляется в процессе анализа произведения. 
2 Все цитаты из пьесы В. Сигарева даются по: Сигарев В.В. Метель // 
http://vsigarev.ru/doc/metel.html.  
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Стоит обратить внимание студента на то, что объектом литера-
турной игры в данном случае является эпический текст. В нем речь 
героев представлена в минимальном количестве, что дает свободу 
драматургу при изложении событий от лица персонажей: в драмати-
ческом произведении большая часть текста создана Сигаревым. 
Принципы изображения человека и мира в повести Пушкина основы-
ваются на иронии над романтическими канонами и даже отчасти  
на пародировании таковых1. Ирония проявляется и в том, как Пушкин 
трансформирует культовый сюжетный мотив романтизма – побег  
из мира (в варианте бегства романтической героини из дома родите-
лей вместе с возлюбленным), и в иронии над романтическими штам-
пами при изображении героев и событий. Подчеркивается или из-
вестность сообщаемых обстоятельств читателю – в силу избитости 
данных черт персонажей и сюжетных ходов2, либо же комическое не-
соответствие эмблемных предметных деталей, столь любимых роман-
тиками, изображенной ситуации3. Ироническая модальность раскры-
вает несостоятельность романтического мироощущения – как героев, 
так и читателя. Последнему демонстрируется, чем оборачивается ро-
мантическая иллюзия при попытке воплотить ее в жизнь – и как сама 
действительность может быть полна поистине мистических коллизий, 
которые свежи и убедительны, а тем самым сильнее воздействуют  
на читательское воображение, чем романтически шаблоны. 

Василий Сигарев предлагает читателю осмыслить изображенные 
события и персонажей с иной позиции. Определить ее изначально ре-
ципиенту весьма сложно: очевидно, что Сигарев «реабилитирует» 
персонажей классика, изображая их искренне любящими, а не дейст-
вующими в соответствии с книжными романтическими образцами. 
Поэтому Марья Гавриловна, которую он называет Маша, искренне 
страдает из-за того, что ее родители не готовы принять Владимира 
                                                            
1 Например, разные характеристики Марьи Гавриловны сведены в предложении как 
однородные прилагательные, ибо для романтизма это дежурный набор черт героини: 
«Марья Гавриловна стройная, бледная и семнадцатилетняя девица» (5, с. 968). 
2 «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была 
влюблена» (5, с. 969); «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною 
страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили до-
чери о нем и думать» (5, с. 969); «Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва 
в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображе-
нию Марьи Гавриловны» (5, с. 969). 
3 Так, в момент весьма драматический – при сочинении прощального письма родите-
лям, расставание с которыми – трагедия для Марьи Гавриловны, она пользуется «туль-
ской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной над-
писью…» (5, с. 969). 
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Николаевича в качестве жениха. Несколько измененная сюжетная си-
туация показывает, что герои в безвыходном положении: их побег – 
это шаг отчаяния1. Они, в отличие от персонажей Пушкина, не рас-
сматривают его как непродолжительное приключение, которое закон-
чится покаянием перед старшим поколением и возвращением к былой 
гармонии в отношениях с ним.  

Драма показывает происходящее изнутри – в восприятии персо-
нажа, чем Сигарев пользуется сполна: трагизм страданий героини 
продемонстрирован со всей силой таланта, которым наделен совре-
менный автор. В «Метели» Сигарева представлен ролевой романти-
зированный взгляд на любовь, побег, тайное венчание и пр., но он от-
делен от главной героини и передан иной даме, обозначенной ини-
циалами К.И.Т. Естественно, что этот образ оттеняет образ Маши, 
еще более возвышая героиню в глазах читателя. Наконец, так как 
именно Маша оказывается главной страдающей персоной, на ней  
и сконцентрировано все внимание: то, что у Пушкина составляет 
главный элемент развития действия и предшествует первой кульми-
нации (блуждание Владимира Николаевича во время метели), в пьесе 
отсутствует. Тем достигается большая композиционная целостность 
произведения – о драматичной судьбе девушки. Анализ позволяет 
увидеть серьезные изменения в образах героев, их интенциях, струк-
туре сюжета в пьесе В. Сигарева по сравнению с классическим перво-
источником. 

Сигарев почти не использует цитаты из «Метели» Пушкина: от-
дельные заимствованные выражения, обозначающие связь современ-
ного текста с классическим, встречаются лишь в речи К.И.Т, мысля-
щей «романтично»2. Только в финале он приведет речь Бурмина без 
изменений, так как в этот момент герой говорит искренне. Обратим 
внимание, что фразы Марьи Гавриловны Сигарев изменяет, так как  
у Пушкина героиня к тому моменту играет свою роль согласно ро-
мантическим канонам3.  

                                                            
1 Владимир через три дня должен отправиться на службу, что разлучит героев навсегда. 
2 Например, «…разве грех – клясться друг другу в вечной любви и верности. Разве 
грех – неметь от чувств, видясь со своим избранником наедине в сосновой роще или  
у старой часовни. Это счастье, моя милая!»  
3 «…Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. 
«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покрас-
нела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой при-
вычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила 
первое письмо St.-Preux.)…» (5, с. 973). 
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В итоге же финал пьесы В. Сигарева не менее эффектен, чем 
развязка в произведении Пушкина: но если при чтении классика мы 
воспринимаем все произошедшее как разрешение некоего казуса, то 
здесь – как вознаграждение за страдания и, как озвучивает автор, ми-
лость рока. Казалось бы, все это должно вызывать читательское со-
чувствие героям Сигарева, даже более искреннее и сильное, чем пер-
сонажам пушкинской повести. 

Однако обратимся к авторскому паратексту в пьесе: появляю-
щийся в финальной ремарке образ судьбы, высших сил, восстанавли-
вающих гармонию в жизни героев, едва ли может быть воспринят 
эрудированным читателем серьезно – как достоверный, а не условно-
литературный. Остальные образы в этой ремарке тоже могут быть 
оценены не иначе как литературные штампы: «И в это мгновение ан-
гелы заплакали на небе от счастья. И пошел дождь...». В авторском 
слове (здесь, а также в начальной ремарке, которую рекомендуем на-
помнить студенту-инофону) мотив судьбы нарочито подчеркивается – 
в речевой формуле, стилизованной под литературную речь XVIII – 
начала XIX в.1 Усиливается такое впечатление благодаря использова-
нию в ремарках принципов поэтической речи: фраза «Эх, судьба, 
судьба, судьба!» повторяется несколько раз, становясь рефреном. Она 
обрамляет пафосные размышления, изложенные все тем же возвы-
шенно-поэтическим слогом. Образный ряд и особенности стилистики 
приводят к выводу: авторская позиция в пьесе ролевая. Он имитирует 
в своей речи манеру иных сочинителей, причем не Пушкина – а как 
раз романтиков.  

Стилизованность и даже пародийность (в силу утрирования черт 
имитируемой поэтики) иных ремарок в пьесе Сигарева тоже сложно 
не заметить: описание церкви имитирует стилистику готических ро-
манов2, она же ощутима в гиперболизации образа метели3. Автор вво-

                                                            
1 Состоящей из междометия и эмоционального повтора ключевого слова: «Эх, судьба, 
судьба, судьба!» 
2 Знаковые детали здесь: «…по углам горят несколько жалких свечей. Их пламя, време-
нами изгибающееся под мертвым дыханием сквозняков, озаряет блаженные лики свя-
тых, которые сделались какими-то странными от этого убого света...». Потом 
«...ворвавшийся из дверей порыв ветра тушит одну из свечей. Становится еще тем-
нее...». В момент венчания «…тени выплясывают на стенах какие-то шаманские танцы, 
словно души мертвецов, которых когда-то отпели в этих самых стенах». 
3 Которая «все кричит и кричит, словно роженица, явившая в руки повитухи мертвеца»; 
далее «вой <ветра > еще более страшный, еще более душераздирающий», наконец, 
«метель все орет и орет, как животное после неточного удара мясника». 
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дит в ремарки имена персонажей1 или описания предметных деталей, 
адресующие внимательного читателя к иным текстам2.  

Столь искренне пережитую и изложенную героями историю ав-
тор в своем слове декорирует литературной «мишурой», поэтому за-
даваемая речевыми партиями персонажей инерция читательского 
восприятия при чтении ремарок разрушается. Формирующаяся в ито-
ге рецепция произведения дихотомична: сочувствие персонажам не 
исчезло окончательно, его «послевкусие» сохранено – и вместе с тем 
принять показанную историю как заслуживающую серьезного вос-
приятия, отражающую ценностную позицию автора невозможно.  

В пьесе Сигарева достигается тот же художественный эффект, 
что и у классика, – ирония над литературностью. Но современный ав-
тор демонстрирует, как можно создать более изощренный – постмо-
дернистский – вариант иронии, объектом которого в равной степени 
становятся и очевидная стилизация, и «аутентичное» слово героев, 
выражающее их искренние чувства и интенции. 

Пьеса «Русское варенье», созданная Людмилой Улицкой 
в 2003 г., соотносима с эстетикой и проблематикой драматургии 
А.П. Чехова. Прежде всего нужно помочь увидеть студентам-
иностранцам параллели с комедией «Вишневый сад». На связь между 
произведениями указывает заглавие современной драмы – именно  
из вишни будут варить герои варенье3. Сопоставление названий Че-
хова и Улицкой позволяет обнаружить различие позиций этих авто-
ров. В иностранной аудитории следует прокомментировать: чехов-
ское заглавие поэтично, образ вишневого сада символизирует красоту 
«старого мира» и вызывает сочувствие автора и читателя, то есть 
формирует лирическую модальность. Словосочетание «русское варе-
нье» таких коннотаций лишено, напротив, может интерпретироваться 
как сниженный, «гастрономический» аналог вишневого сада.  

Коллизия чеховской драмы в пьесе Улицкой перенесена в со-
временную нам эпоху: действие разворачивается в «усадьбе» ХХ в. – 
герои живут в дачном поселке Академии наук под Москвой. Старшее 
поколение персонажей представляет собой элиту недавнего советско-

                                                            
1 При описании церкви упоминается образ брата Лоренцо из «Ромео и Джульетты» 
В. Шекспира. 
2 В ремарке в начале 2-го действия при описании шкафа Маши среди другой одежды 
называется и «шлафрок на вате» (1). Этот образ – реминисценция из пушкинского ро-
мана «Евгений Онегин»: такую же одежду носила мама Татьяны Лариной. 
3 Правда, и эта ягода ими покупается, так как собственный сад персонажей засох окон-
чательно. 
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го прошлого – ученых, которые теперь уже не вписываются в жизнь. 
Пришло время других героев – успеха добиваются сын Натальи Ива-
новны, коммерсант, и его жена, под псевдонимом Евдокия Калугина 
сочиняющая женские романы. Герои не хотят потерять свою дачу 
(отказываются продавать ее целиком или делить на более мелкие дач-
ные участки), но по ходу действия все более очевидным становится, 
что этот итог неизбежен. 

При сходстве сюжетов едва ли получится последовательно соот-
нести систему персонажей в пьесе Улицкой с героями только «Виш-
невого сада». Конечно, в некоторых героях «прототипы» из этой пье-
сы Чехова узнаваемы: Андрей Иванович похож на Гаева своей не-
практичностью и любовью к риторизмам1. Константин симметричен 
Пете; Семен Золотые Руки – современный аналог плебея и хама Яши. 
Имя одной из дочерей Натальи Ивановны – Варвара, эта героиня от-
личается набожностью. Однако у Натальи Ивановны есть и еще две 
дочери, которые в одной из ремарок называются «три сестры» 
(3, 189); напоминая о другой пьесе Чехова. Их, как и героинь класси-
ка, не устраивает насущная жизнь, они рассматривают как идеальное 
пространство далекий город (уже не Москву, она героям доступна,  
а Париж, Амстердам и пр.). Ряд героинь – Наталья Ивановна2, Марья 
Яковлевна3 – говорят о своем жертвенном труде ради счастья других, 
в связи с чем могут быть сопоставлены с персонажами пьесы «Дядя 
Ваня».  

В связи с этими героями в пьесу введен объемный набор кон-
цептов из чеховского творчества. Прежде всего, конечно же, идея не-
совпадения эпохи и мировоззрения человека: невозможности жить 
по-старому (старый дом разрушается, жить в нем так, как это было 
прежде, более нельзя) – и одновременно с этим ущербности новых 
моделей поведения и идеалов. В речи ряда героев звучит идеализация 

                                                            
1 Герой формулирует лишь один тезис «Русский человек любит прикидываться дурач-
ком...» (3, с. 102), который повторяет несколько раз почти дословно. 
2 «Наталья Ивановна: (садится, закрыв лицо руками). Почему я? Почему обо всем 
должна я? Господи, если бы ты знал, как я устала. Всю жизнь я работаю как ломовая 
лошадь. Не покладая рук. С семнадцати лет, без единого дня отдыха… Бедный графин-
чик…» (3, с. 79). 
3 «Марья Яковлевна: …я тридцать лет с вами живу ради моего брата! Уже пятнадцать 
лет, как он ушел от нас, а я все живу с вами… в память Николая… Я стала домработ-
ницей! Я потеряла профессию, я не выслужила пенсию… всю жизнь я служу вашей се-
мье…» (3, с. 99). 
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и даже героизация прошлого1, при этом они говорят, что жизнь про-
шла зря. Персонажи не замечают движение времени2 – или ощущают 
его быстротечность3. Наталья Ивановна является апологетом посто-
янного труда4, в то время как Ростислав излагает альтернативный 
идеал: «Хватит работать! Пора отдыхать! Пришло время отдыхать!» 
(3, с. 190). Одни герои мечтают о культурных столицах мира – другие 
говорят о том, чтобы уехать в провинцию5.  

Пестрота обсуждаемых тем позволяет утверждать: в «русском 
варенье» смешан весь Чехов. При этом Улицкая не предлагает собст-
венную интерпретацию, которая была бы радикально отличной от че-
ховской, ни одного из концептов. Современного автора привлекает 
другое: предметом игровой трансформации становится художествен-
ная техника А.П. Чехова. Улицкая пользуется чеховскими принципа-
ми изображения мира и человека, но педалированно и даже агрессив-
но. Катастрофичность мира в ее пьесе значительно усилена: у Улиц-
кой герои не просто не могут себя финансово обеспечить, чтобы со-
хранить родовое гнездо. Их дом в аварийном состоянии, ощущение 
того, что он скоро развалится, последовательно нагнетается: пол в не-
скольких местах прогнил, свет регулярно отключается, засоряется 
уборная, потом перестает поступать вода и т. д. В итоге герои живут 
едва ли не на улице, варят варенье на костре – и все равно продолжа-

                                                            
1 Наталья Ивановна, в частности, говорит о генеалогическом древе их семьи, находя 
родство с историческими личностями – политиками и творческими деятелями; герои 
готовят блюда по старинным рецептам из книги Молоховец, причем меры весов  
и стоимости, указанные в этой книге, в силу их архаичности персонажи понять не в со-
стоянии. 
2 «Наталья Ивановна: Валентина Никитична? Так отдайте ей. И почему молочнице 
нужны доллары? Впрочем, она милая старушка. Отдайте ей ее доллары… 
Марья Яковлевна: Наталья Ивановна! Валентина Никитична, милая старушка, восемь 
лет как умерла. Давно уже другая молочница ходит» (3, с. 100).  
Этот диалог аллюзивно может быть соотнесен с репликой Гаева «А без тебя ...няня 
умерла» (6, с. 198) из «Вишневого сада».  
3 «Андрей Иванович: (вздыхает). Недавно Рождество было, а уже Пасха…» (3, с. 81). 
4 «Наталья Ивановна: Когда папа получил Сталинскую премию, он даже не знал, что за 
нее полагается сто тысяч рублей! Потому что Лепехины всегда были работники – отец, 
дед, прадед! Все трудились от зари до зари. А теперь… я живу в семье, где никто не 
хочет трудиться. Один Ростислав трудится. А девочки… Одна молится, вторая прини-
мает позы… А Лизочка совсем не занимается… Как она сессию сдаст?» (3, с. 90). 
5 «Варвара: В Москве вообще невозможно жить… Ты помнишь, какая прелесть была 
наша Старая Басманная? Во дворе огромные липы… А теперь из одного окна стройка, 
из другого этот кошмарный дом с новыми русскими… Нет. Я бы поехала куда-нибудь  
в провинцию, в старый русский город… Где люди неиспорченные… куда не добралась 
вся эта мерзость…» (3, с. 98). 
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ют утверждать, что покинуть место, где жили их предки, невозможно. 
Образ кризисного мира явно гиперболизирован и тяготеет к тому, 
чтобы стать гротескным. Улицкая находит эффектный прием, отра-
жающий процесс сокращения жизненного пространства героев: в тех 
местах, где сгнил пол или по каким-то иным причинам ходить уже 
нельзя, герои ставят стулья, переворачивая их вверх ногами. Про-
странство все более заполняется такими импровизированными барри-
кадами1.  

Выявляя эти особенности изображенного мира в пьесе, мы по-
могаем студенту-инофону понять креативную интенцию автора со-
временной пьесы: Улицкая утрирует чеховскую поэтику намеков  
и отказывается от их иносказательности. Так, в «Вишневом саде» Ра-
невская старается не замечать того, что приближается день торгов,  
и лишь однажды проговаривается: «Я все жду чего-то, как будто над 
нами должен обвалиться дом» (6, с. 219). У Чехова эта фраза предель-
но значима, ибо она отражает скрытое беспокойство героини. Персо-
нажи «Русского варенья» говорят о том, что дом вибрирует (а следо-
вательно, может рухнуть), неоднократно. И в финале дача героев дей-
ствительно проваливается под землю. То, что у Антона Павловича 
имело метафорический и весьма утонченный смысл, здесь реализует-
ся буквально и становится бурлескным воплощением чеховского 
приема.  

Персонажи и отношения между ними изображены тоже, каза-
лось бы, «по-чеховски», а фактически – иначе. В «Русском варенье» 
все они номинально – единая семья (за исключением Семена Золотые 
Руки). Однако душевности в отношениях между персонажами нет. 
Пьеса заканчивается «happy endом» – сын Натальи Ивановны Рости-
слав перевозит героев в новый, комфортный дом. Но делает он это не 
из любви к близким, а прежде всего потому, что на месте их дачи 
строит развлекательный центр, то есть планирует получить от этого 
экономическую выгоду. Образ Ростислава, облагодетельствовавшего 
близких без любви к ним, оказывается сниженным по отношению  
к чеховскому Лопахину: тот был крепостным у отца Раневской,  
но при этом заявляет: «...я забыл все и люблю вас, как родную... 
больше, чем родную» (6, с. 204). Вследствие этого исчезает конфликт 

                                                            
1 «Марья Яковлевна переворачивает стул и ставит его на опасное место ножками вверх. 
Теперь имеется три перевернутых стула, остальные девять вокруг большого стола»  
(3, с. 87). 
«Марья Яковлевна: (берет стул). Я пока поставлю возле уборной, чтоб не пользова-
лись» (3, с. 87). 
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в душе персонажа, который был у Лопахина, – между самовозвеличи-
ванием и состраданием Раневской. В свою очередь, сочувствия автора 
данный образ не вызывает – утрачивается лирическое начало. Снима-
ется такой системой персонажей и сюжетный мотив несчастной люб-
ви, непонимания и несовпадения запросов людей (Лопахин и Варя  
у Чехова), что также приводит к минимизации сострадания автора ге-
роям, являющегося «фирменной» чертой чеховской манеры. 

Наконец, очевидно парадоксальным и вместе с тем бурлескным 
по отношению к «прототипу» из чеховского произведения выступает 
образ кошки: именно так представляет в «Русском варенье» Л. Улиц-
кая Фирса. В «Вишневом саде» Фирс первым среди героев произно-
сит слово «недотепа». Он повторяет его несколько раз, но персонажи 
эту характеристику с собой не соотносят, тем самым Фирса не слы-
шат. В пьесе Улицкой кошку героям не замечать не удается, ее на-
стойчивые крики всех раздражают. У Чехова функция образа Фирса – 
донести информацию до читателя/зрителя, слово «недотепа» можно 
рассматривать как одно из средств выражения авторской оценки геро-
ев. В пьесе Улицкой данная задача реализована быть не может1; ка-
жущееся усиление образа в итоге оборачивается его пародированием 
и приводит к утрате им своей прежней функции.  

Соотнеся тематику соседствующих в «Русском варенье» реплик, 
произнесенных разными персонажами, читатель-инофон увидит, что 
текст пьесы Л.Е. Улицкой строится на основании тех же принципов, 
что и драмы А.П. Чехова. «Русское варенье» изобилует диалогами, 
лишь номинально являющимися таковыми: реплики разных героев  
в них содержательно не связаны друг с другом2. В речи большинства 
персонажей регулярно осуществляются тематические скачки от об-
суждения частных проблем, комментариев актуальной ситуации  

                                                            
1 Мяуканье кошки читатель/зритель не может понять так же, как и герои пьесы. 
2 «Марья Яковлевна: Совершенно нервы расстроены… Вава переутомлена… И потом, 
она же совершенно ничего не ест. Весь пост она совершенно ничего не ест! Ужас ка-
кой-то! 
Андрей Иванович: Я же говорю – русскому человеку в высшей степени свойствен воз-
вышенный образ мыслей. 
Константин: Сосредоточь внимание между бровями, и пусть ум будет прежде мысли» 
(3, с. 107). 
«Наталья Ивановна: У Вавы с отцом были близкие отношения, они были очень друж-
ны… 
Марья Яковлевна: Он был настоящий коммунист и свято в это верил… 
Лиза: Вава у нас тоже свято верит. 
Андрей Иванович: Каша-то пригорела» (3, с. 109). 
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к «философским» рассуждениям о глобальных вопросах – и обратно1. 
Внутренняя алогичность высказываний используется Улицкой, как  
и драматургом-предшественником, в качестве средства создания ко-
мического эффекта и экспликации «недотепистости» персонажей. 
«По-чеховски» Улицкая дискредитирует проникновенные высказыва-
ния героев – звуковым антуражем, сопровождающим их2. Но нет че-
ховской «деликатности» в использовании всех этих приемов. Они 
реализуются в пьесе нарочито: чтобы подчеркнуть отсутствие взаи-
мопонимания между героями, Улицкая заставляет их не только отве-
чать друг другу невпопад, но и говорить одновременно, перекрикивая 
друг друга. Ассортимент звуков и шумов в пьесе для чеховской сти-
листики совершенно избыточен3. Все это меняет качество комизма – 
он огрубляется.  

В «Русском варенье» можно обнаружить богатый арсенал «фир-
менных» приемов Чехова, представлены многие образы из его произ-
ведений. Однако создаваемый при помощи всего этого инструмента-
рия мир в пьесе Л.Е. Улицкой на образ действительности в драмах 
А.П. Чехова не похож. Нарочитое использование чеховской техники, 
стремление усилить и заострить производимый ею эффект оборачива-
ется ее пародированием. Образы в силу своей гиперболичности и да-
же гротескности оказываются ближе не чеховским, а, как ни парадок-
сально это звучит, совсем иным по эстетическим качествам – гоголев-
ским. То, что Улицкая ориентируется и на поэтику Николая Василье-

                                                            
1 «Наталья Ивановна: Папа был святой человек. В своем роде… Графинчика жалко» (3, 
с. 81). 
2 В «Русском варенье»: «Наталья Ивановна: Прости, Дюдя! Минута слабости… Но ты 
ведь старший… Старший брат. Кому еще я могу пожаловаться? Подумай, еще недавно 
мы были дети, бегали в саду. Качались на качелях. Помнишь, ты меня раскачал так, что 
качели «солнышко» сделали… 
Раздается ритмичный скрип раскладушки и стоны» (3, с. 79). 
В «Вишневом саде»: «Шарлотта (в раздумье). …А откуда я и кто я - не знаю... Кто мои 
родители, может, они не венчались... не знаю. (Достает из кармана огурец и ест.) Ниче-
го не знаю» (6, с. 208). 
3 «У спектакля разнообразная и сложная звуковая партитура, которая в идеале доходит 
до симфонизма. Составляющие партитуры – треск пишущей машинки, на которой пе-
чатает Наталья Ивановна, компьютерная музыка, производимая Константином, а впо-
следствии, когда компьютер окончательно ломается, грохот ударной установки, подоз-
рительный скрип раскладушки, временами доходящий до неприличия, мяуканье кошки, 
которая жаждет любви, вибрация отбойного молотка, дребезг разбиваемой посуды  
и прочие шумы домашнего обихода – спускаемой воды в туалете, падения предметов, 
колокольный звон из близлежащего монастыря, звонки телефонов – главным образом, 
Лизиного мобильного и, наконец, визг тормозов и рев бульдозеров. Естественно, все 
эти шумы не заглушают речи» (3, с. 75). 
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вича Гоголя, подтверждает использование в пьесе художественных 
«ноу-хау» этого автора. Самый яркий пример – предложение в конце 
пьесы прибегнуть к «цветовому удару»1. По своему шокирующему 
воздействию на зрителя он должен быть похож на немую финальную 
сцену из «Ревизора». В результате в пьесе современного автора ока-
зываются сплетены творческие манеры драматургов-классиков, кото-
рые, кажется, невозможно соединить – в силу разнородности этих ма-
нер.  

Пьеса «Смерть Ильи Ильича», написанная Михаилом Угаровым 
в 2000 г., представляет собой иной вариант взаимодействия совре-
менной драмы с классикой.  

Интертекстуальный фон в пьесе широк: упоминается Фридрих 
Шиллер, представленный как полковой врач, давший начало чуть ли 
не фрейдизму, «голядка» Ф.М. Достоевского, тезис Ницше «Бог 
умер», процитирован словесный портрет одного из героев, Печорина. 
Все они – маркеры того культурного слоя, с которым играет Угаров.  

В заголовочном комплексе содержится аллюзия на произведения 
двух авторов XIX в., на которые более всего надо обратить внимание 
при анализе этой пьесы: роман И.А. Гончарова «Обломов» (в заглавие 
вынесено имя главного героя, Ильи Ильича Обломова), и повесть 
«Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого.  

С романом Гончарова пьесу связывает многое: из этого источ-
ника Угаров берет почти всех персонажей, сюжет и даже немалую 
часть текста. Формула, заимствованная из названия толстовского 
произведения, помогает обозначить вектор переосмысления Угаро-
вым жизни Ильи Ильича: современный драматург представляет суще-
ствование Обломова как обрекающее героя на смерть. Поддерживает 
такую интерпретацию и эпиграф к пьесе: в этом качестве использует-
ся цитата из романа Гончарова – диагноз врача о том, что Обломов 
болен и в силу этого должен отказаться от «ежедневного хождения  
в должность»2. 

От других драм пьесу Угарова отличает то, что в ней предельно 
высока доля чужого слова – колоссальное количество точных цитат 
из романа Гончарова. Ключевой принцип трансформации классики  
в драме Угарова близок парафразу: при том, что воспроизведена уз-
наваемая последовательность событий из классического романа, бо-
лее того, она загнана в «прокрустово ложе» знакомого эрудированно-
                                                            
1 «В последней сцене возможен цветовой удар, как в современной дискотеке» (3, с. 75). 
2 Все цитаты из пьесы М. Угарова даются по: Угаров М.Ю. Смерть Ильи Ильича // 
http://www.theatre-library.ru/files/u/ugarov/ugarov_3.html. 



231 

му читателю классического текста, Угарову удается представить иной 
образ героя.  

В процессе чтения пьесы мы постоянно опознаем те или иные 
фрагменты текста из романа Гончарова: у нас возникают определен-
ные ожидания – в связи с тем, что мы знаем «классическое» продол-
жение этих фрагментов. Но в пьесе продолжение оказывается иным, 
досочиненным Угаровым. «Ортодоксальный» образ Обломова (и дру-
гих персонажей) постоянно актуализируется в нашем сознании –  
и столь же регулярно трансформируется. Чтобы понять все это, необхо-
димо предложить иностранным студентам для сопоставления фрагмен-
ты из пьесы Угарова и из романа Гончарова. Например, диалог  
со Штольцем, в процессе которого Обломов и в романе Гончарова,  
и в пьесе Угарова разражается пафосным монологом о бессмысленном 
увлечении людей глобальными мировыми проблемами – и забвении 
близких. Нетрудно заметить, что в пьесе Обломов приводит много бо-
лее конкретные и звучащие отчасти даже странно аргументы1. 

Дописанные Угаровым продолжения реплик героев комичны, 
тем самым радикально меняют образы персонажей. По рудиментам 
гончаровского текста у читателя формируется мнение об Илье Ильиче 
как о человеке серьезном, склонном к философствованию. Фразы, ко-
торыми наделяет героя Угаров, представляют его как эксцентрика, 
ведущего себя не всегда адекватно (почему он и считается в пьесе 
душевнобольным). Так, беседуя с Ольгой, герой посредством слов  
из романа Гончарова раскрывается как способный на сильные чувст-
ва, а буквально в следующей реплике, сочиненной Угаровым, пред-
стает ребенком2. Характеризуя героиню, сначала Обломов упоминает 

                                                            
1 У И.А. Гончарова: «Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно – не за-
нимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не  
в своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не напра-
вились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко 
всему!» (4, с. 41). 
 У М. Угарова: «Обломов: А у самого дочь куксится, в девках засиделась... Сын не 
учен, галок гоняет... У жены зоб, а ее лечат кумысом... И это ему – ничто! Где жена? 
Где сын и дочь? Ему депутат роднее родного, и восточный вопрос!» 
2 «Обломов: Постойте минуточку! Мне стыдно. Поверьте, это вырвалось невольно. Я не 
смог удержаться. Я сам теперь жалею! Бог знает что дал бы, чтоб воротить глупое сло-
во. Забудьте! Тем более, что это – неправда. 
Ольга: Неправда? Что неправда? 
Обломов: Уверяю вас, это только минутное. От музыки. 
Ольга: Все же я пойду. Ma tante ждет. 
Обломов: Вы в салочки играете? Или в пятнашки? Это очень просто, я вас мигом нау-
чу. Хотите, сейчас и начнем? А лучше – в жмурики! У вас платок есть? 
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портретную деталь, придуманную Гончаровым, которая раскрывает 
психологию героини и представляет Илью Ильича как весьма прони-
цательного человека. Угаров обогащает эти наблюдения Обломова 
иными, которые могут вызвать у читателя только улыбку1. 

В созданных Угаровым фрагментах текста изменена и речевая 
манера Обломова: в отличие от пространных высказываний Ильи 
Ильича, заимствованных из гончаровского романа, здесь речь героя 
состоит из простых и лаконичных предложений. Данные синтаксиче-
ские особенности речи не обусловлены содержанием, напротив, деза-
вуируют его, превращая реплику в своего рода речевую игру2. Меня-
ется темпоритмика речи: Илья Ильич у Угарова может говорить бы-
стро, импульсивно.  

В итоге образ главного героя в пьесе становится «мерцающим»: 
он постоянно трансформируется из серьезного человека в клоуна,  
из здравомыслящего – в реагирующего неадекватно. На наш взгляд, 
цель такого варьирования – сделать классический текст не утоми-
тельно назидательным, а вызывающим юмористическую улыбку.  
Но посредством этого выразить и новый авторский взгляд на жизнь 
Ильи Ильича: вместо социальной трактовки, данной в романе Гонча-
рова в слове «обломовщина», Угаров предлагает осмыслить Обломо-
ва онтологически. Современному автору этот герой кажется нежизне-
способным по причине того, что пытается сохранить себя как челове-
ка, не размениваясь на разные социальные роли. Поэтому в пьесе но-
минация болезни Ильи Ильича звучит по-латыни «TOTUS», то есть 
«целый человек». Невозможность такого образа жизни в современном 
мире, где все увлечены сиюминутными проблемами, обрекает героя 
на смерть. Сквозь веселость проступает драма, вполне серьезная, ро-
ждающая у читателя даже ощущение жертвенности героя.  

                                                                                                                                                                                          
Ольга: Платок? 
Обломов: Как же! Без платка нельзя. А то будете подглядывать – я вас знаю!» 
1«Обломов: (смутившись). Какова? Ах ты Господи, не сказать. У ней одна бровь нико-
гда не лежит прямо, а все немного поднявшись. И не нащипана пальцем в ниточку. Нос 
выпуклый, губы ровные. Росту среднего. Кушает с аппетитом. А как в пятнашки игра-
ет, как увертывается! А догнав, пятнает по спине довольно сильно». 
2 «Обломов: Я очень болен. 
Аркадий: И что же у вас болит? 
Обломов: Желудок почти не варит. Под ложечкой тяжесть. Изжога замучила. Ноги оте-
кают. Ячмени пошли. То на левом глазу, то на правом. В сердце отверделость. Дыханье 
тяжело. А то вдруг ни с того ни с сего начнет коробить и трясти. Вчера вот губа вдруг 
раздулась? Муха, наверное, укусила. По ночам кашель. Особенно когда поужинаю…». 
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Изложенные в нашей статье наблюдения далеко не исчерпывают 
варианты взаимодействия предшествующей и современной драмы, 
хотя и позволяют обнаружить доминантный вектор «игры с класси-
кой», носящий пародийный характер. Интертекстуальность новейших 
произведений для театра становится тем методическим ключом, кото-
рый позволяет продуктивно изучать эти тексты в курсе РКИ – через 
привлечение знакомых иностранцам классических «первоисточни-
ков».  
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Квест как технология реализации  
коммуникативного метода обучения  
русскому языку как иностранному 

Кочерова Анастасия Викторовна 
магистрант направления «Практическая психология в образовательных  

организациях» кафедры социальной психологии Института  
психолого-педагогического образования Красноярского государственного  

педагогического университета им. В.П. Астафьева  

г. Красноярск 

Горбачева Диана Витальевна 
направление «Педагогическое образование с двумя профилями: русский  
и иностранный (английский)» кафедры теории русского языка Института  

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации  
Южного федерального университета 

г. Ростов-на-Дону 

Русский язык входит в список официальных языков ООН  
и ЮНЕСКО, во многих странах бывшего СССР он все еще имеет ста-
тус второго государственного языка. Россия – один из центров, где 
приток иностранных граждан увеличивается с каждым годом. В ми-
грации в Сибирский регион увеличивается доля выходцев из стран 
Центральной и Средней Азии [1]. 

С января по август 2016 г. население Красноярского края увели-
чилось на 3 855 человек. Увеличение численности происходит за счет 
притока мигрантов из государств Средней Азии и Кавказа: «из Тад-
жикистана 1061 человек, Казахстана – 424 человека, Узбекистана – 
162 человека, Киргизии – 448 человек; Азербайджана – 418 человек, 
Армении – 345 человек)», а также идет приток мигрантов из Украины 
(1 050 человек) [2]. 

Интересно, что в другом наблюдаемом нами регионе, Ростов-
ской области, присутствует приток мигрантов тех же национально-
стей. По данным официального портала городской Думы и Админи-
страции города Ростова-на-Дону, «больше всего иностранцев прибы-
вает из Украины (35,6 %), Армении (18,7 %), Узбекистана (9,6 %)  
и Таджикистана (7 %)» [3]. 

Соавторы данного исследования ставят перед собой цель разра-
ботать образовательный квест по РКИ как технологию, применимую  
в каждом из регионов исследователей: в Красноярском крае и в Рос-
товской области. Объектом исследования являются образовательные 
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технологии коммуникативного подхода в обучении РКИ; предметом – 
образовательный квест для детей мигрантов, обучающихся в общеоб-
разовательных школах. 

Под квестом мы понимаем ограниченный территорией и време-
нем формат игры, в котором основным игровым моментом является 
поиск предмета (локация, материальный объект, зашифрованный от-
вет), повторяемый участниками неоднократно по траектории, осно-
ванной на сменяющих друг друга заданиях. Компоненты: тема, сю-
жет, правила, наличие локаций (территориальных или содержатель-
ных), задания, цель. 

Д.В. Шлегель указывает, что школьники с РКИ, обучающиеся  
в красноярских школах, зачастую испытывают трудности в освоении об-
разовательной программы не из-за низкого уровня способностей в целом, 
а из-за невысокого уровня владения русским языком [4]. Владение рус-
ским языком необходимо для формирования универсальных учебных 
действий и для следования заданному в школе темпу усвоения материала. 

Для формирования таковых существуют различные методы обу-
чения РКИ: грамматико-переводной, сознательно-сопоставительный, 
аудиолингвальный, аудиовизуальный, сознательно-практический  
и коммуникативный. Современные методисты отдают предпочтение 
последнему подходу обучения РКИ, поскольку общепризнанной це-
лью изучения иностранных языков признали обучение коммуникации 
и развитие коммуникативных компетенций [5]. 

М.Н. Вятютнев в работе «Теория учебника русского языка как 
иностранного» так определяет понятие коммуникативной компетен-
ции: «сознательное или интуитивное знание системы языка для по-
строения грамматически и семантически правильных предложений» 
[6]. Он также утверждает, что общение, как и грамматический уро-
вень языка, представляет собой систему, регулируемую социальными 
правилами. Это достаточно важное дополнение, поскольку позволяет 
рассматривать коммуникацию как структуру и разделить ее на такие 
элементы, как речевой акт и речевая ситуация. 

У истоков коммуникативного метода стоит российский методист 
Е.И. Пассов. Он определяет сущность метода в создании и реализации 
модели естественного общения [5]. Одной из задач данного подхода 
является формирования вторичной языковой личности, способной не 
только грамотно формулировать высказывания на изучаемом языке, 
но и мыслить на нем. 

Освоению образа мысли, образа действия во время той или иной 
речевой ситуации способствует игровой вариант образовательной си-
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туации. Игровые методы для реализации коммуникативного подхода 
часто разрабатываются современными авторами: это и ролевая (Би-
рюкова) [7], и игровая (Гуляева) [2], и игра на основе литературного 
сюжета (Бакурова) [8]. 

Альтернативный игровой формат – это квест. Использование 
квестов в обучении языку пока описывается только иностранными ав-
торами. Например, Фалтин Карлсен дает квесту характеристику 
структурной единицы игры, то есть подструктуры большого игрового 
пространства, а именно – конкретное действие, связанное с поиском 
чего-либо [9]. Также существует целый портал Quest Teaching, но при 
исследовании материалов портала мы понимаем, что квестом здесь 
обозначается довольно широкая область обучающих игр [10]. 

Мы же будем основываться на определении квеста как игры, 
имеющей тему, сюжет, правила, локации, задания, цель и в которой 
основным игровым моментом является поиск предмета. Опираясь  
на перечисленные компоненты квеста, разработаем теоретическую 
структурную схему квеста, на основе компонента «локации», а все ос-
тальные компоненты будут наполняться в различных вариациях. 

В области РКИ квест способен создать условия для учащихся,  
в которых они смогли бы получить опыт решения базовых коммуника-
тивных задач и погрузиться в культурную среду изучаемого языка. 
Лингво-культурологическая среда, погружение в которую и является 
задачей коммуникативного подхода, может быть воссоздана с помощью 
квеста. Актуальность такого квеста для детей мигрантов в подростко-
вом возрасте основана на том, что образовательный продукт будет соз-
даваться на базе красноярской молодежной лаборатории по созданию 
квестов Quest School, участниками которой являются подростки, а зна-
чит ровесники целевой аудитории. Теоретические обоснования каждой 
составляющей квеста описываются до начала его предметной разработ-
ки подростками и заключаются они в следующем: 

А. Под «условиями» создаваемой среды имеются в виду речевые 
ситуации, в которых собственно и реализуется речевой акт. 

Б. Речевая (коммуникативная) ситуация – структурная организа-
ция ситуации общения. Помимо присутствия адресата и адресанта 
при коммуникативном акте, необходимо наличие у собеседников ин-
тенции. 

В. Формат квеста подразумевает передвижение по локациям, что 
обеспечит «переключение» из контекста в контекст, акцентируя вни-
мание участников на характере той или иной ситуации, тем самым 
сильнее закрепляясь в памяти, позволяя провести четкое сопоставле-
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ние поведенческого и речевого стереотипа и предложенной ситуации. 
Локации будут разграничены и территориально (находятся в разных 
комнатах), и формально (подразумевают различающиеся формы зада-
ний), и содержательно. 

Г. Такая организация речевой деятельности позволит приносить 
удовлетворение от каждого этапа, что является необходимым услови-
ем коммуникативного подхода. 

Д. Наличие разных людей на каждой из локаций позволит ко-
мандам коммуницировать с разными русскоязычными носителями. 

Е. Прохождение каждой из пяти локации подразумевает освое-
ние одного из пяти актуальных для подростков аспектов использова-
ния русского языка: 1) интуитивное владение языком; 2) культуроло-
гический аспект; 3) преодоление языкового барьера; 4) использование 
речевых стереотипов; 5) интернет-аспект. Шестая локация не отлича-
ется формально от предыдущих, тот же игровой формат заданий. Од-
нако она заключается в тренировке грамматических правил, а значит, 
не первостепенным является коммуникативный акт, он становится 
средством достижения цели. 

Первая локация связана с развитием так называемого языкового 
чутья студентов. Общеизвестно, что довольно сложно воспринимать 
юмор, загадки на основе игры слов, каламбуры на иностранном языке. 
Для их понимания нужен опыт и практика. Поэтому на данной лока-
ции студентам будет необходимо решить задания следующего типа: 
1. Раскройте смысл предложения «Заря подобна прилежному учени-
ку: она каждое утро занимается»; «Из окна дуло. Штирлиц выстрелил. 
Дуло исчезло». 2. Отгадайте загадку: «Со стенки светит первый слог, 
наездник мчится на втором, а третий (кто б подумать мог?) в славян-
ской азбуке найдем. А в целом неприятен он, его преследует закон». 
3. Объясните, в чем юмор: «Змея из кожи вон лезла, чтобы линька 
прошла быстрее». Задания принимают различные формы и шифров-
ки. В данном случае преимущественной является вербально-
визуальная форма: использование изображений в качестве средства 
выполнения задания, данного вербально. 

На второй локации участники квеста будут преодолевать языковой 
барьер, а именно страх перед коммуникацией на неродном языке, кото-
рый, несомненно, во многом препятствует свободному освоению второ-
го языка. На основе педагогической языковой практики мы пришли  
к выводу, что человек перестает стесняться говорить на иностранном 
языке, когда осознает, что его понимают, несмотря на все допущенные 
ошибки. Для решения данной проблемы мы предлагаем задание по типу 
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настольной игры Alias, где первостепенной задачей участников стано-
вится за определенный период времени объяснить как можно больше 
слов. Никто не станет снижать баллы за грамотность игрока, а каждое 
угаданное слово делает его речь более уверенной. 

Третья локация имеет культурологическую направленность. 
Здесь участникам предстоит познакомиться с наиболее распростра-
ненными русскими поговорками, пословицами, идиомами и фразео-
логизмами. Заданием может быть изобразить имеющимися средства-
ми идиому/пословицу/поговорку/фразеологизм так, чтобы команда 
участника смогла отгадать ее. В данном случае считаем преимущест-
венным формат с использованием тактильных ощущений (использо-
вание атрибутики – например, шест длиной с «аршин» для фразеоло-
гизма «аршин проглотить»). 

Четвертая локация знакомит участников квеста с наиболее часто 
используемыми речевыми клише. Они могут относиться к таким те-
мам, как приветствие, знакомство, выражение мнений, эмоций и т. д. 
Здесь преобладающим является ролевой формат, освоение ролей 
по А.Б. Бирюковой [7]. 

Поскольку целевая аудитория состоит из подростков, то квест 
должен включать особенности речи носителей соответствующей воз-
растной группы. Поэтому пятая локация связана с сетевой коммуни-
кацией, а именно как визуальными, так и вербальными мемами. Уча-
стникам может быть предложено соотнести текст с картинкой, на ко-
торой он должен быть, а также самостоятельно создать новый нестан-
дартный мем, актуальный для их команды. 

Для прохождения шестой локации студентам необходимо иметь 
теоретическую базу, поскольку заданием будет решить ребус, а отве-
том – название конечной станции. Например: вам предстоит разгадать 
слово. Первая буква – 3-я с конца буква алфавита; вторая – суффикс 
прошедшего времени глагола; третья – гласная в личных окончаниях 
глаголов 1-го спряжения; четвертая и пятая – суффикс, под ударением 
при добавлении к основе глаголов совершенного вида образующий 
формы несовершенного вида глаголов первого спряжения; последние 
три буквы – корень слова “проторенная”. 

Обозначенный формат квеста представляет собой структуриро-
ванную по пяти аспектам схему, которую можно наполнять различ-
ной тематикой: от общеобразовательной и теме о культуре страны,  
до узконаправленной и интересующей конкретный школьный класс. 

Апробация разработанной схемы и ее тематическое наполнение 
подростками в 2017 г. позволит провести наблюдения за эффективно-
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стью подхода по нескольким критериям: а) осуществляется ли воз-
можность погружения в актуальную культурную среду; б) успешно 
ли реализуется командный вид образовательной деятельности; в) на-
сколько свободным является формат, а именно стимулирующим  
к свободному речевому действию; в) ведет ли к повышению уровня 
знания языка. Разработки могут быть использованы и в других регио-
нах страны, в первую очередь, в Ростовской области. 
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Вопросы и проблемы языковой политики  
Красноярского края в отношении коренных  

малочисленных народов 

Былкова Екатерина Сергеевна 
направление «Международные отношения» исторического факультета  

Томского государственного университета»  

г. Томск 

На территории Красноярского края проживает 8 коренных мало-
численных народов Севера (КМНС) [1]. К ним относятся долганы, 
нганасаны, ненцы, кеты, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Важно 
отметить, что на сегодняшний день представителей данных народов, 
соответственно, носителей данных языков становится меньше. Эта 
тенденция наблюдается по причине того, что традиционный образ 
жизни и уклад активно вытесняются, а в общеобразовательных шко-
лах национальные языки находятся в ущемленном положении по от-
ношению к русскому. Какие факторы способствуют их вытеснению? 

Во-первых, недостаточное количество педагогов, имеющих спе-
циальное лингвистическое образование; во-вторых, методики препо-
давания и материально-техническая база многих школ являются уста-
ревшими; в-третьих, нельзя не сказать о негативном влиянии глобали-
зационных процессов, из-за которых происходит постепенное выми-
рание целых языков. Помимо этого, официальное делопроизводство 
обычно ведется на русском языке.  

Однако наиболее значимый фактор, под воздействием которо-
го происходит снижение использования национальных языков – 
социально-экономическое положение и катастрофическая демо-
графическая ситуация для коренных народов. По данным доклада 
«О проблемах реализации конституционных прав и свобод корен-
ных малочисленных народов на территории Красноярского края  
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в 2012 г.» [2] можно сделать вывод о том, что представители 
КМНС действительно нуждаются в комплексной помощи и под-
держке. Отсутствие работы, высокие цены на продуктовые товары, 
отчужденность населения от результатов деятельности осваиваю-
щих промышленных компаний на территории Севера, общая соци-
альная неустроенность большинства граждан побуждает их пере-
езжать в города. Но это не решает проблему, ведь многие зачастую 
не имеют образования, не могут приспособиться к городской жиз-
ни, следовательно, возвращаются обратно. 

Конечно, на региональном уровне существует специальная Ас-
социация коренных малочисленных народов Севера Красноярского 
края, которая занимается разработкой специальных документов, про-
грамм развития КМНС. На федеральном уровне подобную деятель-
ность реализует Ассоциация коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНС  
и ДВ РФ); также время от времени обсуждается важность поддержки 
КМНС, поскольку в данном случае идет речь об исчезновении огром-
ного культурного пласта, уникального уклада и традиций.  

Но важно сказать, что многие решения, стратегии и программы 
часто оторваны от реальности и носят декларативный характер, тем 
самым выявляя несовершенства федерального и регионального зако-
нодательств. Переходя к конкретным проблемам, стоит отметить, что 
процесс языковой ассимиляции происходит из-за отхода коренного 
населения от традиционного образа жизни, являющегося основой  
и культуры, и языка. Таким образом, складывается ситуация, при ко-
торой оставшимися носителями того или иного языка остаются лишь 
пенсионеры и старожилы небольших сел и деревень.  

Зачастую чиновники при разработке федерального законода-
тельства в отношении КМНС неглубоко разбираются в проблемах 
граждан Севера, не обладают достаточными представлениями об их 
укладе и традициях, тем самым именно стереотипы и предрассудки 
приводят к принятию казусных и абсурдных решений. 

Что касается регионального уровня, то в Красноярском крае 
проблемы языковой политики заключаются в следующих аспектах. 
Во-первых, фактически на языках КМНС обучение в настоящее время 
не осуществляется [3], хотя в 2010–2011 учебном году в системе 
школьного образования обучение велось на эвенкийском, энецком 
языках. Вместе с тем, по данным этого источника [3], в 2010–2011 
учебном году из всех языков КМНС обучение велось лишь на долган-
ском в г. Дудинке, но и оно в 2011–2012 учебном году прекратилось. 
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Обучения на нанайском и эвенском языках не ведется в школах уже 
несколько лет.  

Во-вторых, новой инициативой правительства Красноярского края 
стало решение о создании лингвистических лагерей для школьников. 
Продолжительность пребывания в них, как правило, 3–4 недели, в это 
время дети погружаются в языковую среду, занимаются изучением на-
циональной культуры, народных промыслов. Но проблема заключается  
в том, что в школах нет квалифицированных специалистов, методиче-
ских материалов по интенсивному языковому обучению в полевых усло-
виях. Определенные трудности заключаются в том, что большинство 
учебников имеют малый тираж и издавались еще в 1930-е гг. в СССР, ко-
гда ориентир был на учащихся, которые уже знают и активно использу-
ют свои родные языки. Помимо этих факторов, молодые специалисты  
из крупных городов не горят желанием ехать на Север из-за отсутствия 
инфраструктуры в этом районе, невысокой заработной платы за столь 
тяжелый труд в суровых климатических условиях.  

В-третьих, подобная языковая ситуация в районах Крайнего Се-
вера является следствием отсутствия постоянного финансирования, 
активного воздействия русского языка на всех уровнях, распростра-
нения средств массовой информации. Конечно же, самая главная при-
чина постепенного вымирания языков КМНС имеет взаимосвязь с со-
циально-экономическими факторами.  

Из-за перечисленных причин снижается уровень образования 
учащихся, которым трудно впоследствии поступить в средние и выс-
шие учебные заведения. Основная масса в дальнейшем становится 
безработной, криминализируется, социально деградирует. Таким об-
разом, выстраивая ту или иную стратегию развития КМНС, следует 
понимать, что действительное сохранение и поддержание языкового  
и культурного разнообразия КМНС зависит от развития экономиче-
ской инфраструктуры региона, с одной стороны, поскольку именно 
это оказывает влияние на благополучие как отдельных граждан, так  
и целых этносов, с другой стороны, только совместные усилия как 
носителей языков, так и представителей власти федерального и ре-
гионального уровней дадут положительный эффект.  
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Понимание русской культуры  
через стихотворение Б. Пастернака  

«Никого не будет в доме» 

Сатива Гамбоа Хуан Себастьян 
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии  

Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Введение  
Мне всегда нравилась русская культура, и, чтобы понимать 

лучше эту культуру, я начал учить язык, потому что самый яркий но-
ситель культуры – это язык, но потом я не только захотел понимать 
эту культуру, но и чувствовать ее. И вот я начал смотрел фильмы  
и читать стихотворения, это все было уже год назад. Однажды я 
смотрел фильм «Ирония судьбы» и услышал песню «Никого не будет 
в доме». Оказалось, что эту песню все знали, и я нашел, что это не 
только песня, но и стихотворение Б. Пастернака. Я начал учить это 
стихотворение, надеясь найти некое русское чувство, которое могло 
бы помочь мне чувствовать себя как русский и, таким образом, гово-
рить лучше. 

Основная часть 
Я проанализирую каждый параграф, освещающий идею или ос-

новные идеи, которые меня вдохновляют. В общем, стихотворение 
подчеркивает неизбежность и готовность принять неизбежное.  

Никого не будет в доме, 
Кроме сумерек. Один 
Зимний день в сквозном проеме 
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Незадернутых гардин. 
Эта часть стихотворения относится к уверенности, не означает 

что-то хорошее или плохое, это просто описание сценария, который 
известен и подтвержден на основе опыта, поскольку у всех людей 
есть сомнения, надежды и уверенность. Сомнения дают нам возмож-
ность, надежды дают нам мотивацию, но единственное, за что мы 
можем уцепиться, – это то, в чем мы уверены, и на этом мы строим 
нашу идею о мире.  

Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк моховой, 
Только крыши, снег, и, кроме 
Крыш и снега, никого. 
Отсутствие материализуется наличием снега. Компания, кото-

рую составляют крыши и снег, служит только для того, чтобы он знал 
об уединении, вот как уверенность питается окружающей средой,  
а белое место приравнивается к белому холсту, на котором никто не 
собирается рисовать. 

И опять зачертит иней, 
И опять завертит мной 
Прошлогоднее унынье 
И дела зимы иной. 
Когда элемент, внешний по отношению к нам, захватывает нашу 

основную человечность, мы идентифицируем ее как свою собствен-
ную. Повторение, привычки, кожа, которые решают быть одинаковы-
ми каждой зимой, но меняются каждое лето. Концепция того, что ко-
гда-то было ожиданием, теперь является отказом принять неизбежное 
и положить чистый ковер на вход для приветствия.  

И опять кольнут доныне 
Неотпущенной виной, 
И окно по крестовине 
Сдавит голод дровяной. 
Толерантность, принятие и сила – это то, что определяет харак-

тер человека, как мы справляемся с ситуацией, как мы ее ассимилиру-
ем и как мы сталкиваемся с этими фактами. В этой части мы говорим 
о трудностях, с которыми сталкивается человек и описывает их как 
нечто сверхчеловеческое, чтобы их преодолеть.  

Но нежданно по портьере 
Пробежит сомненья дрожь, – 
Тишину шагами меря, 
Ты, как будущность, войдешь. 
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Способность быть пораженным – это то, что теряется, когда мы 
вырастаем, и все становится привычным. В этой части мы говорим  
о способности к изумлению, хотя ранее ситуация описывалась так, как 
будто мы полностью знали обо всем, как будто мы знаем, как все будет, 
мы можем продолжать удивляться всему, что будет происходить.  

Ты появишься из двери 
В чем-то белом, без причуд, 
В чем-то впрямь из тех материй, 
Из которых хлопья шьют. 
В этой части упоминается восхищение, ранее были упомянуты 

трудности времени и его повторяемости, однако в этой части нет оби-
ды на эти трудности, и, наоборот, запись этого момента очень краси-
вый способ, относящийся к белому цвету и деликатности хлопка.  

Никого не будет в доме, 
Кроме сумерек. Один 
Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин. 
В конце стихотворения возникает ощущение, что все должно 

повториться снова, что эта ситуация бесконечна. Важным условием 
продолжения данной ситуации является готовность ее продолжать  
в модальности принятия неизбежного, готовность бороться, твердость 
воли, стойкость, упорство, цепкость.  

Конкретные концепции  
Неизбежность выражена грамматически использованием форм 

будущего времени (никого не будет в доме, и опять зачертит иней,  
и опять завертит мной, и опять кольнут, сдавит голод дровяной, про-
бежит сомненья дрожь, ты войдешь). Лексически неизбежность бу-
дущего выражена словами опять и будущность. Причем слово опять 
имеет негативную коннотацию.  

Принятие неизбежного основано на знании данной ситуации  
из прошлого опыта (дела зимы иной, зима – как образ повторения). 
Зима представлена как единственный спутник (никого, кроме зимы), 
ее характеризует сырость (мокрые хлопья), что влечет за собой не-
возможность развести огонь (голод дровяной), основной цвет – бе-
лый, он ассоциируется с прекрасным, чистотой, холодом.  

Заключение 
Человеческий характер включает в себя факт установления себя 

на месте, у русского характера есть борьба и сила, поэтому против 
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любой трудности и с необходимым упорством русский характер не 
только приспосабливается к холоду, потому что он уже принадлежит 
ему, но и имеет одинаковую силу. Русская душа – это то, что возника-
ет из смеси характера и идеи мира, которые его порождает. 

Изменения миграционных процессов  
среди западных эвенков в XXI веке 

Ермилова Елизавета Сергеевна 
магистрант по направлению «История стран Азии и Африки» кафедры всеобщей 

истории Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Историю накопления и изучения сведений, касающихся современ-
ных эвенков и связанных с ними этнических процессов, рассматривали 
еще в конце XX в. В Сибири, благодаря старанию ученого В.П. Криво-
ногова, был разработан метод анкетирования населения по специальной 
этнографической анкете. Был внесен огромный вклад в изучение эвен-
ков Эвенкийского автономного округа, в результате экспедиции 1997 г. 
наработан обширный материал, который дал нам представление о со-
временных этнических и миграционных процессах. 

В 2017 г. было проведено повторное комплексное этнографиче-
ское исследование современных этнических процессов у западных 
эвенков, проживающих на территории Эвенкии. Мы также использо-
вали метод массового опроса населения при 25%-ной выборке. В пе-
речень изучаемых проблем был включен вопрос о переселении этноса 
в другие регионы. 

Изучая миграции относительно этнических процессов, важно 
понимать, как именно эти процессы влияют на размещение эвенков 
среди других национальных культур. С какой вероятностью эвенки 
могут покидать родную территорию и какие процессы могут еще бо-
лее способствовать этому? Также важно выделить одну из наиболее 
актуальных проблем на сегодня – какие факторы влияют на то, что  
в последние десятилетия происходит довольно активная миграция  
из сельской местности в более крупные города и села? 

Для представителей малочисленных этнических общностей, без-
условно, будет более благоприятной та обстановка, которая способству-
ет сохранению традиционной культуры и языка. На сегодняшний день 
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такая обстановка может быть частично отражена в однонациональных 
поселках (Эконда, Суринда) либо в поселках с низкой долей смешения 
национальностей. Несомненно, что народы с различной национальной 
психологией и культурой мирно уживаются друг с другом и в смешан-
ных поселках, но все же сближение национальных культур происходит 
на фоне роста этнического самосознания и целостности. 

В ходе этнографической экспедиции удалось выяснить, что  
в большинстве своем миграции идут из однонациональных поселков  
в окружные и районные центры, которые на сегодняшний день явля-
ются преимущественно русскими. Но необходимо понимать, что  
в прошлые десятилетия подобные миграции шли менее интенсивно, 
национальный состав менялся вследствие притока русских в Эвен-
кию, а не из-за того, что эвенки сами активно переселялись. Но если 
говорить о переселении самих эвенков, то большая их часть прибыла 
в Эвенкию из Иркутской области и Забайкальского края. Подобные 
миграции обусловлены большим количеством факторов, во главе ко-
торых будет государственное распределение. Выпускников вузов от-
правляли работать в Эвенкийский округ.  

В связи с такими процессами половина старшего и среднего по-
коления на данный момент проживает не в месте своего рождения. 

Говоря о потенциальных мигрантах в настоящее время, заметим, 
что их число среди мужчин составляет 20,4 %, а среди женщин – 
28,5 %. Для народности Севера такой процент остается высоким. Так 
же высока доля тех, чья миграция будет означать полную смену этни-
ческой среды. Так, в районные центры планируют переехать 2,8 % 
мужчин и 9,5 % женского населения.  

Кроме того, большой процент и тех, кто имеет миграционный 
опыт. На высокий уровень миграционных процессов указывает еще  
и процент стабильно живущих на своей земле эвенков. Совсем низкое 
количество тех, кто ни разу не сменил геолокацию и остался там, где 
жили родители. 

Отдельного внимания заслуживают миграции, связанные  
с учебной и профессиональной деятельностью. Чем выше уровень об-
разования, тем больше возникает желание у людей покинуть родные 
края и переехать в более крупные районные центры и города. При 
длительном интервьюировании молодых людей, имеющих высшее 
образование, многие из них признались, что хотели бы переехать  
в крупный город и заняться дальнейшим образованием в профессио-
нальной области, процент таких граждан составляет 22,2 %. Как  
и в других округах, местное районное образование направлено на ме-
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дицину, социальную работу и пищевую промышленность. Чаще всего 
опрашиваемые молодые люди (до 25 лет) хотят в дальнейшем разви-
ваться в сфере педагогики и медицины. В связи с этим многие из них, 
кто имеет средне-специальное образование, настроены покинуть свою 
этническую территорию. Примечательно и то, что внутри малочис-
ленных групп оленеводов, которые ведут кочевой образ жизни в тайге 
и не имеют возможности часто посещать дом, молодое поколение 
эвенков становится заинтересованным в получении образования в бо-
лее крупных районных центрах и городе, что дает нам право говорить 
о них как о потенциальных мигрантах.  

Среди более младшего поколения, которое только заканчивает 
школу (16–19 лет), процент потенциальных мигрантов составляет 
42,9 %. Уже более уверенно опрашиваемые говорят о том, что хотят 
оставить Север и перебраться в город на постоянное место жительст-
ва – юноши 40 %, девушки 85,7 %. Альтернатива переезда в город,  
в данном случае – в более крупный окружной и районный центр,  
и с каждым годом намерения подростков становятся более четкими.  

Все вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что не 
произошло полного размежевания и смешения народа и соответст-
вующей трансформации этнического самосознания, но такая вероят-
ность возрастает с каждым годом, что и демонстрирует нам этниче-
ская миграция. Это указывает на высокую тенденцию изменения  
в расселении этноса в дальнейшем. 

Список литературы 

1. Аблажей А.М. Современная экономическая и этносоциальная 
ситуация в Эвенкийском автономном округе // Этносоциальные про-
цессы в Сибири. – Новосибирск, 1997. – С. 125 

2. Кривоногов В.П. Эвенки бассейна Енисея (в соавт.). – Ново-
сибирск, 1992. 

3. Кривоногов В.П. Трансформация культуры эвенков // Геогра-
фия на службе науки, практики и образования. – Красноярск, 2001. 

4. Кривоногов В.П. Западные эвенки на рубеже тысячелетий. – 
Красноярск, 2001. 

5. Кривоногов В.П. Изменения в этнических процессах у запад-
ных эвенков в конце ХХ века // Исторический ежегодник. Специаль-
ный выпуск. – Омск, 2001. 

6. Савоскул С.С. Этнические изменения в Эвенкийском нацио-
нальном округе // Преобразования в хозяйстве и культуре и этниче-
ские процессы у народов Севера. – М., 1970. – С. 183–185. 



249 

Процесс адаптации студентов-мигрантов,  
прибывших для обучения на факультет  

иностранных языков  
в Томский государственный университет 

Зотова Алина Александровна 
направление иностранных языков Томского государственного университета 

г. Томск 

Успешность обучения любого иностранного студента и уровень 
профессиональной подготовки в значительной степени зависят  
от системного вхождения иностранца в образовательное, научно-
исследовательское и социокультурное пространство в вузе. Проблема 
адаптации и компетентного подхода актуальна каждый учебный пе-
риод в российских вузах, что доказывается высокой академической 
мобильностью и увеличением количества иностранных студентов  
в стенах университета.  

В ТГУ существует такое подразделение, как Отдел социальной 
адаптации и сопровождения иностранных студентов, которое направ-
лено на создание наиболее комфортных социальных и культурных 
условий для обучения студентов, прибывших из других стран, напри-
мер, мероприятие Международный день студента, устраиваемый для 
дальнейшего сближения иностранцев с культурой, преподавателями  
и самими студентами [1; 2]. Специалисты начинают работать с ино-
странцами, помогая им освоиться в городе, изучить русский язык, 
оформить документы и т. д. Также совсем недавно появилась волон-
терская организация студентов TSU-online, работающая с приезжаю-
щими гостями, и «Русский разговорный клуб», предлагающий курсы 
усовершенствования русского языка в рамках еженедельных встреч. 
Профсоюзная организация студентов в лице комиссии «ИнтерYES» 
также вносит свой вклад в реализацию и развитие творческого и лич-
ностного потенциала. Команда комиссии способствует интеграции 
зарубежных студентов, проводит культурно-массовые мероприятия, 
такие как Фестиваль национальной кухни и «Этногород». В ТГУ су-
ществует множество организаций, которые занимаются взаимодейст-
вием с зарубежными студентами. Например, 6 декабря 2017 г. прове-
дено мероприятие «ЭТНО-университет», которое устраивают студен-
ты ТГУ. Этот фестиваль объединит в себе предоставление иностран-
ными студентами блюд их национальной кухни, творческие номера, 
песни и танцы.  
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Цель данных мероприятий: создание условий для межкультур-
ного диалога и межнационального сотрудничества, а также обеспече-
ние иностранцев дополнительной возможностью духовного и интел-
лектуального развития путем приобщения к искусству. Студенты ТГУ 
активно содействуют процветанию духовных ценностей и традиций 
национальных культур. По мнению самих иностранцев [3], в Томске 
есть все возможности не только для получения престижного высшего 
образования, обретения полезных знакомств, но также для изучения 
русского языка и приобщения к культуре. 

Модель формирования профессиональных, коммуникативных  
и командно-ролевых компетенций студентов была рассмотрена не 
только на базе университета, но и на базе факультета иностранных 
языков. Одной из основных задач факультета является подготовка 
высококвалифицированных выпускников в области педагогического 
образования, лингвистики, перевода. Также важную роль играет меж-
культурная адаптация, освоение студентами надпрофессиональных  
и социально-психологических навыков. В таблице приведены данные 
обучения иностранных студентов за период с 2012 по 2017 г. 

 

Страны, отку-
да прибыли 
студенты 

Количество 
студентов 

и их успевае-
мость 

Здоровье 
Пути преодоления 
социокультурных 

барьеров 

Великобрита-
ния, Венгрия, 
Вьетнам, Гер-
мания, Греция, 
Ирак, Ирлан-
дия, Италия, 
Китай, Молдо-
ва, Польша, 
США, Турция, 
Франция, Че-
хия 

Успеваемость 
84 студентов 
на факультете 
иностранных 
языков в сред-
нем составляет 
4,2 из 5 
 

1. Участие в спортив-
ной жизни факультета: 
посещение занятий 
физкультуры, «Спор-
тивная весна», День 
здоровья. 
2. Медицинская по-
мощь: за все время 
обучения только 5 че-
ловек обращались к 
врачу 

1. Студенческие 
клубы: TSU-online, 
«ИнтерYES». 
2. Участие в куль-
турно-массовых 
мероприятиях. 
3. Экскурсионная 
программа. 
4. Курсы русского 
языка как ино-
странного 

 
Таким образом, адаптация иностранных студентов в стенах Том-

ского государственного университета требует применения системного 
и компетентного подходов, а также активного участия студентов  
и преподавателей для повышения качества подготовки иностранных 
студентов в высшем учебном заведении.  
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Внешняя миграция в Красноярском крае  
в 1992–2015 годах: ее влияние  

на поселенческую структуру региона 

Задорин Артем Викторович 
ассистент кафедры истории России Гуманитарного института  

Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

В современном мире миграции оказывают заметное влияние  
на расселение во многих регионах. Не исключение и Красноярский 
край, второй по площади субъект Российской Федерации. Издавна 
край привлекал население из близлежащих и отдаленных территорий. 
Но в последнее время ситуация сложилась напряженная. 

Вопросы внешней миграции в крае рассматривались автором в ряде 
публикаций [1; 2]. Здесь мы обозначим лишь некоторые тенденции.  

В 1990-е гг. роль, значение и виды миграционных потоков сущест-
венно изменились. Снизился объем внутренней (социально-
экономической) миграции. Одновременно возникли неизвестные ранее 
на территории России и в крае миграционные потоки, представленные 
такой категорией мигрантов, как вынужденные переселенцы, беженцы. 
Их появление было вызвано новой геополитической ситуацией, в кото-
рой оказалась Российская Федерация: от исторически сложившегося тер-
риториального пространства произошел одновременный переход к гра-
ницам, которые рассматривались ранее в СССР как внутренние. 
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За 1993–2000 гг. из государств СНГ и Балтии в Красноярский 
край прибыло 100 172 человек, что составило 99,3 % от числа всех 
прибывших из-за границы. В том числе за период с июля 1992  
по 2000 г. включительно прибыло 20 115 беженцев и вынужденных 
переселенцев [2, с. 13]. В силу удаленности края от Европы основная 
масса мигрантов прибывала из Казахстана (50 %), Киргизии, Узбеки-
стана и Таджикистана (всего 35 %) [3]. Переселенцам из Закавказья  
и Чечни проще было обустроиться в Центральной России. 

Если рассматривать мигрантов по национальному признаку, то 
85 % составляли русские, 4,5 % украинцы, по 2,5 % белорусы и мол-
даване, остальные 5 % – азербайджанцы и жители Среднеазиатского 
региона. Если же классифицировать мигрантов по уровню трудоспо-
собности, то в пределах 50 % это были полностью трудоспособные 
люди, из них всего 12 % имели высшее образование [3]. Почти все 
они нуждались в переквалификации для трудоустройства на новом 
месте. 

Мигранты расселились практически по всей территории Красно-
ярского края, но все-таки отдавали предпочтение городам: там их за-
крепилось почти в 2,7 раза больше, чем в сельской местности [4, 
с. 137], так как в городах легче трудоустроиться, не имея высшего  
и профессионального специального образования; в них также лучше 
развита социальная инфраструктура.  

В сельской местности лидирующими районами являлись приго-
роды Красноярска либо территории с развитым промышленным про-
изводством.  

В начале XXI в. ситуация изменилась. Оживление экономики 
активизировало процесс урбанизации, который приобрел характер 
гиперурбанизации. В результате в 2012 г. численность населения 
Красноярска перевалила за миллион. Факт, на первый взгляд, пози-
тивный. В современной России статус города-миллионника дает воз-
можность участия в большем количестве федеральных программ  
и проектов, в том числе и общенациональных. Но, с другой стороны, 
новый статус городу обеспечил приток мигрантов.  

Рассмотрим структуру внешней миграции в Красноярском крае 
в 2003–2015 гг. [5–10] (см. таблицу). Всего за данный период офици-
ально прибыло в край 395 475 человек, в том числе из других регио-
нов – 318 451 человек, из стран СНГ и Балтии – 71 259 человек,  
из других стран – 5 765 человек. Выбыло 391 479 человек, в том числе 
в другие регионы – 367 057 человек, в страны СНГ и Балтии – 16 387 
человек, в другие страны – 8 035 человек. Итого за 13 лет миграцион-
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ный прирост составил 3 996 человек. В принципе, сколько приехало, 
столько и уехало. Вопрос в том, кто приезжал и кто уезжал. Мигра-
цию со странами дальнего зарубежья можно не принимать во внима-
ние: минус 2 270 человек за 13 лет. Интерес представляет миграцион-
ный обмен с другими регионами и странами ближнего зарубежья 
(СНГ и Балтия). 

Анализ статистических данных позволяет говорить об идущем 
замещении местных жителей выходцами из ближнего зарубежья.  
За период 2003–2015 гг. в результате миграционного обмена с други-
ми регионами РФ Красноярский край потерял 48 606 человек. Уезжа-
ли в основном русские в Европейскую часть страны. Прибывали же 
таджики, киргизы, узбеки, азербайджанцы, армяне и др. Сальдо ми-
грации со странами СНГ и Балтии составило 54 872 человека. И это 
только легально въехавшие люди.  

Мигранты предпочитают селиться, конечно, не в селах и малых 
городах, а в Красноярске и его окрестностях. Например, в 2012 г. они 
обеспечили 88 % роста численности краевого центра, и лишь 12 % 
приходились на прирост рождаемости [11]. В городе образовались 
районы компактного проживания нерусского населения.  

Концентрация финансовых ресурсов в Красноярске только усугуб-
ляет проблемы города и края. Несмотря на это, с 2007 г. в краевой и го-
родской администрации началось рассмотрение вопроса по объединению 
в муниципальное образование Большой Красноярск значительной части 
его агломерации – Красноярска, его городов-спутников (Дивногорска  
и Сосновоборска), Березовки и других близлежащих поселков. Предпо-
лагается, что благодаря объединению и ускоренному развитию числен-
ность населения Большого Красноярска составит в 2020 г. около 1,5 млн 
человек. Федеральный центр поддерживает эту инициативу и включил 
Большой Красноярск в разрабатываемую Минрегионразвития и Минэко-
номразвития программу создания в России четырнадцати так называе-
мых опорных российских городов-миллионеров. А тем временем в науч-
ных кругах обсуждается «крамольная» для нынешних чиновников и за-
стройщиков мысль: Красноярск далее не развивать [12]. 

Таким образом, изученные материалы статистических сборни-
ков, научные публикации и статьи в периодической печати позволяют 
сделать следующие выводы. 

Тенденции внешней миграции в Красноярском крае в указанный 
период определялись по большей части ситуацией в стране. Распад 
СССР в 1991 г. заставил многих людей выехать (часто – бежать) из быв-
ших союзных республик, которые стали суверенными государствами. 
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Основная причина – дискриминация по национальному признаку. 85 % 
иммигрантов составляли русские. К концу 1990-х гг. этот поток практи-
чески иссяк. Приезжие частично компенсировали убыль населения  
от депопуляции (превышения смертности над рождаемостью). 

В начале XXI в. после относительной стабилизации экономики  
в край стало пребывать много нерусских мигрантов, особенно  
из Средней Азии. В настоящее время идет процесс замещения мест-
ных жителей мигрантами. 

Экономическая привлекательность Красноярска только усугуб-
ляет проблему неравномерного размещения населения в регионе. Од-
нако экономический курс краевой администрации направлен на даль-
нейший рост краевого центра и, следовательно, приток мигрантов. 
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Часть 5 
Этнокультурная динамика  
и этническая мобильность  

в XXI веке 

Миграция как основание для датировки  
фольклорных текстов коренных  
малочисленных народов Сибири  

на примере нижнеколымских юкагиров 

Шмальц Марк Евгеньевич 
PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой типологии  

Университета им. Иоганна Гутенберга  

г. Майнц (ФРГ) 

Наиболее полным собранием образцов устного творчества ниж-
неколымских юкагиров является «Фольклор юкагиров» [1], вышед-
ший в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока». Н.Г. Курилов [1, c. 28] подразделяет его на пять основных со-
держательно-стилистических групп: 

1) сказки (караваалпэ); 
2) сказки о железных чудовищах (чуонгöрэл караваалпэ); 
3) рассказы (ньиэдьилпэ); 
4) рассказы о древних людях (чуольэдьии ньиэдьилпэ); 
5) сказания о древних людях (чуольэдьии пундулпэ). 
Сказкам, в которых значительное место отводится животным, 

присуща простота изложения. В отличие от сказок, большей частью 
являющихся плодом воображения, в рассказах повествуется о собы-
тиях, действительно имевших место в прошлом. Рассказы же о древ-
них людях, в которых вымысел тесно переплетается с правдой, зани-
мают промежуточное положение. Наконец, сказания о древних лю-
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дях, представляющие собой либо героическиe предания, об одном  
из которых здесь пойдет речь, либо повествования социально-
бытового характера, отличаются многоплановостью сюжета. 

До сих пор не предпринималось попыток датировки устного 
творчества юкагиров. Н.Г. Курилов [1, c. 35] лишь отмечает, что ска-
зания о древних людях «несомненно более поздние», чем сказки,  
и дает краткое тому обоснование. В частности, он обращает внимание 
на незамысловатость содержания последних, значительно более про-
стое, нежели в сказаниях о древних людях, построение, а также 
меньшее богатство изобразительных средств. Помимо того, о древно-
сти сказок, по его мнению, свидетельствует «наличие этиологических 
сюжетов, т. е. таких, где прослеживается стремление объяснить осо-
бенности внешнего облика и строения животных». 

То, что датировка устного творчества особенно затруднительна, 
очевидно. Однако пусть не абсолютная, но во всяком случае относи-
тельная датировка должна быть возможна с одновременным привле-
чением исторических и географических данных, а также на основе 
психологических соображений [2, c. 524–532]. Так, упоминание пред-
метов материальной культуры в фольклорных материалах может спо-
собствовать установлению нижней временной границы последних, т. 
е. «не раньше времени икс», если археологические исследования од-
нозначно установили время возникновения данных предметов. Нали-
чие множества противоречивых объяснений какого-либо обычая сви-
детельствует о его древности. Наличие же в разных культурах сходст-
ва в деталях повествования, не имеющих прямого отношения к сю-
жетной линии, говорит о вероятном заимствовании повествования  
у той из рассматриваемых культур, которая является более древней. 
Пользу географических данных можно показать на примере обычая 
охоты на крапивника, распространенного по всей Ирландии, кроме 
Ольстера. Из неполного охвата Ирландии этим обычаем Армстронг 
[2, c. 532] делает вывод, что он проник на территорию острова уже 
после того, как представители клайд-карлингфордской мегалитиче-
ской культуры, свойственной всей Ирландии, поселились в Ольстере. 
Явное выражение подсознательного в фольклорных образах, в част-
ности отождествление образа ворона с отлетевшей душой, предполо-
жительно отражает психологию первобытного человека и свидетель-
ствует о глубокой древности фольклорного повествования, обра-
щающегося к подобному образу. 

Языковедческий анализ вкупе с учетом сведений о расселении 
того или иного народа также может способствовать оценке глубины 
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нижней границы данного образца фольклора. Сравнение двухсот наи-
более употребительных слов в центральном и восточном диалектах 
западноафриканского языка Иджо, на котором говорят в дельте Ниге-
ра, дало основание утверждать, что исследуемые диалекты должны 
были обособиться около тысячи лет назад. Поскольку имеются указа-
ния на то, что исходной областью расселения носителей Иджо была 
средняя часть дельты, стало возможным утверждать, что предания  
на восточном диалекте не старше тысячи лет. Уточнение этой грубой 
оценки низовой границы осуществилось в результате проведения ра-
диоуглеродного анализа остатков древесного угля в местах прожива-
ния представителей племени Оньема, переселение которого в область 
проживания племени Нембе, говорящем на восточном диалекте, стало 
основным мотивом устного творчества Нембе. При этом была выяв-
лена нижняя граница, соответствующая примерно 1330 г. [3, с. 20]. 

По моему мнению, в первом из сказаний, посвященных народ-
ному юкагирскому герою Эдилвею, содержится эпизод, который по-
зволяет более или менее точно определить нижнюю границу его соз-
дания. Текст, приводимый в цитируемом издании, содержит следую-
щие мотивы (по Курилову [1, с. 30]): «а) сиротство мальчика (Эдил-
вея. – прим. М. Е. Шмальца) после убийства его родителей чукчами-
чачинцами; б) воспитание у деда; в) возмужание, превращение в ис-
кусного охотника и богатыря, обзаведение семьей и детьми; г) вы-
слеживание чукчей, убивших родителей героя, и их истребление; 
д) похищение жены героя чукчами и ее страдания в плену; е) побег 
жены из плена с помощью старухи-юкагирки; ж) помощь, оказанная 
обессиленной женщине медведем». Интересующий нас и приводимый 
ниже отрывок относится к последнему мотиву, точнее к той его части, 
в которой медведь приводит девушку к берегу реки, где она встречает 
людей, впоследствии оказавших ей помощь [1, c. 143]: 

«Тогда она отправилась к людям. Их деревянные дома стояли  
на берегу большой реки. Оставив бабу на берегу, медведь ушел сквозь 
заросли тальника. Тут пришла за водой одна старуха. Старуха загово-
рила ― [баба] не понимает, язык чужой. Тогда объяснились жестами. 
Старуха, ведя [бабу] за руку, повела ее. Завела [в дом]. Так жена 
Эдилвея в первый раз оказалась в деревянном доме. Огляделась: очаг 
земляной, нары деревянные. Кроме этого, многие вещи ей были в ди-
ковинку». 

Учет географических и исторических сведений, касающихся 
данного отрывка, а также его языковедческого анализ позволяет с вы-
сокой степенью вероятности определить этническую принадлежность 
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людей, приютивших жену Эдилвея, а вместе с ней и нижнюю времен-
ную границу возникновения этого сказания. Очевидно, что старики не 
являются юкагирами. Более того, они не могут быть ни чукчами,  
от которых жена Эдилвея бежала, ни эвенами, поскольку ни те, ни 
другие не имели деревянных жилищ и соответствующих предметов 
обихода, таких как деревянная кровать и, по всей видимости, печь, не 
считая другой неназванной утвари, также показавшейся жене Эдилвея 
в диковинку. То, что речь идет именно о печи, может быть подвергну-
то сомнению, но то, что очаг был, во всяком случае, закрытым, как 
мне представляется, неоспоримо. На это указывает форма слова «зем-
ля»: лукулэк – это творительный, а не местный падеж. Таким образом, 
выражение лачидэдуолпэги лукулэк виэйуонь означает, строго гово-
ря, «был сделан из земли», а не просто «земляной», как в переводе, 
или «в земле». У коренных народов северо-восточной Азии, насколь-
ко мне известно, не было закрытых очагов; огонь разводили посреди 
чума (по-юкагирски ниме), сооруженного из жердей и покрытого 
оленьими шкурами, под отверстием в куполе. Таким образом, хозяева 
дома могли быть либо якутами, либо русскими. Последнее представ-
ляется более вероятным, поскольку основная масса якутского населе-
ния Сибири ко времени прихода в Восточную Сибирь русских перво-
проходцев компактно проживала по среднему течению Лены [4, с. 
47], а те немногочисленные якуты, что жили в тундре, вероятно, вели 
сходный юкагирскому образ жизни и имели сопоставимые жилища. 
Во всяком случае, маловероятно, чтобы жена Эдилвея не знала их на-
речия. С другой стороны, бросается в глаза, что в исследуемом сказа-
нии не упоминаются якуты, в то время как о чукчах и эвенах речь 
идет прямо. Это может быть истолковано так, что и в языковом отно-
шении якуты приспособились к юкагирской среде и говорили по-
юкагирски. В этой связи стоит упомянуть, что потомки тех якутов не 
держат пришлых якутов с Лены за вполне своих. Если предположение 
о том, что хозяева дома, в котором оказалась жена Эдилвея, русские, 
верно, то нижнюю временную границу можно установить с точно-
стью до года. Дело в том, что упоминаемая «большая река» ― не про-
сто описание. В юкагирском языке есть такой гидроним. Он соответ-
ствует русскому названию Алазея. Известно, что в 1642 г. возникло 
Алазейское зимовье [4, c. 48]. Итак, сказанию об Эдилвее, по всей ве-
роятности, не может быть больше 375 лет. Любопытно, что эта оценка 
перекликается, в частности, с предположениями о возрасте устных 
преданий в Океании, который колеблется между 500 годами в Поли-
незии и тремя-пятью поколениями в Микронезии [5], а также в Афри-
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ке, где время возникновения образцов фольклора в основном не ранее 
1200–1500 гг. 

По крайней мере, один момент все же дает некоторый повод  
к тому, чтобы усомниться в правильности данной оценки для нижне-
колымского фольклора. В последней части исследуемого сказания 
рассказывается о судьбе дочери Эдилвея, которую выдали замуж  
за представителя племени ламатканов, принятых поначалу родствен-
никами Эдилвея за ламутов, ныне называемых эвенами. История не 
сохранила сведений о ламатканах. В сказании об Эдилвее они пред-
ставлены в качестве людоедов. Причем человечина является их един-
ственной пищей [1, с. 151]. Такие мотивы обычно рассматриваются 
как свидетельство древности соответствующего предания. Тем не ме-
нее, как утверждает Армстронг [2, с. 531], нередко удается доказать, 
что сцены каннибализма являются поздними включениями, призван-
ными удерживать внимание слушателя на повествовании. Не исклю-
чено, что и здесь мы имеем дело с чисто стилистическим приемом. 
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В статье будет рассмотрен феномен миграции из сельских рай-
онов Дагестана в города Западной Сибири как вариант транслокаль-
ной миграции, когда мигранты поддерживают изменчивые формы от-
ношений и в отправляющем, и в принимающем сообществе, органи-
зуя для себя единое социальное пространство из нескольких удален-
ных друг от друга географических точек. Будет проанализировано со-
временное устройство и функционирование дагестанских трансло-
кальных сообществ, строящих свою идентичность и свои социальные 
сети на принадлежности к тому или иному дагестанскому селению,  
но активно участвующих в жизни сибирских городов. Внимание бу-
дет уделено, в частности, проявлениям транслокальности в простран-
стве сибирского города, а также деятельности официальных земляче-
ских структур и реакции на это государственных институтов Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) и Дагестана.  

Ханты-Мансийский автономный округ в настоящее время являет-
ся активно развивающимся регионом-реципиентом страны, один из зна-
чительных миграционных потоков направляется сюда с Северного Кав-
каза, в частности из Республики Дагестан. Дагестан, в свою очередь, 
представляет собой образец региона-донора: безработица, большое чис-
ло молодежи, коррупция в республике, политическая и социальная не-
стабильность и т. п. Дагестанцы начали выезжать в Западную Сибирь  
с начала 1980-х гг., пик миграции в этом направлении наблюдается  
в начале 2000-х гг. Официальная статистика не передает масштабов ми-
грационных потоков между этими двумя регионами вследствие отсут-
ствия обязательного пограничного учета. Разные исследователи опери-
руют разными цифрами, но, по косвенным данным, один из самых 
крупных городов ХМАО, Сургут, может похвастаться численностью 
выходцев из Дагестана в несколько десятков тысяч человек. Это, преж-
де всего, жители северных районов республики и Южного Дагестана, 
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центральные и западные районы представлены в меньшей степени  
и позже включились в этот миграционный поток. 

В статье речь пойдет именно о практике долговременной миграции 
в ХМАО. В этих условиях мигрант долгое время проживает в новом на-
селенном пункте, снимает жилье, обустраивает быт. Некоторые члены 
его семьи зачастую присоединяются к нему в миграции, однако подчас 
часть семьи продолжает жить в отправляющем сообществе. Да и сам ми-
грант часто сохраняет связи с местом отправления, участвует в социаль-
ной и экономической жизни селения, планирует возвращение. Наблюдая 
практики, принятые в таких семьях, и анализируя актуальные для нее 
дискурсы, приходится признать, что мигрант и его близкие не могут 
быть отнесены к той или иной территориальной или социокультурной 
реальности и существуют словно в нескольких мирах. В этом случае,  
на мой взгляд, очень продуктивным может стать использование трансна-
циональной теории и концепта транслокальности, уделяющих внимание 
локальным сообществам и их членам, существующим более чем в одной 
географической точке, при этом поддерживающим свое единство при 
помощи сетей, трансфертов и различных форм мобильности. 

Транслокальность рассматривается некоторыми авторами как 
частный случай транснациональной миграции, когда речь не идет  
о пересечении национальных границ. Действительно, в некоторых ре-
гионах мира миграция внутри одной страны по масштабам, последст-
виям и сложности сопоставима и даже порой превосходит междуна-
родную; внутрироссийская миграция, очевидно, такой случай. Другой 
взгляд на транслокальность – смещение интереса исследователей  
на другие вопросы, где этот термин может восприниматься как зон-
тичный для определения мобильности и различных форм пространст-
венных связанностей [11]. Центральной идеей для определения 
транслокальности стала идея мобильности, движения и потоков: де-
нежных переводов, товаров и символических потоков – стиль, идеи, 
символы [10]. Этот подход, на мой взгляд, очень продуктивен, когда 
рассматриваются современные мигрантские практики дагестанцев. 

Транслокальный характер миграции из Дагестана в города 
ХМАО обусловлен следующими факторами: невозможность полно-
стью вписаться в жизнь отправляющего сообщества, примерно в рав-
ной степени временный характер жизни в миграции и на малой роди-
не и постоянные перемещения между ними, а также важность отправ-
ляющего сообщества как экономического, социального и идеологиче-
ского центра для мигранта. Все эти факторы и делают дагестанских 
мигрантов трансмигрантами.  



264 

В основу статьи легли полуструктурированные и биографиче-
ские интервью, а также наблюдения, полученные автором в ходе изу-
чения трудовой миграции из Дагестана в города Западной Сибири  
в 2011, 2014–2016 гг.1, – преимущественно работа велась в различных 
регионах Республики Дагестан (Махачкала, Хасавюртовский, Дахада-
евский, Кайтагский и другие районы) и в ХМАО (Сургуте, Нижневар-
товске, Пыть-Яхе). 

На основании моих полевых данных можно сделать вывод, что 
существует определенная корреляция между городами ХМАО и селе-
ниями Дагестана. Как правило, выходцы из одного селения предпочи-
тают миграцию в те города, где уже живут и работают их односельчане. 
Таким образом, селение строит сеть в одном или ограниченном числе 
населенных пунктов в Сибири. Это правило, однако, не непреложно, 
ведь, безусловно, играет роль и насыщенность рынка труда в том или 
ином городе, и наличие у конкретного мигранта в этом месте близких 
родственников, и другие факторы. С другой стороны, миграция из Даге-
стана в города и поселки Западной Сибири – преимущественно мигра-
ция из сельской местности в города, поэтому внимание мигрантов  
к своему отправляющему сельскому сообществу более объяснимо. 

Взаимодействие между отправляющим обществом и мигрантом 
требует существования эффективных социальных сетей, соединяю-
щих людей и места через время и пространство, дающих информацию 
и поддержку, снижающих стоимость и риски миграции [8, с. 638–
639]. Мигрантские сети могут формироваться под влиянием разных 
факторов, но, применительно к дагестанской миграции, не послед-
нюю роль играет так называемый сельский ресурс. Благодаря соци-
альным сетям на основе сельского землячества может происходить 
передача информации, навыков, обеспечение безопасности – все это 
может помочь в миграции. Эта практика использования сетей, сфор-
мированных со стороны отправляющего сообщества, весьма харак-
терное явление, так как, как показывают многие исследования мигра-
ций, чем больше число мигрантов из сообщества, тем дешевле и про-
ще она становится для новых мигрантов. В случае с Дагестаном за-
действование земляческих сетей приводит к определенной экономи-
ческой спецификации ряда селений республики. 

Родное селение – традиционное место приложения своих трудов, 
арена престижной экономики мигранта. Большая часть заработанных 

                                                            
1 Статья подготовлена в рамках гранта Российского научного фонда № 14-18-02149 
«Транснациональные и транслокальные аспекты миграции в современной России». 
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средств направляется и тратится именно в родном селении, причем не 
только на вышеназванные задачи, которыми объясняется миграция, 
но и на многочисленные ритуалы, а также на престижное потребле-
ние. В этом случае можно говорить о формировании неформальных 
землячеств, основанных на принадлежности к тому или иному селу 
или реже – району (группе сел), в месте миграции, в частности в го-
родах Западной Сибири.  

Важно отметить, что трансмигранты не выпадают из цикла со-
циальных взаимодействий внутри отправляющего сообщества, даже 
будучи в миграции: они в той или иной степени стараются участво-
вать во всех значимых событиях сельского сообщества и своей се-
мьи. Так, выходцы из Дагестана, даже долгое время проживая  
на севере, при выборе брачных партнеров ориентируются, прежде 
всего, на свое родное селение или район, там же нередко празднует-
ся свадьба. Умерших в миграции непременно увозят хоронить в Да-
гестан, несмотря на сложность перевозки тела и степень финансо-
вых затрат. При этом помощь – финансовую и организационную – 
нередко оказывают мигранты-земляки: сбрасываются на перевозку 
тела самолетом и на билет сопровождающему, если нет родствен-
ника – таким сопровождающим назначают кого-то из земляков. 
Правда, участвуют в этом не только односельчане семьи покойного, 
но и другие дагестанцы, особенно когда наличествует активная 
земляческая организация. Если мигрант сам не может принять уча-
стие в значимых ритуалах в селении, то он перепоручает родствен-
никам, оставшимся в Дагестане, от его имени посещать важные ме-
роприятия, или же выполняет все обязательства перед земляками  
во время своих визитов на родину (выражает соболезнования, по-
здравляет со свадьбой и т. п.).  

Вложение сил и средств в родное селение показывает степень 
вовлеченности мигранта в жизнь отправляющего селения, а также 
степень консолидации сельского сообщества в целом. Так, для многих 
мигрантов-северян привычным стал сбор средств на нужды родного 
селения: для постройки мечети, спортзала, прокладки дороги, органи-
зации газо- и водоснабжения, открытия родников и т. п. Ориентация 
на свое село, а не на мусульманскую общину мечети в миграции, про-
слеживается в момент окончания поста Рамадан: некоторые постя-
щиеся предпочитают «отпускать уразу» не по разрешению имама сур-
гутской мечети, а по дате, установленной в родном селе, в родное се-
ло многие платят закят, хотя, согласно шариату, нередко должны де-
лать это в сургутской мечети.  
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Живущие на севере дагестанцы, как недавние мигранты, так  
и северяне со стажем, питают интерес к культурным мероприятиям, 
связанным с родной республикой, которые можно с некоторой долей 
условности разделить на инициируемые местной администрацией  
в рамках проекта мультикультурализма Югры и проводящиеся  
по инициативе самих сообществ.  

Первый тип мероприятий, как правило, инициируется властями 
в рамках культурных фестивалей, а также согласно планам развития 
городских домов творчества и подобных им структур. Показательный 
пример – фестиваль «Соцветие», проходящий в Сургуте 12 июня.  
На этом городском празднике вот уже ряд лет дагестанские земляче-
ства представляют свою республику – организовывают павильон  
со сценой, угощают гостей национальными блюдами, показывают 
танцевальные номера, выставляют традиционные предметы быта.  

Л. Голдринг, изучая транснациональную миграцию между Мекси-
кой и США, описывал ситуацию, когда государство поддерживает 
транснациональные стратегии своих земляков. В частности, в Мексике 
есть государственные программы для изучения мексиканской культуры 
для тех, кто живет в США, также мексиканская сторона оплачивает при-
езд мексиканских певцов, музыкантов и т. д., то есть приобщает выход-
цев из страны к местной культуре» [9, с. 167]. В описываемом мной слу-
чае инициатива исходит не от властей Республики Дагестан, а всегда  
от самих мигрантов или же от артистов, ожидающих, что северными 
концертами можно заработать больше, чем выступлениями на родине. 
Примечательно, что официальные земляческие организации, относящие 
себя к Дагестану, в подобных мероприятиях задействованы минимально 
(данные 2011 г.), за что вышеупомянутые активисты (еще не будучи та-
ковыми) их критиковали. Это характерно и для других земляческих 
структур в стране, где активисты формальных организаций и остальные 
представители данной общины существуют в разных измерениях и раз-
ных социальных ролях» [1].  

Один из характерных примеров – организация досуга для сообще-
ства земляков – выходцев из одного из Кайтагского района Дагестана 
(его жителей, помимо административного, связывает и лингвистическое 
единство – кайтагский диалект даргинского языка). Судя по всему, ини-
циативу взял на себя успешный предприниматель, уже много лет веду-
щий свой бизнес на Севере (а с некоторых пор и в Москве). Он известен 
тем, что активно помогает своим землякам-кайтагцам устраиваться  
на работу (в основном на его предприятие) и занимается благотвори-
тельными проектами в селах родного района. Этот меценат, к примеру, 
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инициировал собрание кайтагцев в одном из спортивных залов Сургута, 
где земляки играют в футбол или волейбол. Аренду зала оплачивает он 
сам, а в качестве цели, по словам одного из информантов, значится уп-
рочение единства земляков на севере.  

Приглашение певцов и танцоров из Дагестана на север – общая 
практика. Упоминались случаи приглашения специалистов из респуб-
лики с тем, чтобы они организовывали на севере, к примеру, танце-
вальные секции. Но чаще деятели культуры из республики сами пред-
лагают себя северу, справедливо полагая, что здесь конкуренция 
меньше, цены на билеты выше и на них работает ностальгия даге-
станцев-северян. В интервью упоминались люди, которые зарабаты-
вают (или, скорее, подрабатывают) тем, что поют, танцуют или игра-
ют на музыкальных инструментах на местных кавказских свадьбах. 
Например, участники ансамбля иногда выступают на местных свадь-
бах (свадьбах своих земляков), где танцующих традиционно осыпают 
деньгами – как правило, пятисотенными и тысячными купюрами, ко-
торые потом они тратят на поездки на конкурсы, на костюмы и тп.  

Неформальные земляческие объединения институционально 
аморфны, активизируются по определенным случаям, группируются 
скорее вокруг групп социальных сетях (ВКонтакте, Whatsapp и т. п.)  
и фактически не видны остальным жителям сибирских городов. Од-
нако в Сургуте существует весьма активное в последние годы офици-
альное дагестанское землячество – Национально-культурная автоно-
мия Республики Дагестан (НКА РД), и именно с ней предпочитают 
взаимодействовать власти и общественные организации города.  

В последнее десятилетие в Сургуте происходит череда конфлик-
тов, маркируемых широкой общественностью города как межэтниче-
ские, в которых принимали участие и выходцы из республики (это 
особенно подчеркивалось местными СМИ и представителями право-
охранительных органов и региональной власти). Этнический совет 
при администрации Сургута, куда входили представители основных 
земляческих организаций города, фактически заставлял их отчиты-
ваться за действия их земляков. В 2011–2014 гг. активность в городе, 
не без покровительства некоторых чиновников, проявляла весьма 
одиозная организация «Совесть», позиционировавшая себя как сооб-
щество ЗОЖ, но фактически предлагавшая городу националистиче-
ский антикавказский проект и спровоцировавшая ряд конфликтов,  
в том числе с дагестанцами и чеченцами Сургута. 

Конфликт в 2011 г. представителей НКА РД и полиции на еже-
годном празднике национальных культур «Соцветие» 12 июня, а так-
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же бойкот этого праздника землячествами Дагестана, Чечни, Азер-
байджана, езидов и болгар в связи с чередой превышений служебных 
полномочий ОМОНом по отношению к их землякам (например, зна-
менитый поход приор на Сургут) также продемонстрировали отноше-
ния между НКА РД и местными властями как сложные. 

В этих условиях НКА РД меняет свою тактику. В 2013 г. глава 
автономии А. Зубаиров провозгласил создание из рядов земляков мо-
бильных групп быстрого реагирования, которые бы выезжали на ме-
сто конфликтов с участием дагестанцев [5]. В 2014 г. уже новый глава 
НКА РД, молодой успешный спортсмен и предприниматель В. Абду-
лаев, все больше ставит на координацию своей работы с властями 
Сургута, активно взаимодействует с земляками, пропагандируя кон-
формный стиль поведения в городе. В рамках этой политики, к при-
меру, была проведена встреча представителей полиции с молодыми 
дагестанцами, где пришедших дагестанцев фактически журили  
за плохое поведение в городе, а заместитель начальника УМВД горо-
да И. Топчиев отметил «Пока что ваша национальность и еще не-
сколько находятся на особом контроле. За вами смотрят 
и наблюдают» [6]. Однако в то же самое время неформальное проти-
востояние дагестанского землячества с «Совестью» закончилось, по-
следняя была распущена, а на ее руководителей заведены уголовные 
дела (очевидно, при участии региональных властей, фактически санк-
ционировавших падение «Совести»). 

НКА РД в Сургуте декларирует свою лояльность региональной 
власти и вне своей компетенции землячества: так, В. Абдулаев стал 
вдохновителем и одним из организаторов митинга, посвященного 
годовщине присоединения Крыма к России 7 марта 2015 г.  
На уличном митинге, помимо чиновников, депутатов и представи-
телей землячеств, на сцене, несмотря на мартовский мороз, танце-
вали ансамбль «Ватан», пела молодая дагестанская певица Виола 
Гаджиева, зрители махали флагами северокавказских республик, 
Азербайджана и России [3]. 

Примечательно, что не только выходцы из Дагестана, живущие  
в Сургуте, внимательно следят за тем, что происходит на малой роди-
не, в той или иной мере активно участвуют в жизни метрополии и за-
интересованы в сохранении связей с родными селами. Дагестанские 
власти также начали декларировать свой интерес к Северу и земля-
кам, живущим на Севере. Территория страны, непосредственно не 
граничащая с республикой, но традиционно актуальная для республи-
канских властей и общества, – это Москва. Столицу в Дагестане вос-
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принимают как весьма амбивалентную территорию, которая может 
стать и важным ресурсом, и арбитром в спорах и конфликтах, и ис-
точником головной боли, она может обеспечить повышение коллек-
тивного социального капитала республики, но может и обрушить его. 
Западная Сибирь, а именно ХМАО и ЯНАО, появляется в поле зрения 
дагестанских властей и связанных с ними религиозных лидеров срав-
нительно недавно. Тем не менее в последние годы Дагестан в той или 
иной степени признает свое присутствие там и включает ХМАО в ор-
биту своих действий. В частности, контакты между представителями 
ХМАО и Дагестана проводились в 2008 г. в рамках двухстороннего 
сотрудничества: туризм в обмен на трудовую миграцию. Тогдашний 
министр по национальной политике, информации и внешним связям 
Дагестана Э. Уразаев на двусторонней встрече с чиновниками  
из ХМАО в Махачкале подчеркивал, что дагестанцы живут и работа-
ют в Югре и там имеются представительства республики. Советник 
губернатора ХМАО по делам национальностей и общественных объ-
единений Г. Выдрина отмечала «Дагестанцы трудятся во всех сферах 
жизнедеятельности общества, вносят достойный вклад в развитие 
экономики Ханты-Мансийского округа. Дагестанцы являются хоро-
шими, ответственными тружениками и вносят большой вклад в вос-
питание молодежи» [2]. 

Активность, а главное успешность призыва ИГ (запрещенной  
в России организации) в регионе, в том числе среди молодых даге-
станцев, заставили официальное дагестанское духовенство также об-
ратить внимание на жизнь земляков в Западной Сибири. В 2015 г. го-
рода ХМАО в разное время посетили религиозные деятели республи-
канского масштаба – заместитель муфтия Республики Дагестан 
А. Кахаев и имам центральной мечети Махачкалы М. Саадуев. Пер-
вый проповедовал в сургутской мечети, а потом пришел на встречу  
с дагестанской молодежью, организованную местной земляческой ор-
ганизацией, где обсуждались темы «Ислам – религия мира и добра», 
«Экстремизм [4]. Второй выступил не только в мечети Сургута, но  
и с лекцией перед студентами в СурГУ, причем в рамках «большого 
просветительского турне по территории Зауралья». Оба проповедника 
осуждали ИГ и радикальные течения ислама и призывали земляков не 
поддаваться на их пропаганду. «”Наш визит, в первую очередь, продик-
тован заботой о наших земляках-единоверцах. Когда мы дома – в Даге-
стане – слышим что-то о ваших хороших поступках, то очень радуемся. 
И, наоборот, огорчаемся, когда узнаем, что чье-то поведение недостой-
но мусульманина. Для того чтобы мы могли только радоваться, необхо-
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димо каким-то образом удержать молодежь в лоне настоящего – уме-
ренного – ислама. За этим мы и приехали. Ну и, конечно, просто уви-
деться – посмотреть в ваши лица”, – пояснил имам махачкалинской ме-
чети по поводу встречи» [7]. 

В результате можно отметить, что мигранты из Дагестана нередко 
выбирают стратегию транслокальности в качестве способа взаимодейст-
вия одновременно с принимающим и отправляющим сообществом. При 
этом стоит учитывать роль неформальных и официальных земляческих 
структур в организации жизни дагестанцев в городах ХМАО и в отправ-
ляющих селах. Сургутская власть и общество склонны смотреть на вы-
ходцев из Дагестана как на представителей республики, чем также обре-
кают их на транслокальность. Различные официальные структуры, как 
сургутские, так и дагестанские, признают готовы работать с официаль-
ными земляческими структурами или с религиозной общиной вокруг ме-
чети. Неформальные сообщества на основе сельских джамаатов, кото-
рые, на мой взгляд, наиболее релевантны для мигрантов и немигрантов 
из этого транслокального мира, для государства не существуют. 
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Енисейский район Красноярского края представляет интерес для 
исследователей-фольклористов как один из самых ранних по заселе-
нию регионов Сибири. Многие деревни и поселки Енисейского рай-
она ведут свою историю с первой трети XVII столетия. В составе рус-
ских колонистов, заселявших Енисейский район, преобладали пересе-
ленцы из Северного Центрального Поморья; в меньшей мере среди 
пришлых людей встречались выходцы из других частей страны. Уже 
к 1680-м гг. осевших на постоянное место жительство русских посе-
ленцев можно было характеризовать как старожилов. Активный про-
цесс колонизации енисейских земель (с центром в г. Енисейске) про-
должался вплоть до начала ХХ в., что было обусловлено в том числе 
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развитием золотодобычи. Важно отметить, что Енисейская губерния 
долгое время была местом политической и уголовной ссылки. 

Процессы консервации фольклорной традиции, сложившейся  
в среде старожилов, были обусловлены своеобразной изоляцией ме-
стного населения от основных дорог вследствие проложенного Мос-
ковского тракта (а затем и строительством Сибирской железной доро-
ги) южнее старого водного пути. К тому же г. Енисейск постепенно 
теряет свои лидирующие позиции в связи с переносом администра-
тивного центра Енисейской губернии в г. Красноярск (в 1822 г.). 

Приведем данные о музыкально-фольклорных экспедициях, ра-
ботавших в Енисейском районе. Дважды – в 1956 и 1957 гг. – состоя-
лись студенческие экспедиции по Красноярскому краю, организован-
ные Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайков-
ского и Государственным музыкально-педагогическим институтом 
им. Гнесиных. В 1956 г. одна из групп экспедиции производила запи-
си в селах Ялань, Плотбище и Потапово Енисейского района. 
В 1957 г. экспедиция работала в городе Енисейске и в поселениях 
района – Маковское, Малая Белая, Подгорное и Ялань. 

В 1989–1990 гг. в Енисейский район выезжают экспедиции пре-
подавателей и студентов Красноярского государственного института 
искусств для исследования традиционной культуры в с. Ярцево, 
д. Никулино, д. Новошадрино, д. Маковское, д. Малая Белая, 
д. Ялань, д. Мариловцево, д. Ворожейка.  

Участниками всех указанных экспедиций была отмечена высо-
кая степень сохранности фольклорной традиции поселений Енисей-
ского района. Тем не менее комплексного аналитического исследова-
ния музыкальный фольклор Енисейского района Красноярского края 
пока не получил. Исключением являются работы О.В. Крахалевой, 
посвященные традиции енисейских вечёрочных песен. Отдельные пе-
сенные образцы музыкального фольклора Енисейского района встре-
чаются в ряде публикаций, как правило, представляющих собой пе-
сенные хрестоматии.  

В 2017 г. преподавателями Красноярского государственного ин-
ститута искусств был реализован проект «Фольклорно-этногра-
фическая экспедиция по Енисейскому району Красноярского края», 
в рамках которого были обследованы такие населенные пункты, как 
города Енисейск (осн. в 1619 г.) и Лесосибирск (осн. как дер. Макла-
ков Луг в 1640 г.), поселок Усть-Кемь (осн. ок. 1620 г.), села – Чал-
бышево (осн. в нач. XVII в.), Плотбище (осн. в 1664 г.), Потапово 
(осн. в 1670-х гг.), Погодаево (осн. в 1640–50-х гг.). Целью экспеди-
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ции являлось выявление наличия и степень сохранности традицион-
ной культуры в целом и музыкального фольклора в частности в рус-
ских старожильческих поселениях Енисейского района, сравнение ре-
зультатов экспедиций разных лет, а также фиксация образцов музы-
кального фольклора. 

В памяти старейших жителей обследованных поселений сохра-
нилось немало информации о традиционных обрядах и народных 
песнях. Наибольшую сохранность получили вечёрочные песни, кото-
рые можно рассматривать как центр местной жанровой системы.  

Традиционные собрания молодежи в Енисейском районе Крас-
ноярского края особенно активно проводились в осенне-зимний пери-
од и чаще всего именовались вечёрками. В экспедиции 2017 г. возраст 
информаторов, владеющих сведениями о характере проведения вечё-
рок, варьировался от 75 до 85 лет; более молодое население вечёрок 
уже не знало.  

Вечёрки, как правило, предварялись совместной женской рабо-
той – прядением, вязанием, вышиванием. Как рассказывала  
в с. Чалбышево А.И. Кривоносова, 1932 г. р., «парни сидели возле по-
рога и терпеливо дожидались окончания работы». На вечёрках водили 
хороводы, играли в вечёрочные игры, а также под балалайку, гитару 
или гармонь исполняли такие танцы, как кадриль («четверку» и «шес-
терку»), краковяк, коробочку, вальс и фокстрот. Летние вечёрки про-
водились на открытом воздухе – в специально отведенном месте (ро-
ща, полянка). Они сразу начинались с игр, песен и хороводов.  

Музыкальный материал енисейских вечёрок можно разделить  
на основной (хороводно-игровые песни) и фоновый (пляска, частуш-
ки, протяжные лирические и поздние городские песни). В экспедиции 
2017 г. А.И. Кривоносовой (с. Чалбышево) были записаны отдельные 
вечёрочные хороводно-игровые песни («Как у нас во кружке», «В хо-
роводе были мы») с напевами и со сценарием их проведения. Зафик-
сированные хороводно-игровые песни заканчивались «поцеловками». 
Также А.И. Кривоносова подробно описала несколько игр, бытовав-
ших на вечёрках: «В полено», «Фантики», «Меняшь – не меняшь». 

В с. Усть-Кемь от Г.Г. Ляйком, 1937 г. р., в контексте репертуара 
вечёрок зафиксирован вариант напева и сценарий хороводно-игровой 
песни «А мы просо сеяли», а также структура игры «Третий лишний» (с 
ремешком). Другая игра, разыгрываемая на собраниях молодежи, – «Ре-
мешок» – была записана в г. Лесосибирске от Р.И. Немчиновой, 1933 г. р.  

Анализируя воспоминания о енисейских вечёрках, можно кон-
статировать, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. произошла полная 
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замена традиционных собраний молодежи на клубные вечера (танцы) 
и клубную самодеятельность. Такая замена явилась следствием раз-
рушения традиционной вечёрки в военное и послевоенное время, вы-
званного рядом причин, среди которых значимым стало резкое изме-
нение пропорций в соотношении женского и мужского населения,  
в том числе среди молодежи (послевоенное общество стало преиму-
щественно женским).  

Особенности возрастно-половой структуры сельского населения 
способствовали исчезновению возрастной дифференциации собраний 
молодежи, отмеченной в ходе экспедиций прошлых лет. Так, в экспе-
дициях 1989–1990 гг. были зафиксированы сведения о дифференциа-
ции вечерок довоенного времени по возрасту участников на собрания 
группы 10–13 лет с ведущей ролью игрового элемента в вёчерках  
и собрания группы 14–16 лет, включающие множество поцелуйных 
игр. По сведениям, полученным в ходе экспедиции 2017 г., на вечёрки 
военного и послевоенного времени собирались девушки от 13–14 лет 
и «парни» – мальчики с 10 лет и старше, а также могли прийти моло-
дые замужние женщины с мужьями (как правило, те, у кого еще не 
было детей). Вероятно, именно с нивелированием возрастных ограни-
чений связаны такие изменения в ходе проведения вечёрок, как час-
тичная замена хороводно-игровых песен детскими играми и усиление 
роли игрового начала в целом, а также ограничение или полное от-
сутствие «поцелуйных игр».  

В качестве самостоятельного репертуара, исполняемого иногда  
и во время вечёрок, функционировали лирические песни, представ-
ляющие собой пласт так называемой поздней лирики. В частности,  
в ходе экспедиции 2017 г. были записаны песни, которые респонден-
ты определили как «старинные»: «Подружки, вы, подружки», 
«Вспомни, милый, тот вечер», «Молоденький мальчик был», «Чурба-
чок», «Вы не вейтеся, русые кудри», «Огирочки», «Скажи, скажи, 
фартовая», «Вспомни, милый, тот вечер заветный», «Чалдоночка», 
«Поздно вечером погода» и др. 

Особое внимание в экспедиции 2017 г. при опросе информато-
ров отводилось музыкальному фольклору, связанному с обрядами 
жизненного цикла. Колыбельные песни пели во всех экспедиционных 
пунктах (в том числе используя в этой функции другие жанры, как  
в пос. Усть-Кемь), но вспомнить текст и напев традиционной колы-
бельной смогли немногие: А.И. Кривоносова, 1932 г. р. 
(с. Чалбышево), Н.С. Телеутова, 1936 г. р. (с. Плотбище)  
и А.И. Поздеева, 1930 г. р. (с. Погодаево). 
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Колыбельные, записанные в селах Чалбышево и Плотбище, по-
строены по принципу исполнения разных сюжетов на один напев, что 
является типичным для функционирования этого жанра. В колыбель-
ной, исполненной А.И. Кривоносовой, объединяются текстовые бло-
ки с угрозами («колотушек надаю» и «ты не бегай на лужок»), с об-
ращением к Угомону, сюжет с обещанием покупок, рассказ о Пела-
геюшке, обращение к Буке. В колыбельной Н.С. Телеутовой череду-
ются три сюжета: о сереньком волчке, о покупках и о распределении 
хозяйственных обязанностей в семье («Отец пошел за рыбою…»). 
Данные колыбельные обнаруживают черты сходства с севернорус-
скими байками, описанными в работе Б.Б. Ефименковой «Северные 
байки». Общность проявляется в строении колыбельных – поэтиче-
ском и музыкальном. Круг сюжетов, охваченных в приведенных ко-
лыбельных, также типичен для севернорусских традиций. Даже на-
звание старинной русской колыбельки – «люлька», «зыбка» – может 
указывать на общие корни енисейской и севернорусской фольклор-
ных традиций.  

Колыбельная песня, записанная от А.И. Поздеевой, является 
примером фольклоризации авторского текста: в ее основе лежит сти-
хотворение А. Майкова «Колыбельная песня», которое, наряду с «Ка-
зачьей колыбельной песней» М. Лермонтова, бытует в народной сре-
де более полутора веков. 

В ходе экспедиций 1989–1990 гг. неоднократно были зафикси-
рованы полные описания важнейшего этапа обрядов жизненного цик-
ла – свадьбы. При этом енисейская свадьба, в целом сохранившая 
признаки обряда севернорусского типа, в каждом населенном пункте 
имела отличительные особенности, что выражалось в терминологии 
(обозначении этапов и наименовании участников обряда), наличии 
тех или иных компонентов свадьбы, различии песенного наполнения. 
Кроме того, анализ сведений, записанных в с. Ярцево, указывает  
на бытование обряда в староверческой среде: вместо венчания в церк-
ви в дом невесты приглашали старика, который и совершал «венча-
ние»: читал особые молитвы, а затем благословлял молодых. В то же 
время в д. Никулино, д. Ворожейка и др. обязательным компонентом 
свадебного обряда было церковное венчание. 

Во время экспедиции 2017 г. выяснилось, что старейшие жи-
тельницы сел знают только, как проходило сватовство. Это было свя-
зано с тем, что в военное и послевоенное время в Енисейском районе 
вообще перестали праздновать свадьбы, даже регистрацию брака  
в сельсовете могли отложить до рождения первого ребенка. Тем не 
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менее сведения о современном состоянии свадебной обрядности были 
записаны, но от представителей более молодого поколения, в частно-
сти от уроженки д. Никулино Н.А. Судневой, 1970 г. р., с 2006 г. про-
живающей в с. Чалбышево.  

Нина Афанасьевна рассказала о двух типах свадьбы, ныне суще-
ствующих в исследуемом ареале – старообрядческой и мирской. Од-
нако и тот, и другой тип свадьбы не имеет отношения к обряду, суще-
ствовавшему в Енисейском районе в довоенное время. Старообрядче-
ская свадьба бытует в среде позднейших переселенцев, местная спе-
цифика в ней отсутствует (в том числе изменились сроки проведения 
свадьбы: если раньше свадьбы праздновались в зимний мясоед, то те-
перь – на Покров или после Пасхи). В современной мирской свадьбе 
вместо ориентации на севернорусскую традицию с преобладанием 
инициационого плана ритуала реализуется лишь коммуникативно-
обменная линия, что в большей степени характерно для свадьбы вос-
точнославянского Запада. Однако, в отличие от западной свадьбы  
и даже в отличие от свадьбы, записанной в 1989 г., современный об-
ряд свадебных песен уже не содержит. 

Неотъемлемая часть обрядов жизненного цикла, похоронный 
обряд, за последние 60–70 лет не претерпел существенных измене-
ний. При этом в ходе экспедиции были зафиксированы сведения  
о бытовании похоронных причитаний, которые до сих пор звучат  
в некоторых селах. В частности, старейшая жительница с. Чалбышево 
А.И. Кривоносова рассказала о том, что еще недавно осуждалось от-
сутствие причитаний на похоронах. В некоторых населенных пунктах 
с этой целью из других сел приглашали «плакальщиц». Традиция 
причитаний не исчерпывается похоронным обрядом; причитать мож-
но было в любое другое время, причем как на кладбище, так и дома. 
Александра Ильинична привела пример начала такого причета: «Ой, 
родимая моя мамонька, ой, ничего-то ты не знаешь-то, как-то мне 
больно-досадно-то…».  

Материалы экспедиций Красноярского государственного инсти-
тута искусств разных лет позволяют проанализировать сложившуюся 
в Енисейском районе иерархию календарных праздников (базирую-
щуюся на церковном календаре). В памяти информаторов наиболее 
развитой предстает система рождественских обрядов. В Святки тра-
диция обхода дворов ряжеными сохранялась во всех населенных 
пунктах. Персонажи, в которых перевоплощались ряженые, на про-
тяжении века практически не менялись: это медведь, коза, баран, 
черт, смерть, старики, мужик. Повсеместно ряженые, заходя в дом, 
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старались как можно дольше остаться неузнанными: молчали или ме-
няли голос. Поздравляя хозяев с праздником, в некоторых селах пели 
колядки, в некоторых – частушки.  

Молодежь в Святки чинила бесчинства (снимали ворота и ка-
литки, меняли местами почтовые ящики, могли унести сани или под-
весить их на дерево), что является характерным компонентом празд-
нования Коляды. В с. Потапово ночь под Старый Новый год называ-
ют «Творилой». Помимо обходов дворов, ряжения и творения, в Ени-
сейском районе существует развитая система святочных гаданий. 

Празднование Масленицы (проводы зимы) в исконной для Ени-
сейского района форме сохранялось в среднем до середины XX в. 
Главными атрибутами Масленицы являлись не сжигание чучела или 
всевозможные состязания, а катания на лошадях или на санках.  

Пасха и праздники, попадающие под ее влияние – Вербное вос-
кресенье, с одной стороны, и Родительский день (Радуница), с другой, 
на памяти информантов носили не столько массовый, сколько семей-
ный характер. На Вербное воскресенье повсеместно ходили за вербой, 
ставили ее к иконам. В Пасху обязательно красили яйца и много 
стряпали, а также в этот день украшали дома пихтой (с. Погодаево, 
с. Потапово) или «кедриком» (с. Плотбище). В с. Погодаево на Пасху 
бытует обход дворов детьми, которые собирают яйца и конфеты.  

Родительский день сохраняет свое значение главного дня поми-
новения умерших. В праздновании Троицы, как и Родительского дня, 
важное место отводится поминовению умерших, но в этот день  
на кладбище ходили по желанию. Самые главные обряды в этот день 
связаны с величанием березы: вокруг нее водили хороводы, с ней хо-
дили по селу, ее наряжали, ставили в палисадник возле каждого дома. 
В п. Усть-Кемь рассказали, что в Троицкую субботу девушки плели 
венки на березках (на укорененном дереве), а в эти венки вставляли 
цветочки. Каждая девушка делала свой венок, а в воскресенье утром 
их срезали и пускали в воду. Считалось, что чей венок дальше всего 
уплывет – та девушка далеко замуж выйдет.  

Празднование Ивана Купалы в Енисейском районе ограничива-
лось обливанием водой. 

Сведения о традиционной народной культуре Енисейского рай-
она Красноярского края, полученные в ходе экспедиции 2017 г., по-
зволяют сделать выводы о степени сохранности фольклора в иссле-
дуемом регионе и определить причины деформации либо исчезнове-
ния тех или иных традиций. Так, тяжелое военное и послевоенное 
время повлияло на бытование традиционной свадьбы и функциониро-
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вание традиционных собраний молодежи, а поскольку в этот период 
государство изъяло из района всех лошадей, то исчезли и масленич-
ные гуляния. Антирелигиозная агитация и пропаганда советского 
времени способствовали закрытию церквей, но не оказали особого 
влияния на существующую систему календарных праздников, цен-
тром которой является празднование Святок.  

Поскольку во всех сферах бытования фольклора отмечается 
уменьшение роли музыкального компонента вплоть до его полного 
исчезновения, одним из значимых результатов экспедиции представ-
ляется обнаружение живого бытования причитаний и колыбельных 
песен. Тем не менее, к сожалению, приходится констатировать прак-
тически полное угасание даже в памяти информаторов основного му-
зыкального репертуара енисейских вечерок.  

Некоторые музыкальные жанры традиционного фольклора,  
по сведениям информаторов, в большей степени могли сохраниться  
в старообрядческих поселениях, находящихся в труднодоступной ме-
стности, а значит, они все еще ждут своих исследователей.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красно-
ярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной  
и научно-технической деятельности в рамках научного проекта № 17-
14-24601. 

The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Re-
search, Government of Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk Region Sci-
ence and Technology Support Fund to the research project № 17-14-
24601. 
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г. Томск 

Современное интернет-пространство – это социальный инсти-
тут, который создает информацию, знания, идеи и распространяет их 
в обществе. В свою очередь, социальные сети, информационные пор-
талы – это ресурсы, где пользователь и читатель дают оценку тому 
или иному политическому, социальному, экономическому явлению, 
событию в стране и мире. Информационные материалы, обсуждаемые 
в интернет-среде, влияют на общественные настроения и общую ат-
мосферу в любом сообществе [1, с. 29]. Очевидно, что вопросы ми-
грации не остаются в стороне от обсуждений в виртуальном про-
странстве, их актуальность подтверждается тем, что миграция вклю-
чена в глобальные процессы современности. Стремительный и массо-
вый характер перемещений и технологическое развитие медиа приво-
дят к тому, что каждый текст, включая комментарий, имеющий ми-
грационный контекст, оказывается явлением межнациональной  
и межкультурной коммуникации. 

В России актуальной остается проблема взаимоотношения ми-
грантов и принимающего сообщества, в том числе важен вопрос 
влияния средств массовой информации на восприятие трудовой ми-
грации и конструирование образа мигранта [2, с. 167]. Материалы ин-
тернет-СМИ, посвященные миграционным процессам, могут выпол-
нять толерантную и позитивную миссию, но чаще направлены на рас-
пространение у населения установок нетерпимости и призывов про-
тивостоять «им» как нашему противнику, защитить нашу ценность, 
отстоять ее. Как известно, это нередко означает: не пустить, прогнать, 
выселить, убрать «чужих», «не нас», «этнически других», «не таких, 
как мы» [1, с. 45].  

В статье мы обращаем внимание на реакцию читателей, которая 
отражена в комментариях к новостям, посвященным мигрантам и ми-
грации на новостном портале «Новости в Томске» за ноябрь 2015 г. – 
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ноябрь 2016 г. Ценность комментария состоит в том, что он дает ин-
тернет-коммуниканту возможность развернуто оценить ценность ин-
формации, уточнить непонятные моменты или выразить несогласие  
с автором корневого поста [4, с. 24], в данном случае новостного со-
общения. В качестве основного метода исследования выбран метод 
контент-анализ. Цель анализа – выявление отношения читателей ново-
стного портала, как части принимающего сообщества-жителей города, 
к мигрантам, возможным вызовам и проблемам миграции в Томске. 

Портал «Новости в Томске» был выбран в качестве исследова-
тельского «поля» неслучайно. По данным на 2015 г. он стал самой чи-
таемой региональной интернет-платформой [3]; также на портале 
возможна регистрация личного профиля читателя, позволяющая ос-
тавлять комментарии, ставить «лайки» и «дислайки». Наличие ком-
ментариев, их количество, возможность диалога пользователей – это 
реакция принимающего сообщества и оценка миграции читателями, 
что позволило определить для них наиболее волнующие вопросы.  

Представленные на портале новостные заголовки в большинстве 
своем имеют провокационный характер, обращая взор читателя  
на информационный повод. Актуальность тематики заголовка для чи-
тателей новостного сообщения может быть измерена в количестве 
прочтений и в комментировании. Было выявлено, что наиболее обсу-
ждаемыми стали часто прочитываемые новостные сообщения: «То-
мичу, прописавшему мигрантов за 800 рублей, грозят три года тюрь-
мы» (3812 прочтений и 10 комментариев); «Ученые ТГУ выясняют, 
как молодежь Томска относится к мигрантам» (3652 просмотра  
и 24 комментария); «Исследование: 66 % горожан считают, что Томск 
обойдется без мигрантов» (2892 просмотра и 23 комментария)  
и «Томские приставы купили билеты и автокресла для выдворения 
семьи мигрантов в Ташкент» (2882 просмотра и 17 комментариев); 
«Опрос: томичи лояльно относятся к мигрантам и рады студентам-
иностранцам» (1921 прочтение и 16 комментариев). Актуальными  
и требующими обсуждения, по мнению читателей «Новостей в Том-
ске», стали поводы, где приведены результаты исследований томских 
ученых, посвященных отношению принимающего социума к трудо-
вым мигрантам.  

Всего комментариев за период с 2015 по 2016 г. опубликовано 
153. Автор условно разделил их на три категории: прямая реакция  
на новостное сообщение; индифферентная, чаще всего косвенно свя-
занная или вообще не связанная с новостным поводом; ответ на реак-
цию предыдущего комментатора. Для анализа отношения томичей  
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к мигрантам и к миграции из трех категорий высказываний было вы-
делено 12 смысловых групп, которые, в свою очередь, включены  
в ряд более широких «объединений»: социальные, экономические, 
финансовые угрозы со стороны мигрантов; критика власти, законода-
тельства; противопоставление «своих» (русских как принимающее 
сообщество и русских в республиках СНГ) и «чужих» (мигрантов); 
дружелюбие по отношению к иноэтничным мигрантам; негативная 
оценка трудовой миграции.  

В комментариях по отношению к мигрантам и оценки миграции 
важное место занимает страна либо регион-донор трудовой миграции. 
Чаще всего (8 упоминаний) указывают на страны Средней Азии 
(Таджикистан и Узбекистан), что подтверждается официальной ста-
тистикой – граждане именно этих постсоветских республик занимают 
лидирующие позиции во внешней иммиграции в Россию. Следующая 
страна – Китай (6 упоминаний). В этой категории следует обратить 
внимание на новостное сообщение «Приставы выдворили из Томска 
14 мигрантов из КНДР» – это единственный случай за указанный пе-
риод, где в самой новости и в комментариях «встречаются» «корей-
цы», реже «граждане КНДР». Пользователь Евпатiй пишет: «Из всех 
мигрантов, корейцы самые незаметные...» А Joker96 дополняет: 
«Лучше бы наших южных друзей, торгующих на рынках выдворяли 
назад в их аулы и кишлаки, нет, эти гады (приставы. – Прим. авт.), 
как обычно, находят самых трудолюбивых, безобидных и беззащит-
ных, чтобы продемонстрировать показушную суровость закона». 
Вышеприведенные комментарии свидетельствуют о сравнительной 
оценке трудовых мигрантов из Средней Азии с гражданами КНДР: 
негативное отношение к «южным друзьям» и терпимое к корейцам, 
как к «самым незаметным из всех мигрантов». 

Следующий важный момент, который автор относит к конст-
руированию стереотипного образа мигранта – это комментарии, ак-
туализирующие тезис о конкуренции за рабочие места иностранцев  
и россиян. Этот критерий явился одним из основных показателей 
взаимоотношений «приезжий – местный». По этому поводу пишет 
Михаил Иванович: «Для местных нет работы, зачем мигранты?» 
Здесь вопросы конкуренции на рынке труда начинают обсуждаться 
читателями независимо от того, идет ли речь в новостном сообщении 
об этом. Комментаторы приводят в пример опыт других российских 
городов, что позволяет им аргументировать тезис, что мигранты от-
нимают рабочие места: «…P.S. Недавно вернулся с Е-бурга, просто 
поражен – половина мужского населения точно мигранты или быв-
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шие мигранты (с российским паспортом). В общественном транспор-
те и маршрутках все водители и кондуктора – джигиты». У ж.д. во-
кзала по вечерам таборы тех же джигитов. В поездах (не курортных  
и не московских) их тоже много. «Борзеют», однако на вахты едут,  
на станциях где поезд стоит, сплошные “лезгинки”...» (кухонный Че-
ГеВара).  

По результатам контент-анализа комментариев 59 «реплик» 
пользователей имеют негативный характер по отношению к трудовым 
мигрантам. В этом случае наблюдается связь с «критикой власти» 
(134 комментария), «миграционных структур и законодательства» (41 
комментарий). Тесно переплетены экономические, социокультурные 
вызовы со стороны мигрантов для принимающего социума: «скоро 
Томск будет состоять из одних иностранных граждан), а им (вла-
стям. – Прим. авт.) главное бюджет у них вырос))))))» (ghjcnjnfr). 
Ироничное высказывание комментатора Мерлуш: «Крым ваш – Си-
быр наш!..», – якобы с такими мыслями трудовые мигранты приез-
жают в сибирские города, что проявляется в формировании отрица-
тельных ожиданий томичей от «нашествия» мигрантов. 23 высказы-
вания из 153 утверждают, что иностранные работники – угроза для 
россиян на рынке труда, не только в плане конкуренции, но и «сбива-
ния» цен на труд.  

Дружелюбное отношение к мигрантам как к представителям 
разных национальностей и религий встречается в 12 высказываниях. 
Чаще всего такие «реплики» выступают именно как защита в полеми-
ке между комментирующими новостное сообщение, высказывающие 
резко негативное восприятие мигрантов как «чужих» в противовес 
«своим»: Joker96 написал(а): «Эти люди в своем большинстве не же-
лают адаптироваться к нашему образу жизни, и не желают уважать 
местные традиции, при этом, напротив, не стесняются демонстриро-
вать свое презрение к местному населению». Ответ: «Адаптация ми-
грантов в новой для них среде – это непростой процесс. Представьте 
себя на месте этих приезжих в другую страну. А мигранты, в боль-
шинстве своем, вполне нормальные люди, заброшенные к нам  
по причине невозможности заработать у себя на родине. Наше отно-
шение к ним, как правило, вполне нормальное, терпимое и мы (взрос-
лые люди) понимаем, что они здесь не от хорошей жизни» (коммен-
тарий пользователя avt52).  

В сфере рынка труда читатели делятся своим опытом, аргумен-
тируя свою точку зрения в русле дихотомии «свои – чужие», но «чу-
жие» рассматриваются исключительно в позитивном и дружелюбном 
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ключе: «Я – за мигрантов. Я посмотрела, как они работают и как ра-
ботают наши. Мне баню сложили в три дня 5 человек. Работали сла-
женно, каждый четко выполнял свою функцию, перерыв на обед 1 час 
+ 2 перерыва на чай по 15 минут. Работали с 9 и до 18. Их работода-
тель также восточной национальности, но с томской пропиской, их  
в родной стране набирает на работу на лето, платит за них положен-
ную мзду государству. Мне очень понравилась бригада. А вот сосед 
за забором сдуру нанял на сборно-щитовой домик 3,5х3,5 метра двоих 
русских, так эти “работнички” ВСЕ ЛЕТО!!! собирали домик,  
по большей части, сидя на моей куче гравия и наблюдая мою задницу 
в красном купальнике на огороде. А какой фундамент мне поставили 
“мои” восточные жители аккуратный, все по уровню, прямые углы  
и какой эти русские – кривые страшные пеньки! Так что, буду делать 
дом, позову нерусских» (пользователь suharik53).  

Критикуется читателями чрезмерное «нашествие» «южных дру-
зей», так как это трансформирует российское сообщество, что может 
отразиться на всех сферах жизнедеятельности россиян. «Естествен-
ным может явиться то, что «большой наплыв людей с другой культу-
рой (или бескультурьем), религией и т. д. плюсов в перспективе не 
принесет» (пользователь Myrzylka).  

Очевидно, что растущая субъективизация дискурса СМИ о ми-
грантах, приводящая к активизации эмоциональной составляющей 
общественного сознания, небезопасна. В условиях, когда в отноше-
нии мигрантов уже сложился негативный стереотип, она может спро-
воцировать обострение социальной напряженности, формирование 
расистских настроений, возникновение межнациональных конфлик-
тов [5, с. 117]. Несмотря на это, важным остается вопрос корреляции 
уровня толерантности по отношению к мигрантам в виртуальном 
пространстве и за его пределами. Возможно, причиной этому служит 
конфликтность, агрессивность комментаторов в социальных сетях  
и информационных порталах, которая нередко имеет националисти-
ческий характер, приводящий к межнациональному разногласию.  
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Декоративно-прикладное искусство коренных  
малочисленных народов Севера как механизм  
конструирования региональной идентичности 

Петрова Ксения Ильинична 
магистрант направления «История искусств» кафедры культурологии  
Гуманитарного института Сибирского федерального университета 
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Коренные и малочисленные народы Севера представляют боль-
шой интерес для исследователей культуры. В настоящее время суще-
ствуют целые комплексные разработки, предметами которых являют-
ся качество жизни, основные, связанные с этим, проблемы населения, 
государственная политика в направлении решения данных проблем, 
механизмы самоопределения, а также культура и основные способы 
ее сохранения. Результаты этих работ позволяют ученым спрогнози-
ровать дальнейшее развитие коренных малочисленных народов и вы-
работать наиболее продуктивные стратегии их поддержания и разви-
тия. Эта тема является актуальной для Красноярского края, на терри-
тории которого проживают представители 8 северных народов: дол-
ганы, нганасаны, ненцы, кето, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. 
Именно поэтому интерес к этим этносам первостепенен.  

Но при этом возникает вопрос: а чем принципиально они отли-
чаются от других? На него можно ответить так: народы создали свое-
образную, специфическую культуру, а ее исследование и анализ по-
зволят не только сохранять традиционные формы жизни этносов,  
но и предоставят возможность сформулировать особенности их миро-
устройства, мировоззрения. 

Основным хранителем традиционной картины мира коренных 
северных народов, их культурной картины мира является искусство. 
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Традиционный вид искусства народов Севера – декоративно-
прикладное искусство (ДПИ), украшенные предметы быта: жилье, 
одежда и т. д. – воспринимается как примета народа, как ресурс вос-
становления культурной памяти. Но есть и позиция, утверждающая, 
что уникальный характер данного явления оценивается с точки зре-
ния его связи с хозяйственной жизнью народа. Чтобы лучше разо-
браться с тем, почему существует неоднозначность восприятия, необ-
ходимо изучить словарные определения данного понятия. Декоратив-
но-прикладное искусство, согласно словарям, есть вид искусства, 
границы которого определяются не предметом, а спецификой творче-
ского метода. Эта специфика представлена разнообразием жанров, 
связанных с художественными материалами, практическим назначе-
нием предметов и техникой выполнения работ. Однако главная осо-
бенность декоративно-прикладного искусства состоит в том, что его 
произведение – это не функциональная, но связанная с бытовыми ну-
ждами людей вещь [1]. 

В исследовательской литературе есть множество работ, посвящен-
ных анализу ДПИ коренных и малочисленных народов Севера. Зачастую 
учеными исследуется декоративно-прикладное искусство как элемент 
культуры, на базе которого происходит и закрепляется этническая иден-
тичность этнокультурных групп. Такое исследование логично вытекает 
из определения ДПИ, которое было представлено выше. 

Само понятие идентичности, а в особенности социальной, давно 
уже стало одной из главных тем социологии, психологии и других гума-
нитарных наук. Основной функцией идентичности является адаптация 
человека в социальной среде, а также ее организация, что говорит о том, 
что идентичность выступает как сложное, ступенчатое образование, 
имеющее многоуровневую структуру. Согласно теории Э. Эриксона, 
идентичность выстраивается посредством прохождения нескольких 
уровней: индивидного, личностного и социального. На индивидном 
уровне человек осознает границы собственной протяженности, на лично-
стном – ощущение уникальности своего личного жизненного опыта,  
а на социальном – отражение связи человека с социальными идеями  
и нормами. Этот признак раскрывает идентичность как феномен, приво-
дящий к установлению тесной взаимосвязи индивида и общества. 

Есть множество подходов к формированию идентичности, одна-
ко коренным малочисленным народа Севера присуща позиция эссен-
циализма и примордиализма. Эссенциализм основан на предположе-
нии о существовании изначальной «сущности», которая определяет 
идентичность (пол, раса и др.). Основу примордиализма составляют 
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биологические признаки. Например, кровное родство, формирующее 
группу «семья» [2]. 

На основе исследования литературы, посвященной изучению 
идентичности, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, идентичность является выражением потребности 
индивида, поскольку именно группа дает то ощущение единства, ко-
торое необходимо человеку. 

Во-вторых, идентичность позволяет переносить индивиду на се-
бя положительные аспекты и качества, присущие его группе, создавая 
образ более эффективного осуществления жизнедеятельности. 

В-третьих, идентичность позволяет осуществлять право челове-
ка на выбор, который характеризуется положительным настроем, по-
скольку индивид осуществляет его исходя из своих предпочтений. Ре-
зультатом этого выбора зачастую является ощущение надежности.  

В-четвертых, идентичность предполагает одновременно выделе-
ние личности из культурной среды конкретно-исторического социу-
ма, но в то же время принадлежность человека к этому социуму [3].  

Актуальность поиска идентичности в регионах России связана  
с несколькими процессами в стране и мире. Во-первых, глобализация, 
которая делает необходимым стремление территорий обособиться  
и определить собственную специфику, для того чтобы выдержать 
экономическую конкуренцию на мировом рынке, сохранить само-
стоятельное право на управление, а также подчеркнуть культурную 
уникальность. Во-вторых, социальные изменения в постсоветском 
пространстве, которые все еще вызывают необходимость самоопре-
деления через обращение к устойчивым основаниям – семье, бли-
жайшему окружению, территории, вновь подчеркивая важность ре-
гиона как идентификационного ресурса.  
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этнокультурной идентичности ирландцев 
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магистрант направления «История искусств» кафедры культурологии  
Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

В настоящее время в научном сообществе еще не сложилось еди-
ной точки зрения на понятие «этнокультурная идентичность». В данных 
тезисах в основу положено представление о том, что этнокультурная 
идентичность представляет собой сложный социально-психологический 
феномен, содержание которого определяет осознание индивидом своей 
общности с некоторым этнонациональным образованием на основе раз-
деляемой культуры, глубинное эмоциональное переживание этой общ-
ности и соответствующие культурные формы ее манифестации [1]. 

Этнокультурная идентичность любого народа формируется че-
рез социокультурную сферу и социально-культурные институты, вхо-
дящие в ее состав (например, семья, сеть образовательных учрежде-
ний, культурно-досуговые учреждения и т. д.) на основе знания исто-
рии и культуры народа, его родного языка, укоренившихся вариантов 
получения образования и сохранения культурной самобытности. Эт-
нокультурная идентичность формируется в процессе свободного  
и добровольного жизнетворчества нации [2]. 

Народные верования (народная религия) могут определяться как 
формы и проявления религиозных представлений, отличные от офи-
циальных доктрин и практик институциональных (организованных) 
религий. Народная религия есть нечто, состоящее из этнических и ре-
гиональных религиозных обычаев под оболочкой религии, но вне 
официальной доктрины и практики [3]. 

На основе этих определений можно говорить о том, что народ-
ные верования (народная религия) являются одним из способов ре-
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презентации этнической идентичности, поскольку они – неотъемле-
мая часть процесса формирования культуры любого народа. 

Если не считать глубоких по своей синеве моря и неба, в портре-
те Ирландии преобладают две краски: свежесть зеленой травы, спо-
рящая с холодной сединой камня. Даже изгороди из серых камней, 
разделяющие многочисленные пастбища, кажутся такими же непод-
дельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторо-
жевых башен. Ирландская природа поражает тем, что доныне выгля-
дит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, 
когда последователи святого Патрика строили монастыри и воздвига-
ли на взгорьях каменные кельтские кресты. 

Ирландия – страна легенд и сказок. Именно на основе данного 
материала происходит анализ народной религии. Основными персо-
нажами, наиболее часто встречающимися в ирландских сказаниях, 
являются Племя богини Дану, фэйри, или феи (по некоторым пред-
ставлениям имеющие родственную связь с данным Племенем), и ле-
преконы. 

В кельтской (ирландской) мифологии Дану – богиня созидания, 
мать-прародительница основной группы богов, представляющих со-
бой могущественных и прекрасных туатов, вошедших в предания 
как Племя богини Дану (Туата де Дананн – Племя богов, чья мать Да-
ну), четвертой из пяти мифических «рас», правивших Ирландией  
до прихода Сыновей Миля (людей), предков современных ирландцев. 
Представители Племени богини Дану считались волшебниками и об-
ладателями магических знаний. После поражения от Сыновей Миля  
в Битве при Тальтиу Племена богини Дану были вынуждены скры-
ваться от глаз смертных в подземном мире. В связи с этим подземная 
Ирландия стала пониматься как царство туатов, некогда могущест-
венные Племена богини Дану превратились в обитателей холмов, 
владык нижнего мира, в позднем фольклоре преобразившихся 
в сидов – ирландских эльфов, фей и гоблинов, а Дану – в покрови-
тельницу эльфов и фей [4]. 

Фэйри, фея – существо метафизической природы, обладающее 
необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее 
скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при 
этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь челове-
ка, под видом добрых намерений нередко причиняя вред [5]. Феей 
может называться существо как женского, так и мужского пола,  
но в различных мифах по отношению к мужчинам гораздо чаще фи-
гурирует название «король фей». 
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Племя фэйри обладает тонким чувством права и справедливости 
и никогда не будет мириться с нарушениями их законных границ  
во всех областях (материальной и духовной). Во все времена люди 
мечтают о встрече с этим прекрасным, вечно юным народом, но эта 
встреча легко может обернуться несчастьями и даже смертью для не-
осторожных: подглядывать за феями во время их веселья, угощаться 
их едой и вином в спрятанных дворцах, танцевать под музыку фей  
и любым способом нарушать их исконные права и границы – все до-
шедшие до настоящего времени легенды предостерегают ирландский 
народ от подобных поступков ради их же блага. И добропорядочные 
ирландцы продолжают жить в мире со своими необычными соседями. 

Племя сидов восхищается красотой юных девушек и юношей, 
прекрасными младенцами – и это восхищение заставляет предприни-
мать всяческие попытки похищения заинтересовавшего фей человека. 
Чаще всего во дворцы фей попадают люди, привлекшие внимание 
волшебного народа своей красотой или же отмеченные особым благо-
словением фей за определенные качества. К таким качествам относят-
ся ценимая ирландцами щедрость и, конечно же, уважение к искон-
ным правам племени сидов [6]. В связи с этим известны случаи, что 
от брака феи и смертного рождались дети со странной и мистической 
натурой, имеющие невероятные таланты к музыке и поэзии. Но эти 
же дети были страстными и мстительными, с ними было крайне не-
просто ужиться. Их легко можно было узнать по прекрасным глазам, 
отважному и бесстрашному характеру. 

Наиболее узнаваемым персонажем ирландских народных веро-
ваний является лепрекон, представляющий собой волшебника, испол-
няющего желания [7]. Традиционно изображаемый в виде небольшо-
го коренастого человечка или имеющего вид маленького (не выше де-
тей) человека преклонного возраста, лепрекон чинит один из ботинок 
с серебряной пряжкой, сидя чаще всего под терновым кустом. 

Цвет одежды лепрекона зависит от местности, из которой он 
происходит, но обычно считается, что они предпочитают зеленое все-
возможных оттенков. Большинство лепреконов больше всего любят 
три вещи: танцы, виски и охоту. К тому же курят крепкий и крайне 
едкий на запах табак. 

Лепреконы могут творить свое волшебство лишь по ночам,  
с восходом солнца их чары не действуют; они могут выполнить ваши 
любые три желания, но если вы загадаете четвертое, то предыдущие 
пожелания отменяются, и вы остаетесь у разбитого корыта. Также 
существует поверье, что если вы смогли поймать зеленого башмачни-
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ка, то вы имеете право потребовать у него горшок, полный золота.  
Но и еще никому и никогда не удавалось обмануть лепрекона: он все-
гда найдет способ вывернуться и удрать. Лепреконы носят с собой 
два кожаных кошелька: в одном из них лежит серебряный шиллинг – 
магическая монетка, которая всегда возвращается в кошелек, если ею 
расплатиться; в другом они носят золотую монету, которую исполь-
зуют для подкупа честных людей, оказавшись в трудной ситуации. 
Эта монетка обычно превращается в листья или пепел, как только ле-
прекон с ней расстается. Во всех случаях, заключая сделку с лепреко-
ном, нельзя сводить с него глаз, ибо он может исчезнуть в любую се-
кунду. 

Вообще лепреконы существа хоть и не очень дружелюбные,  
но безобидные, они сами избегают людей. Но стоит их обидеть (а 
обижает их не выставленное на ночь блюдце с молочком, не снятая 
перед пыльным смерчем шляпа, убитая малиновка, срубленный тер-
новый куст, присвоенный горшок золота да и любое нарушение их 
прав), и они тут же продемонстрируют свой мстительный характер  
и виртуозное владение волшебством. Спокойной жизни вам больше 
не видать. Самое разумное в этом случае хватать семью и нажитое 
добро и бежать подальше, не оглядываясь. 

При наличии проработанной системы народных верований ир-
ландцы с готовностью приняли христианство, так как рассказ о чис-
той и невинной Деве-Матери и ее Боге-Ребенке затрагивал самые глу-
бокие струны душ нежных, любящих и благожелательных ирландцев 
[9]. Не уничтожая первоначальные верования, христианство тесно пе-
реплелось с ними и таким образом образовало мягкую и не навязан-
ную со стороны религиозную систему. В дальнейшем ирландцы нико-
гда не оскорбляли образа Божьего неверием или неблагочестием, хотя 
преследования и жестокие законы были для них крайне оскорбитель-
ными и унизительными. Уильям Йейтс писал, что, когда с приходом 
христианства ирландцы перестали почитать древних богов, те умень-
шились в размерах [10]. Видимо, именно этим фактом объясняется 
миниатюрная комплекция всего волшебного населения Ирландии. 

Создавая в своих преданиях образ волшебного племени фей, ир-
ландцы опирались на собственные предпочтения и свой характер. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что ирландцы представля-
ют себя как народ, склонный ко всему прекрасному и артистичному. 
В их жизни огромную роль играли красота формы, музыка и песни, 
поэзия, блеск и благородные наслаждения. Ценя интеллект и очаро-
вание, они ставили все духовное и идеальное гораздо выше матери-
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ального и грубого. Поэзия, ученость, музыка, ораторское искусство, 
героизм и блестящие достижения – таковы были истинные качества, 
почитаемые ирландцами во все времена. 
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Новосибирского государственного университета  

г. Новосибирск 

Арктика является одним из центров международного содруже-
ства. Постепенно к региону повышается внимание ввиду перспектив 
разработки углеводородных месторождений Севера. Непредсказуе-
мым становится соприкосновение интересов мировых держав в ре-
гионе.  

Экспертным сообществом Арктике было дано название «край-
ний энергетический рубеж», так как регион может стать одной из по-
следних неосвоенных кладовых с природными ресурсами планеты [1], 
в связи с чем обоснован как экономический, так и политический ин-
терес большинства государств к Арктике, и особенно к Арктическому 
шельфу. 

Со стороны России видится необходимость развития нового на-
правления международного экономического сотрудничества, в ходе 
которого будет организовано содействие появлению и развитию нау-
ки и технологий, повышена привлекательность и конкурентоспособ-
ность региона. В том числе развитие и исследование энергетических 
ресурсов поможет в обеспечении стратегической безопасности. 

На сегодняшний день состояние энергетического комплекса  
во многом определяет развитие мировой экономики. В мире, вопреки 
различным, в большинстве своем европейским, программам перехода 
к «зеленой» энергетике и применению возобновляемых источников 
энергии, потребление углеводородов занимает значительное место. 
Основным из перспективных направлений является повышение до-
бычи энергоресурсов из шельфовых месторождений. 

Арктический шельф России – это богатый природными иско-
паемыми регион, способный обеспечить значимую долю энергетиче-
ских потребностей как России, так и мира в целом. Это наталкивает 
нас на предположение, что уже сейчас, одной из важнейших геополи-
тических задач России является освоение ресурсов Арктического 
шельфа и укрепление своих позиций на международной энергетиче-
ской арене. В свою очередь, актуальным является вопрос: есть ли не-
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обходимость в наращивании темпов освоения энергоресурсов в Арк-
тике уже сейчас или оптимальным будет сосредоточение сил и ресур-
сов на добыче уже существующих месторождений и продолжении 
геологоразведочных работ в Арктике? Цель данного исследования – 
проанализировать экономический потенциал Арктики и выявить воз-
можности и перспективы освоения ее энергетических ресурсов  
на международном уровне в сотрудничестве с основными арктиче-
скими державами. 

Если говорить о российско-норвежских отношениях в плане раз-
вития региона, то на первом месте находятся вопросы освоения угле-
водородов на шельфе, далее – о более широком применении транс-
портных морских путей, главным образом Северного морского мар-
шрута. Поскольку Норвегия выступает крупнейшим экспортером сы-
рья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), она имеет ин-
терес к расширению поставок и, соответственно, к использованию 
маршрутов, в наибольшей степени выгодных для доставки. Это осу-
ществимо с помощью объединения мощностей в сфере морского 
транспорта, поэтому довольно важным является применение СМП, 
так как он представляет собой наиболее краткий водный путь между 
Европой и АТР. Тем не менее такая кооперация может привести к по-
явлению конкуренции, ведь Норвегия также имеет интерес к расту-
щему объему грузопотоков на Севере, который приходится именно  
на норвежские порты.  

Для стратегического партнерства России и Норвегии существует 
база в рамках исследовательских работ и добычи нефти и газа. Так, 
например, в 2008 г. подписан договор между тремя известными ком-
паниями – Россия («Газпром»), Норвегия (Statoil) и Франция (Total) – 
о создании совместной компании «Штокман Девелопмент АГ» для 
разработки Штокмановского месторождения. Сама компания «Шток-
ман» отмечает, что это в большей степени проект РФ, развивающийся 
благодаря вовлечению международного опыта и инвестиций. Запасы 
месторождения оценены в 3,8 трлн м3 газа и примерно 37 млн т газо-
вого конденсата. Данные запасы расположены в центральной части 
российского шельфа Баренцева моря. По разведанным данным счита-
ется, что Штокмановское на сегодняшний день одно из самых круп-
ных месторождений мира. В 2012 г. Statoil, а затем, в 2015 г., Total 
покинули состав акционеров компании, и теперь «Газпром» – его 
единственный акционер. Так как произошло снижение цен на углево-
дороды и перепроизводство газа в США, проект, к сожалению, вре-
менно прекратил свою деятельность, однако в будущем планируется 
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его дальнейшее развитие и возможная причастность иностранных 
компаний к этому процессу.  

Совместным российско-норвежским проектом в Арктике также 
следует считать подписанное в 2012 г. соглашение между «Роснеф-
тью» и Statoil о сотрудничестве по освоению частей российского  
и норвежского шельфа в Баренцевом и Охотском морях. Положи-
тельным моментом данного соглашения является участие «Роснефти» 
в освоении норвежских участков. Помимо этого, соглашение поможет 
в урегулировании вопроса о границах морских пространств. В целом, 
несмотря на различия в национальных интересах, конфликты из-за 
архипелага Шпицберген и ряд других аспектов, в отношениях России 
и Норвегии наблюдается конструктивное желание к компромиссному 
принятию решений, достижению поставленных целей и избеганию 
всевозможных конфликтов. После заключения Договора о разграни-
чении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море  
и Северном Ледовитом океане растет возможность стратегического 
партнерства стран в вопросах усовершенствования и развития Аркти-
ки [2]. Немаловажным является принятие решений, основанных ис-
ключительно на международно-правовой базе, а также принятие 
принципа взаимной выгоды, а не только достижения высоких полити-
ческих амбиций. 

В перспективе российско-датского сотрудничества существует 
несколько приятных моментов, которые создают базу для дальнейшей 
совместной работы в Арктическом шельфе. Однако позиция Дании  
в первую очередь нацелена на кооперацию в рамках международных 
организаций и многосторонних соглашений, но не на двухстороннем 
партнерстве. Цель Дании – обеспечить безопасность навигации в арк-
тических водах, увеличить сотрудничество и доверие в мировом со-
обществе, усовершенствовать системы обмена данными по вариациям 
в регионе. Вопреки существующей конкуренции между Россией  
и Данией в вопросах расширения границ континентального шельфа  
за пределы двухсотмильной зоны, ее действия никогда не покидают 
рамки Конвенции ООН по морскому праву, это является подтвержде-
нием стремления страны к усилению стабильности, прозрачности  
и сотрудничества в Арктике, что совпадает с интересами РФ. 

Дания отмечает, что одним из основных ее интересов является 
увеличение роли Арктического совета (АС). Тот факт, что становле-
ние АС как единственной политической структуры, регулирующей 
возникающие проблемы в Арктике, согласующей основные направ-
ления сотрудничества и разрабатывающей общие нормы и соглаше-
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ния для стран-членов, является неоспоримо выгодным для обеих 
стран. Такое усовершенствование АС позволяет дать гарантию на ис-
ключительность арктических государств в вопросах принятия реше-
ний и определения ключевых параметров развития, не допуская по-
мех со стороны неарктических стран. Таким образом, уже заключены 
соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спа-
сении в регионе, а также соглашение по борьбе с нефтяными разли-
вами в Арктической зоне. 

Перспективным является двухсторонняя кооперация по освое-
нию нефтегазовых ресурсов шельфа, а также по использованию спе-
циальных судов для бурения скважин, строительства и обслуживания 
инфраструктуры, энергетической и транспортной. Важным направле-
нием российско-датского сотрудничества представляется экология,  
а именно мониторинг изменений в климате региона, с целью избежать 
или преодолеть возможные негативные исходы. Вышеизложенные 
перспективные курсы сотрудничества Дании и России в Арктическом 
регионе – всего лишь часть большого потенциала. Стратегия Дании  
в Арктике выражена стабильным и бесконфликтным развитием ре-
гиона, созданием благоприятных возможностей для наиболее тесного 
двухстороннего сотрудничества в различных областях: экономиче-
ской, политической, научной, социальной, экологической и других.  

Несмотря на спорные отношения между Россией и Канадой, су-
ществует несколько сфер, в которых сотрудничество стран является 
возможным. Так, например, существует тенденция к укреплению ин-
ституциональной базы российско-канадских отношений. Поводом  
к этому послужило создание российско-канадской Межправительст-
венной экономической комиссии (МЭК) в середине 1990-х. 

Работа данной комиссии направлена на усовершенствование ус-
ловий в аграрных, экологических, инфраструктурных и других сфе-
рах. МЭК способствует реализации множества проектов, которые ка-
саются сохранения и восстановления биологического многообразия  
и защиты окружающей среды Крайнего Севера. Политический Дого-
вор о согласии и сотрудничестве (1992) и разного рода экономические 
соглашения являются правовой базой в межстрановых отношениях, 
они регулируют и контролируют капиталовложения, торгово-коммер-
ческие отношения, уклонение от налогообложения и многое другое.  

В 2000 г. было подписано и затем дополнено Совместное рос-
сийско-канадское соглашение о сотрудничестве в Арктике, в котором 
были заявлены ключевые курсы двухсторонней кооперации в Аркти-
ческом регионе, в их состав включены рациональное и правомерное 
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пользование атомной энергией в мирных целях, в сельскохозяйствен-
ных, рыбоводческих и других областях. Более того, с 2002 г. действу-
ет рабочая группа из нескольких стран по сотрудничеству в области 
мониторинга изменения климата. Важным аспектом является совме-
стная инициатива России и Канады в поддержку превращения Аркти-
ческого совета в главную международную организацию, которая бы 
обладала правом принятия решений, обязательных к исполнению для 
ее членов, и разрешения возникающих вопросов во всех сферах в ре-
гионе. Также РФ и Канада отстаивают необходимость четкого опре-
деления положения постоянных наблюдателей АС по вопросам не-
арктических государств и международных организаций. С помощью 
этого представляется возможным полностью понять границы воз-
можностей неарктических государств и международных организаций 
в регионе и одновременно подтвердить преимущество пяти арктиче-
ских государств, что является выгодным как России, так и Канаде – 
странам с наиболее протяженными границами в Арктике [3]. 

В итоге на сегодняшний день основными проблемами в сотруд-
ничестве между Канадой и Россией, а также во всем арктическом со-
обществе является безопасность судоходства, загрязнение морской 
среды и т. п. Допускается, что грамотно согласованная политика пра-
вительственных ведомств и институтов может позволить снизить 
конфликтность российско-канадских отношений и укрепить механиз-
мы кооперации не только в Арктике, но и в мире в целом [4].  

Если говорить о двустороннем сотрудничестве США и России, 
необходимо упомянуть проекты, связанные с освоением природных ре-
сурсов региона. Вовлечение финансовых ресурсов и новых технологий 
увеличивает доступность процессов бурения в арктической зоне. Со-
вместные проекты существуют, например, у компаний «Роснефть»  
с ExxonMobil и «Лукойл» с ConocoPhillips. Однако в настоящее время 
развитие данных проектов приостановлено из-за наложенных на Рос-
сийскую Федерацию санкций в связи с украинским кризисом. 

В вопросах военно-политического направления отношений су-
ществует тенденция к укреплению мер обоюдного доверия в регионе. 
Например, уведомление друг друга о прогнозируемых передвижениях 
военных кораблей, ограничение военного присутствия в особенно 
чувствительных природных областях. Однако на сегодня довольно 
сложно представить дальнейшее развитие отношений России и США 
в Арктике ввиду влияния огромного числа факторов.  

Играет важную роль продуктивность внешней политики России 
по привлечению технологий и иностранных инвестиций. Наконец, не-
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ясно, сохранится ли у США потребность в преимущественно одно-
сторонних действиях, или все же они предпочтут многостороннее со-
трудничество.  

Каковы перспективы России по работе на Арктическом шельфе. 
Что ждет Арктическую зону России в будущем?  

Намерения Министерства промышленной торговли РФ до 2020 г. 
состоят в снижении на 20 процентных пунктов с помощью импортоза-
мещения доли импорта в потреблении таких направлений, как перера-
ботка сырья, сжижение природного газа, увеличение эксплуатации  
и нефтеотдачи скважин, их бурение, геологоразведка и транспортировка 
нефти и газа. Однако, ссылаясь на мнения экспертов, следует отметить, 
что для воплощения такого плана существует необходимость инвестиро-
вать в отрасли значительно раньше. Так как в такой короткий промежу-
ток времени усовершенствовать или создать с нуля технологии, до этого 
момента не развивавшиеся в России, практически невозможно. 

Эксперты выделяют два ключевых пути развития энергетиче-
ской политики в данных условиях: первый состоит в сохранении 
прежних приоритетов в энергетической политике и стремлении спра-
виться с негативными последствиями от введения санкционных огра-
ничений, а второй путь – адаптирование приоритетных направлений  
с учетом изменившихся экономико-политических условий, также свя-
занных с санкциями. 

Первое направление подразумевает дальнейшее освоение ресур-
сов, но для воплощения данных планов необходимо финансирование 
и технологии, поступающие в основном из азиатских стран, главным 
образом из Китая, который является наблюдателем в Арктическом со-
вете, а также Индии, Сингапура, вместо Европы и США. Но сущест-
вует проблема, которая связана с компетентностью стран Востока, так 
как разработанные ими технологии для освоения участков, располо-
женных в значительно более благоприятных климатических условиях, 
могут не подойти для российской Арктики. 

В связи с этим есть вероятность высоких финансовых затрат при 
значимом риске невозврата капиталовложений, а также экологиче-
ских рисков. Кроме того, существует проблема, связанная с целесооб-
разностью стремления сохранить досанкционные масштабы освоения 
путем больших заимствований при том, что в последние годы условия 
получения финансовой помощи на любом финансовом рынке стали 
существенно дорожать.  

Второе направление связано с временным стратегическим 
снижением темпов освоения Арктического шельфа в связи с труд-
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ностями извлечения ресурсов, необходимостью огромных затрат  
и переходом к усиленным работам по добыче углеводородов в уже 
действующих месторождениях, которые расположены в Западной  
и Восточной Сибири. 

Если выбрать данную стратегию, то существует немалая вероят-
ность избежать экологических потерь в регионе, а также произойдет 
уменьшение спроса на инвестиции в капиталоемкие проекты на кон-
тинентальном шельфе при негативных условиях для их финансирова-
ния, а у предприятий России, которые занимаются производством 
нефтегазового оборудования, возникнет возможность расширить 
свою деятельность.  

В целом в мире существует понятие важности и уникальности 
Арктического шельфа, а также необходимости его освоения, однако, 
по мнению авторов, сложившиеся геополитические условия, несоот-
ветствие состояния флота с лицензионными обязательствами, низкие 
цены на нефть, неразвитая инфраструктура, экологические риски  
и сложная ледовая обстановка в определенных районах Арктики го-
ворят в пользу выбора более рационального варианта развития собы-
тий. Стоит временно отложить проекты по добыче нефти и газа  
и уделить внимание активизации геолого-разведочных работ, терри-
ториальных и климатических исследований, проектов по модерниза-
ции флота, усовершенствованию инфраструктуры и транспортных 
путей. 

В будущем, после снятия санкций с России и российской нефте-
газовой отрасли, техническое оснащение за счет собственной или им-
портной инфраструктуры улучшится, появится необходимое финан-
сирование, решатся остальные проблемы, настанет время провести 
работы по добыче на континентальном шельфе российской Арктики. 

В заключение отметим, что развитие Арктики и исследование 
шельфа есть важная государственная стратегическая задача,  
а шельфовые проекты в Арктике представляют собой драйверы со-
циально-экономического развития малодоступных, отдаленных 
районов страны. Развитие этих регионов в будущем принесет боль-
шую отдачу, а временная неблагоприятная конъюнктура на миро-
вом рынке углеводородов не должна оказать влияние на реализа-
цию намеченных планов. 
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Цыгане являются одним из наиболее неоднозначно (в том числе 
и крайне негативно) воспринимаемых этносов. В данной работе пред-
принята попытка исследования представлений о цыганах, причин 
представлений, способов их формирования и изменения. 

В качестве материала для изучения выбрана дискуссия в «Живом 
журнале» [1], развернувшаяся в августе 2016 г. и инициированная цыга-
ном, участниками которой стали молодые родители (по большей части 
женщины). Тема дискуссии была обозначена следующим образом: 
«Лаше дес, русские сестры! Скажите, а ваши дети боятся нас, цыган, ко-
гда видят на улицах? И что вы им про нас рассказываете? Спасибо. 
(Мне просто интересно знать, ВСЕ ли русские врут своим детям, будто 
мы сплошь наркоторговцы и – надо же такое выдумать – детей воруем, 
или нет...)». По данной теме было оставлено 438 комментариев.  

Метод исследования – нарративный анализ. Высказывания, ос-
тавленные в дискуссии, были проанализированы с точки зрения того, 
как представляют себе цыган россияне, какие черты данного этноса 
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видятся наиболее характерными (внешний вид, места дислокации, ви-
ды деятельности и др.). 

Внешний вид цыган. Внешность является одним из наиболее зна-
чимых маркеров цыганского этноса. Причем женщины обладают бо-
лее характерной внешностью, чем мужчины. Характерность эта обу-
словлена, во-первых, традиционной одеждой – цыганки носят платки, 
длинные юбки; во-вторых, атрибутом цыганок является присутствие 
рядом неопрятных детей. Характерных фенотипических признаков 
цыган участники дискуссии не смогли выявить. Следовательно, цы-
ган, одетых не в традиционные одежды и не окруженных детьми, как 
правило, невозможно идентифицировать как принадлежащих к этому 
этносу. 

Места дислокации цыган. Многие участники дискуссии отме-
чают, что сейчас цыган стало меньше, по крайней мере, в крупных го-
родах. В Москве цыган можно встретить обычно на вокзалах, по го-
роду их стали замечать редко. Проживают цыгане в Тульской облас-
ти, в Брянске, в Уфе, в Ивановской области и др. Как правило, цыгане 
обитают в деревнях, поселках или городском частном секторе. Порой 
они занимают поселок целиком или составляют значительную часть 
его населения или живут таборами. Благополучные районы, по пред-
ставлениям участников дискуссии, не связаны с цыганами. 

Виды занятости цыган. Виды занятости цыган можно разделить 
на две группы. В одной – положительно или нейтрально оцениваемые 
общественностью. В другой – негативно. По мнению участников дис-
куссии, делами из первой группы заняты единицы цыган. К положи-
тельно или нейтрально оцениваемым занятиям можно отнести искус-
ство, работы по металлу, заводское производство, спорт, науку. Ис-
кусство, в котором задействованы цыгане, – это театр, песни и танцы. 
Но даже в оценке этой сферы деятельности мнения разделились. Од-
ни (и в первую очередь цыгане) считают цыганское искусство непло-
хим и даже замечательным; другие высказываются пренебрежительно 
или крайне негативно. Участник, инициировавший обсуждение, иден-
тифицирует себя с котлярами – занимающимися работами с метал-
лом. Кроме инициатора дискуссии, о цыганах-жестянщиках упомина-
ли лишь два комментатора, и один из них – резко негативно. Едино-
жды в комментариях упоминаются цыгане-ученые, спортсмены и за-
водские рабочие. 

К отрицательно оцениваемым участниками дискуссии видам 
деятельности цыган относятся по большей части противоправные за-
нятия (воровство, грабеж, наркоторговля, незаконное хранение ору-
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жия), а также гадание, попрошайничество и т. п. Чаще всего коммен-
таторы приводят примеры незаконного завладения имуществом, осу-
ществленного цыганами. Крадут цыгане не только имущество,  
но и детей. Мнение цыгана, участвовавшего в дискуссии, о воровстве 
неоднозначно. С одной стороны, умение воровать им расценивается 
как отличительная черта его этноса, которой он даже гордится (неко-
торые участники дискуссии также склонны рассматривать умение во-
ровать как талант цыган); с другой стороны, этот же цыган говорит, 
что воры среди цыган не распространены, что это миф. 

Типично женским видом деятельности среди цыган является га-
дание; причем цыганки не только гадают, но также занимаются заго-
ворами и активно предлагают эти услуги. За отказ от гадания или 
других услуг цыганки проклинают. Цыганки также побираются, при-
чем, как отмечают участники форума, делают это не в форме просьбы 
милостыни, а в более агрессивной манере; попрошайничеством ак-
тивно занимаются дети. Цыганские подростки могут избивать других 
подростков. В целом, с точки зрения участников дискуссии, по боль-
шей части цыгане занимаются плохими делами. Не единожды упоми-
нается, что цыгане много мусорят. 

Жертвы цыган и меры сопротивления им. Как правило, жертва-
ми цыган становятся женщины: как участницы дискуссии, так и их 
родственницы, подруги. Также жертвами могут выступать не только 
физические лица, но и предприятия, в частности связанные с газовой 
промышленностью. 

В качестве мер сопротивления цыганам обычно называются три 
способа действий. Во-первых, игнорирование. Это самый простой ме-
тод борьбы с цыганами – переходить на другую сторону улицы, не 
разговаривать и др. Во-вторых, повторение приемов самих цыган: на-
пример, предлагать погадать им самим или проклинать их. В-третьих, 
поиск защиты у тех, кто воспринимается как более сильный. Как пра-
вило, женщины, будучи потенциальными жертвами цыган, таковыми 
воспринимают мужчин, в том числе родственников и представителей 
силовых органов. Для детей защитниками от цыган выступают роди-
тели. 

Отношение к цыганам. Отношение к цыганам у участников дис-
куссии неоднозначное: оно двояко в силу наличия, по практически 
общему мнению, двух разных типов цыган, отличающихся в том чис-
ле по численности. К первому относятся осуждаемые общественно-
стью цыгане, их большинство, это «типичные» представители этноса. 
Ко второму – малочисленные нетипичные цыгане, которые, с одной 
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стороны, не осуждаемы, с другой – их сложно идентифицировать как 
цыган. Вообще, обычно о цыганах говорят во множественном числе. 
Это или цыганские поселки, деревни, таборы – в том числе в пере-
носном значении; или совместные дела, осуществляемые группой цы-
ган. Если о цыганах говорят в единственном числе, как правило, речь 
идет о нетипичных представителях этноса. 

Подавляющее большинство участников дискуссии оценивает 
цыган негативно и резко негативно. Причем такое отношение к цыга-
нам распространено не только в России, но и за ее пределами. Причин 
плохого отношения к цыганам, как правило, называют две. Во-
первых, это личный опыт. Хотя участники дискуссии и говорят о том, 
что не все цыгане плохие, но хороших большинство не встречало. Во-
вторых, отношение к цыганам у некоторых участников дискуссии 
сформировано еще в детстве наставлениями родителей. Отдельные 
участники дискуссии говорят, что цыганами их пугали, цыгане вос-
принимались как вымышленные персонажи. Мнения о том, какое от-
ношение необходимо сформировать к цыганам у собственных детей, 
у участников форума разделились. Одна группа настроена толерантно 
и не собирается специально рассказывать детям про цыган. Другая 
группа намерена и уже рассказывает детям о цыганах в негативном 
ключе и обучает мерам сопротивления цыганам.  

Нетипичные цыгане встречаются крайне редко, это отдельные 
представители этноса. Нетипичность может быть проявлена в не-
скольких аспектах: во-первых, нетипичным является отсутствие тра-
диционной одежды; во-вторых, незадействованность в криминальных 
сферах и наличие легального заработка; в-третьих, наличие образова-
ния; в-четвертых, оседлость; в-пятых, уважительное отношение к не-
цыганам, проявляющееся в дружеских или даже семейных отношени-
ях с представителями не своего этноса. 

В дискуссии представлена также точка зрения, согласно которой 
по цыганам нельзя определить – типичные они или нет. А также 
крайне негативная точка зрения на цыган, заключающаяся в том, что 
исключений, нетипичных цыган не бывает. 

Отношение цыган к цыганам и нецыганам. Судя по анализируе-
мой дискуссии, у цыган сильно противопоставление на своих (цыган) 
и чужих (всех остальных). Интересно обратиться в первую очередь  
к рассмотрению признаков, по которым происходит это разделение. 
Если извне цыган отличают по внешности, роду занятий, местам оби-
тания, то складывается впечатление, что изнутри различение проис-
ходит, прежде всего, по кровной, кровнородственной принадлежно-
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сти или непринадлежности к этносу. На такой вывод наталкивают два 
обстоятельства.  

Во-первых, при описании цыган инициатор дискуссии активно 
использует слова, описывающие родоплеменную принадлежность, – 
клан, род, племя, семья, братья, сестры; перенимают его манеру  
и другие участники дискуссии. Во-вторых, у участниц дискуссии на-
личие «цыганских кровей» не является поводом хорошего отношения 
к цыганам. И такое отношение к собственным корням является для 
цыгана – зачинателя дискуссии поводом для осуждения, поскольку, 
если человек признается в наличии цыганских корней, автоматически 
он должен придерживаться разделения на своих и чужих и всецело 
стоять на стороне цыган. 

Проведя разграничение на своих и чужих, цыгане положительно 
отзываются о своих. Себя сами они (через инициатора дискуссии) на-
зывают «люди-праздник». Цыгане яростно защищают цыганские кла-
ны, то есть своих, даже если никто из участников на них и не нападал. 
Если у чужих можно воровать, то своих обходят стороной. При этом 
маркером разделения на своих и чужих может служить внешний вид. 
Зачинатель дискуссии упоминает только положительные характери-
стики цыган, например почтительное отношение к старости. Причем 
делает это на противопоставлении «своих» и «чужих». 

К чужим цыгане относятся достаточно плохо, не уважают их.  
Способы изменения отношения к цыганам. Инициатор дискус-

сии в качестве средства для изменения представлений о цыганах об-
ращается к фильмам, книгам и другим средствам конструктивизма.  
И часть участников дискуссии также полагают, что конструктивизм – 
довольно сильное средство, но цыгане воспользовались его результа-
тами для собственной наживы. 

Точка зрения других участников дискуссии заключается в том, 
что конструктивизм может быть применен только на основании ре-
альных действенных мер, предпринимаемых цыганами по улучшению 
собственного поведения.  

Выводы. Цыгане опознаваемы представителями других этносов 
прежде всего по внешнему виду (в основном женщины и дети), по ро-
ду занятий (отрицательным или условно-положительным) и местам 
обитания (поселки, городской частный сектор, вокзалы; в благопо-
лучных районах цыган практически нет). Жертвами противоправных 
действий цыган выступают, как правило, женщины. Меры сопротив-
ления цыганам – игнорирование, использование их же методов, поиск 
защиты.  
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Цыгане четко разделяют всех людей на своих и чужих и делают 
это, видимо, по признаку кровной принадлежности. Свои активно  
и даже агрессивно защищаются, в отношении своих не совершаются 
противоправные поступки. К чужим у цыган отношение плохое. 

Отношение к цыганам основывается на двух составляющих:  
в первую очередь, это личный опыт (негативный зачастую), во вто-
рую – представления, сформированные родителями (также негатив-
ные). Негативное отношение распространяется на типичных цыган,  
к которым относятся все перечисленные ранее признаки; положи-
тельно участники дискуссии относятся к нетипичным цыганам. 

Цыгане полагают, что отношение окружающих к себе можно 
изменить исключительно средствами конструктивизма (в частности,  
с помощью произведений искусства). Представители других этносов 
считают, что конструктивизм может быть применен только на осно-
вании измененного самими цыганами поведения. 
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Практически любая социальная группа, независимо от размеров, 
устойчивости и степени интегрированности в социум, обладает куль-
турными смыслами в своем сознании. «Историческая реальность, от-
ражаясь в умах людей, порождает общественные настроения, идеоло-
гии, социальные психологии, национальные характеры и проч. Те,  
в свою очередь, оказывают действенное влияние на реальность» [1]. 
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Одна из важнейших функций культурной общественной дея-
тельности сознания – формирование культурных смыслов поколений. 
Посредством этих смыслов, закрепленных в общественном сознании 
нации или народа, создается этнокультурная картина мира, которая 
оказывает свое влияние на жизненные принципы, личное восприятие 
и осознание внешнего мира у каждого индивида. Общие культурные 
смыслы людей, принадлежащих к одной нации, народу или социаль-
ной группе, составляют основу этнокультурного мифа, содержащего 
представление о главных общественных ценностях, общественной 
иерархии и этических запретах. В тех или иных различиях этот смы-
словой ценностный миф бытует в сознании поколений. «Важнейшую 
роль здесь, конечно, играет “вплетенность” в структуру личностных 
переживаний. Последние, характеризующие субъективную сторону 
мифа, его индивидуальную укорененность, выступают известным 
критерием истинности. Культурные смыслы мифа актуальны для ин-
дивидуума тогда, когда он находит в мифе ответ хотя бы на один свой 
смысложизненный вопрос» [2]. Таким образом, в смысловом мифе 
тесно взаимосвязаны традиционное историко-культурное содержание 
и личный опыт человека, его эмоциональное переживание этих смы-
слов. 

Молодежь является социальной группой, которая имеет лично-
стные смыслы, формирующие свои этнокультурные мифы, которые 
дают ответы на понимание желаний, потребностей, стремлений и т. д. 
Поэтому данное исследование ставит своей целью выявить основные 
культурные смыслы современной молодежи, которые и развивают ее 
культурные мифы. Данное исследование базируется а) на проведен-
ном контент-анализе СМИ, где использованы материалы из выступ-
лений молодых людей в СМИ, на молодежных ток-шоу, в социальных 
сетях, в ходе публичных молодежных протестов, а также художест-
венные тексты с молодежным авторством, маркированные лозунгами 
и логотипами молодежные события; и б) на социологическом опросе 
молодежи, в результате которого было опрошено 94 респондента  
в возрасте от 16 до 25 лет. 

Проведенные контент-анализ СМИ и интернет-опрос выявили 
основные культурные смыслы молодежи: стремление проявить себя  
и доказать свою значимость; желание самоутвердиться; прославиться, 
невзирая на культурные ограничения и запреты, а порой осознанно 
пренебрегая ими; утверждение своей самостоятельности, которая не-
редко оказывается мнимой; молодежный протест как доминирующая 
форма, содержание которой может быть самым различным; недоволь-
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ство властью; стремление к самовыражению; увлечение различными 
течениями субкультур и «культурными миксами»; использование со-
временной сленговой речи; стремление к обогащению; карьерный по-
иск; подражание кумирам; желание обладать самыми брендовыми 
продуктами благ; психологическая зависимость от интернета, от со-
циальных сетей, компьютерных игр, видеоблогов; желание уехать  
в другое более перспективное место или страну насовсем или попу-
тешествовать по миру; предпочтение западного образа жизни, образ-
цы которого транслируются иностранными кинофильмами; общение  
с друзьями своего круга, чаще всего не лично, а через социальные се-
ти; привязанность к современной громкой иностранной музыке (как 
западной, так и азиатской); неприемлемость однополых браков; 
стремление к занятиям спортом (причем спорт – это не сама цель,  
а способ достижения цели); потребность в поддержке родителей  
в важных и сложных жизненных ситуациях. Культурные смыслы, 
связанные с понятием «войны и мира», с проблемами родных и близ-
ких, с созданием собственной семьи отходят на второй план; так же, 
как желание заниматься общественными проблемами, проявляющееся 
у относительно небольшой части молодых людей. Опрос также вы-
явил, что в выборе работы на первое место ставится заработная плата, 
далее сам процесс труда и атмосфера в коллективе.  

Исходя из данных, полученных путем контент-анализа СМИ  
и интернет-опроса респондентов, можно убедиться, что к условиям ак-
туализации культурных смыслов относятся: мощное влияние средств 
массовой информации и интернета, культурные практики самой моло-
дежной среды, иностранное кино и сериалы, телевизионные ток-шоу, 
иностранная музыка, пропаганда западного образа жизни, популярные 
аспекты восточной культуры. Существенным также является «стремле-
ние к перемене мест» на более перспективные и комфортные, причем 
возможность мигрировать или возможность путешествовать для этой 
социальной группы является одним из определяющих факторов их ус-
пешности, статусности, материального достатка.  

Эмоциональные переживания молодежи своих смыслов также 
связаны с противоречивыми процессами социализации и самоутвер-
ждения себя в мире, идентификацией с одними смысловыми феноме-
нами и резким отрицанием других, с чрезмерным увлечением модны-
ми явлениями и различными фанатскими движениями, что приводит 
порой к тому, что характеристики современного молодежного созна-
ния могут существенно отличаться от характеристик сознания, при-
сущего обществу в целом. Поэтому вполне правомерно вошедшее  
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в научный обиход понятие «молодежная культура», хотя более пра-
вильно было бы охарактеризовать ее как молодежную субкультуру  
в контексте культуры общенациональной.  

Стратификация молодежи в современном российском обществе 
достаточно велика, молодежные интересы охватывают профессио-
нально-карьерное пространство, связаны с обширной спортивной  
и творческой деятельностью, различными формами досуга, группами 
в социальных сетях, общественными молодежными объединениями  
и так далее. Поэтому молодежь является той значительной социаль-
ной группой, которая усложняет социальную организацию общества, 
что обусловлено интенсификацией культурных связей и обменов ме-
жду поколениями, а также широко распространенным в последний 
период благодаря информационным технологиям межнациональным 
и межкультурным диалогом. Возникают новые варианты культурных 
смыслов, которые не вытесняют и не замещают предшествующие,  
а находят место рядом с ними. Тем самым углубляется и усложняется 
социально-культурная комплексность общества, но вместе с тем в не-
го привносятся рассогласованность и разногласия, что становится ис-
точником потенциального общественного напряжения.  
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Проблема миграции и образа мигранта уже давно беспокоит об-
щественность не только России, но и всего мира. Неконтролируемая, 
нелегальная миграция очень обострилась в последнее время в связи  
с событиями на Ближнем Востоке. На данную тему написано множе-
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ство статей, снято не меньшее количество фильмов, и из-за своей ак-
туальности данная проблема заинтересовала и автора данной работы. 

При написании данной статьи автор опирался на другие работы 
по данной теме; в частности, на статью Е.Ю. Авдониной «Тема ми-
грации в современном кинематографе: рефлексия над проблемой», 
где исследователь пишет о большом значении кинематографа 
(и, прежде всего, художественного кино) для восприятия зрителем ка-
ких-либо социальных проблем (в данном случае – проблем мигра-
ции). Сделав анализ трех фильмов на тему миграции, автор статьи 
приходит к выводам, что в современном мире проблема миграции яв-
ляется достаточно острой, а кинематограф, раскрывая эту проблему, 
помогает либо понять ее суть, либо примирить конфликтующие сто-
роны и снять социальное напряжение, либо разрушить стереотипы 
зрителей относительно мигрантов. 

Также была взята статья Ольги Кривилевой «Мультикультура-
лизм в европейском кино: стихийный процесс или политический за-
каз?», в которой подробно рассматривается гипотеза о том, что воз-
росший интерес режиссеров к проблеме миграции является политиче-
ским заказом, нежели естественным интересом.  

В данной работе для анализа было взято три фильма (научно-
фантастический фильм Нила Бломкампа «Район № 9», комедия Пола 
Мазурски «Москва на Гудзоне» и драма Аки Каурисмяки «Гавр»), ко-
торые выбирались в соответствии с определенными критериями: во-
первых, выбирались фильмы разных жанров, для того чтобы проана-
лизировать отражение проблемы миграции в фильмах разных катего-
рий; во-вторых, выбирались фильмы разных режиссеров с целью рас-
смотреть проблему с разных углов и точек зрения; в-третьих, все 
фильмы сняты в разное время, и это тоже не случайность, а намерен-
ный выбор, так как автор данной работы хотел проследить, менялся 
ли образ мигранта в глазах режиссеров. 

Научно-фантастический фильм Нила Бломкампа «Район № 9» 
(2009 г.) очень хорошо, хотя и аллегорично раскрывает проблему ми-
грации (в том числе апартеида). Данная работа рассказывает о меж-
планетном взаимодействии, а героями являются как реальные люди, 
так и вымышленные пришельцы. Для правдоподобности и макси-
мального приближения картины к реальности режиссер использует 
такой прием, как мокьюментари (повествование с перемежающимися 
документальными кадрами). Достаточно лишь заменить вымышлен-
ных инопланетных существ реально существующими мигрантами,  
и картина будет налицо: беженцы приезжают в принимающую стра-
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ну, где поначалу им предоставляется полный пакет социальной по-
мощи. Далее количество прибывших увеличивается, денег из бюдже-
та расходуется все больше, а среди населения начинает зреть недо-
вольство: «Так много денег тратят на то, чтобы их здесь держать, как 
будто нет других проблем! Ну хотя бы держали их отдельно от нас» 
[3]. Со временем ситуация усугубляется и уже начинаются нападения 
на мигрантов со стороны обычного населения с целью их уничтоже-
ния, массовые беспорядки и протесты. Подобное положение совер-
шенно невыгодно принимающей стране, так как напряженная атмо-
сфера в обществе грозит вылиться в недовольство правительством и, 
возможно, приведет к его отставке. В такой обстановке страдают  
и сами мигранты, которые и без того неуверенно чувствуют себя, хотя 
бы потому, что находятся в чужой стране, живут изолированно от ме-
стного населения и полностью зависят от принимающей стороны.  

Проблему миграции, затрагиваемую в данном фильме, можно 
проследить на конкретном примере Германии в 2016 г. Германия все-
гда была страной, куда стремились беженцы (например, в конце 90-х 
гг. Германия приняла более половины миграционных потоков ЕС),  
но в 2016 г. возник миграционный кризис. 

Как известно, в 2015–2016 гг. активизировался миграционный 
поток в Европу, и в ФРГ в частности, из стран Северной Африки  
и Ближнего Востока. Желающих переехать в хорошие условия жизни, 
которые правительство предоставляло нуждающимся, становилось 
все больше, а на их обеспечение требовалось дополнительное финан-
сирование, что, в свою очередь, порождало недовольство населения. 
Катализатором агрессии со стороны граждан в отношении мигрантов 
стали массовые нападения последних на женщин ФРГ в канун насту-
пления 2016 г., что вызвало волну протестов против мигрантов. Вся 
эта ситуация привела к тому, что осенью 2016 г. правительство ФРГ 
приняло решение о депортации большей части мигрантов. 

Следующий кинофильм, который показывает проблему мигра-
ции, – это работа Пола Мазурски «Москва на Гудзоне» (1984 г.). Кар-
тина показывает 1980-е гг., разгар холодной войны. На гастроли  
в США приехал советский цирк, и саксофонист Владимир Иванов, 
увидев кардинально отличающуюся от советской жизнь граждан 
Америки, решает больше никогда не возвращаться на Родину. Он ни-
когда раньше не задумывался об эмиграции из СССР, но, увидев 
«свободное» общество и другой уровень жизни людей, он вдруг сбе-
жал. Владимир пытается устроиться на работу, но так как у него пока 
что нет гражданства, он перебивается временными подработками. 
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Однако, чтобы получить гражданство, нужно высидеть в огромной 
очереди и пройти множество процедур приема, что растягивается го-
да на три. Живя в Америке, он знакомится с обратной стороной жизни 
принимающего общества и с множеством других проблем, таких как 
языковой барьер, предвзятое отношение к русским, проблемы трудо-
устройства и получения гражданства, бандитизм и безразличие к им-
мигрантам. 

Фильм «Москва на Гудзоне» на примере главного героя – Влади-
мира Иванова – очень четко и лаконично показывает проблемы мигран-
тов. Приезжающие люди, помимо проблем административного и бюро-
кратического характера, сталкиваются с трудностями среди общества. 
Всегда существует языковой барьер между носителями разных языков и, 
как следствие, недопонимание друг друга. Помимо этого, мигранты  
и иммигранты сталкиваются с проблемой конфликта менталитетов. 

И, наконец, последний фильм, который был использован при 
написании данной работы, – это кинофильм «Гавр» финского режис-
сера Аки Каурисмяки, вышедший в 2011 г. Сюжет разворачивается 
вокруг бывшего французского писателя Марселя Маркса, который 
однажды встречает мальчика Идриссу –нелегального мигранта 
из Африки и помогает ему скрываться от полиции. Друг главного ге-
роя – Чанг, тоже мигрант. Он рассказывает небольшую часть своей 
жизни, из которой становится понятно, что ему нелегко живется  
в чужой стране. Прежде чем ему дали разрешение на работу, он вы-
нужден был долгое время обивать пороги различных инстанций, за-
полнять бумаги, оплачивать страховки и т. д. 

Этот непримечательный момент иллюстрирует серьезную про-
блему адаптации мигранта в чужой стране как гражданина. Данную 
сюжетную линию нельзя назвать голословной, потому что мигрантам 
действительно нужно пройти через множество организаций и фирм, 
прежде чем им дадут хотя бы вид на жительство. Например, в Иркут-
ской области, чтобы получить патент, нужно принести ряд докумен-
тов (паспорт, полис, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, 
медицинские справки и т. д.) и заплатить 3106 руб. [3]. А ведь это не-
малые деньги для мигранта, учитывая то, что экзамен и заполнение 
медицинской справки тоже платные. Получается, что, приехав в ка-
кую-либо страну на заработки, мигранты сначала сами должны запла-
тить немалую сумму, чтобы их не депортировали из этой страны. 

Следующий пример тяжелого положения мигрантов (в данном 
случае нелегальных) раскрывается в образе африканского мальчика 
Идриссу. Он вместе с еще полусотней мигрантов нелегально прибыл 



312 

в Гавр в грузовом контейнере. Как только полицейские обнаружили 
нарушение миграционного закона, они открыли контейнер с мигран-
тами, часть людей забрали в участок, часть отправили в лагеря для 
беженцев, а мальчик сбежал. Лагеря для беженцев представляют со-
бой ужасную картину: грязь, антисанитария; люди спят на матрасе  
в палатке и готовят еду на костре на улице. Правительство не занима-
ется ими, разве что только периодически сносит эти самостоятельно 
возникшие лагеря, депортируя часть их жителей на родину. 

Получается, что по прибытии в другую страну мигрант либо дол-
жен пройти через все «круги ада», чтобы официально там остаться и ра-
ботать; либо жить в нелегальных лагерях для беженцев, скрываясь  
от полиции и в девяти из десяти случаев промышляя бандитизмом. 

Анализ данных кинокартин показывает положение мигранта в при-
нимающем обществе и раскрывает такие проблемы, как адаптация ми-
грантов в принимающей стране, порядок их официального признания  
и трудности с получением гражданства. Фильмы также способствуют 
формированию у зрителя картины жизни мигранта и обсуждают такую 
важную и серьезную проблему, как столкновение менталитетов и куль-
турное недопонимание между принимающей стороной и мигрантом. 

Вышеперечисленные фильмы достаточно полно раскрывают 
большой спектр проблем мигрантов, подтверждение чему можно най-
ти в реальной жизни (что и было сделано в данной работе для боль-
шей достоверности и насыщенности). Таким образом, данные фильмы 
отражают очень серьезную и актуальную, особенно в последнее вре-
мя, проблему. 
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Этническая специфика восприятия гендерных  
образов школьниками  

(результаты ассоциативного эксперимента) 

Пчелкина Дарья Сергеевна 
аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института  

Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Кризисность подросткового возраста определяется социокультур-
ными условиями, а также радикальными биологическими, психологиче-
скими, социальными и правовыми изменениями, в целом промежуточно-
стью этого возраста в онтогенезе (М. Мид, Л.С. Выготский, 
В.И. Слободчиков и др.). Промежуточность статуса подростка заключа-
ется в том, что он пребывает в состоянии между взрослым и ребенком. 
Происходит избавление от родительской опеки в попытках получить или 
отстоять собственную независимость. И это избавление происходит не 
через отделение, разрыв отношений, а путем возникновения нового каче-
ства отношения, стремления к более дифференцированным отношениям 
с другими людьми. Все прежние идеалы подвергаются переоценке, по-
скольку отношения подростка с миром, обществом, различными соци-
альными группами в целом дисгармонизированы. Подростковый период 
считается периодом социального созревания личности. Взгляды на ок-
ружающую действительность меняются. С 11 до 15 лет человек стремит-
ся осмыслить свою жизнь, свои права и обязанности, понять и утвердить 
самого себя; формируется стремление быть и считаться взрослым; чувст-
во взрослости является структурным стержнем личности. Подросток оп-
ределяет, что является нормами, идеалами для него самого. 

Именно система ценностей является тем базисом, что соединяет 
деятельность индивида и социокультурную систему – определяет мо-
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дели поведения, убеждения, мировоззрение, привязанности, то есть 
определяет личность как таковую и общество в целом. Подросток  
в процессе самопознания, определения ценностных ориентиров в том 
числе, выстраивает для себя образ мужчины, образ женщины, осмыс-
ляет их роли и функции в социуме. 

 При исследовании различия мужских и женских ценностных 
ориентиров был введен термин «гендер». Понятие «гендер» (gender) 
возникло в связи с необходимостью разграничить биологический  
и социальный пол. Так, слово gender в английском языке означает 
«социальный пол в совокупности с его психологическими и культур-
ными признаками». Исследователи утверждают, что современная 
гендерная теория не ставит под сомнение наличие определенных био-
логических, социальных, психологических различий между женщи-
нами и мужчинами: гендерная теория основывается на отрицании 
связи между анатомией мужчин и женщин и выполняемыми ими со-
циальными ролями. Гендер находится под постоянным влиянием 
культурных норм, социальной ситуации, исторических факторов раз-
вития общества и т. п. Иначе говоря, имеет значение социокультурная 
интерпретация тех или иных различий между мужчинами и женщи-
нами. В настоящее время, прежде всего, выделяют два вида идентич-
ности: социальную и личностную (персональную).  

Ассоциативный эксперимент является одной из наиболее эффек-
тивных и разработанных техник анализа. Ассоциация является сим-
волической, иногда прямой проекцией понятий, образов часто не-
осознаваемого содержания сознания. У каждой личности свое ассо-
циативное поле по составу наименований, по силе и количеству свя-
зей между ними. Закономерно, что уровень образования является од-
ним из критериев объема понятий. Преимущество ассоциативного 
эксперимента – простота и удобство применения, так как он может 
быть проведен с большой группой испытуемых одновременно.  

Испытуемые работают со значением слова в «режиме употреб-
ления». Испытуемый должен отвечать на определенный набор слов-
стимулов как можно быстрее любым пришедшим ему в голову сло-
вом. Исследователем фиксируется тип ассоциаций, частота однотип-
ных ассоциаций.  

Данный ассоциативный эксперимент включал опрос 70 респон-
дентов. Результаты опросов анализируются исходя из этнической 
принадлежности опрошенных, так как это позволяет зафиксировать, 
насколько стереотипные представления маскулинности и феминности 
эффективно работают у современных подростков при учете их этни-
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ческой принадлежности. Для ассоциативного эксперимента респон-
дентам были предложены понятия «мужское» и «женское». 

«ЖЕНСКОЕ» в ответах респондентов 
Все ответы респондентов ответы можно разделить на три груп-

пы: положительные, нейтральные и негативные характеристики.  
Респонденты группы 1 – немцы, латыши, поляки 

К группе положительных к слову «женское» относятся: мать 
(2)1, (1), чувство (1), дом (1), жизнь (1), уют (1), шопинг (2), магазин 
(1), развлечения (1), интересность (1), разнообразность (1). 

К группе негативных характеристик относятся: тупость (1), лень 
(1), диета (1), вес (1). 

К группе нейтральных: Фрейд (1), феминизм (1), платье (2), 
одежда (2), красота (2), стиль (1), прическа (1), духи. 

Количество опрошенных – 5 человек. 
Респонденты группы 2 – татары, грузины, азербайджанцы 
Группу положительных характеристик составляют следующие 

слова: мама (6), красота (3), бабушка (1), девушка (1), забота (1), неж-
ность (2), мягкое (1), обнимающее (1), расслабленное (1), длинные во-
лосы (2).  

К нейтральным характеристикам относятся: одежда (2), причес-
ка (1), туфли на каблуках (1), косметика (1), магазины (1), украшения 
(1), фигура (1), роды (1), розовый цвет (1). 

Группу негативных характеристик составляют такие характери-
стики, как некрасивое (1), уродливое (1), хитрое (1), непонимающая 
(1), слабое (1), хрупкость (1). 

Количество респондентов – 8 человек. 
Респонденты группы 3 – евреи 

Положительные характеристики составляют следующие слова: 
гармония (1), любовь (1), романтичность (1), семья (1).  

Группу нейтральных характеристик составляют такие слова, как 
тело (2), феминизм (1), эстроген (1), феминистка (1), одежда (1). 

К группе отрицательных характеристик относятся следующие 
слова: несправедливый (1), ущемление (1), диета (1). 

Число опрошенных – 5 человек.  
Респонденты группы 4 – русские 

Следующие слова относятся к группе положительных характе-
ристик: мать (13), бабушка (4), сестра (4), тетя (3), жена (1), семья (2), 

                                                            
1 Здесь и далее в скобках указано количество повторений данного слова в ответах рес-
пондентов. 
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подруга (3), бизнес-леди (2), феминистка (2), кухарка (2), человек (1), 
развитие (2), спортзал (1), работа (5), культура (2), искусство (3), муд-
рость (2), нежность (1), женственность (2), аккуратность (1), хитрость 
(2), сильный характер (5), решимость (5), скромность (2), элегант-
ность (2), забота (3), поступок (2), скромность (2), мягкость (1), стиль 
(1), наглость (1), ласковая (1), доброта (1), любовь (7), уход (1), красо-
та (13), коса (1), молодость (1), стройность (1), грудь (4), грация (2), 
тонкое (1), руки (4), фигура (4), глаза (1), губы (1), украшения (4), ре-
бенок (4), кукла (1), солнце (2), шутки (1).  

Нейтральные характеристики составляют такие слова, как по-
мощь мужчине (1), готовка (2), домашняя работа (2), вера (1), путеше-
ствия (2), слабость (1), любит сплетни (2), думает, что не такая, как 
все (2), розовый (2), магазин (2), цветы (3), ваза (1), одежда (6), платье 
(3), наряды (3), духи (2), косметика (3), волосы (5), 90-60-90 (1), весы 
(1), мелодрамы (1), разговоры (2). 

К группе негативных характеристик относятся: блондинка за ру-
лем (1), эмоциональность (2), злорадство (2), нет памяти (1), строит  
из себя (2), распущенная (1), месячные (3).  

Количество опрошенных – 54 человека.  
«МУЖСКОЕ» в ответах респондентов 

Респонденты группы 1 – немцы, латыши, поляки 
Следующие характеристики относятся к положительным: по-

ступки (2), сила (2), мощь (1), мышцы (1), смартфон (1), папа (1), бла-
городство (1), мужское дело (1),  

К нейтральным характеристикам можно отнести: мужской пол 
(1), черный (1), одежда (3), очки (1), обращение (1). 

Такая характеристика, как матерщинник (1), составляет негатив-
ную характеристику слова «мужское».  

Количество опрошенных – 5 человек. 
Респонденты группы 2 – татары, грузины,  

азербайджанцы 
Группу положительных характеристик составляют следующие 

слова: папа (4), творчество (1), мнение (1), сила (4), мощь (1), род (1), 
наглость (1).  

К нейтральным характеристикам относятся: охота (1), рыбалка 
(1), тело (3), парфюм (1), синий цвет (1), короткие волосы (1), боль-
шой (1), плечи (1), рука (1), глаза (1), прическа (1), борода (1), квад-
ратное (1). 

Группу негативных характеристик составляют такие характери-
стики, как брюхо (1), сидит за компьютером (1), грубое (1). 
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Количество респондентов – 8 человек. 
Респонденты группы 4 – русские 

Следующие слова относятся к группе положительных характе-
ристик: папа (20), дедушка (2), брат (2), дядя (1), муж (3), парень (2), 
человек (7), самец (3), глава семьи (2), вожак (2), работник (9), сын 
(1), мужчина (3), мужик (4), мальчик (3), мастер (1), защитник (5), по-
мощник (1), индивидуалист (1), солдат (2), президент (2), учитель (2), 
кутюрье (1), директор (1), ремонт (6), семья (1), носит на руках (1), 
сильный (14), мощный (7), смелый (2), храбрый (2), логика (2), хоро-
ший (2), умный (4), мужественный (5), брутальный (2), оберегает (1), 
веселый (4), поступок (1), четкость (1), обязанность (1), татуировка 
(2), красивый (2), спорт (9), охота (1), рыбалка (1), походы (1), баня 
(1), машина (5), автомобиль (3), игры (2), собака (2).  

Нейтральные характеристики составляют такие слова, как на-
чальство (1), необычный (1), тестостерон (1), строгость (2), много ест 
(1), сдерживание эмоций (1), хладнокровный (1), патриархат (1), офи-
циальный (1), гендер (1), национальность (1), право (1), одеколон (2), 
голос (2), борода (5), кадык (2), темные волосы (2), тело (7), мускулы 
(3), пресс (4), телосложение (5), одежда (8), пиджак (3), галстук (3), 
рубашка (3), брюки (2), носки (1), тяжелый (2), телевизор (1), телека-
нал (1), «Лего» (2), компьютер (2), телефон (2), статуя (2), говорит по-
русски чисто (2), паспорт (1), гараж (1), жареная картошка (1), кофе 
(2).  

К группе негативных характеристик относятся: неответственный 
(1), глупый (1), оказывает давление (1), грубый (2), плохой (1), злой 
(1), жадный (1), ужасный характер (2), гордость (1), нервный (1), ны-
тье (5), власть (1), болтливый (1), носки валяются (1), диван (1), куре-
ние (2).  

Количество опрошенных – 54 человека. 
Подводя итоги исследования, можно увидеть, как общие ассо-

циативные ряды понятий, характерные для всех представленных эт-
нических групп, так и характерные особенности, присущие опреде-
ленной группе.  

Можно говорить о том, что практически все подростки визуали-
зируют «мужское» и «женское» через образы отца и матери, через об-
разы родственников. В каждой группе зафиксированы длинные ассо-
циативные ряды, связанные с внешними признаками, внешностью – 
различная одежда, обувь, косметические средства, украшения. Это 
связано с возрастными особенностями респондентов, поскольку для 
психологии людей подросткового возраста характерна акцентировка 
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на внешности, на внешнем воплощении чего-либо, это проявление 
интереса к окружающему миру, к тому, как проявляют себя другие 
индивиды.  

Людям в указанном возрасте, вне зависимости от этнической 
принадлежности, свойственна жесткая поляризация понятий, поэтому 
закономерны ассоциации, находящиеся в оппозиционном положении 
относительно друг друга. Так, слово-стимул «женское» наделяется 
рядом «красивое – уродливое», «умная – глупая», а «мужское» харак-
теризуется «добрый – злой», «ответственность – безответственность» 
и т. д. 

Однако результаты позволяют сделать некоторые выводы отно-
сительно этнических особенностей понимания женского и мужского  
у современных подростков: 

• Ассоциации респондентов-евреев являются наиболее актуаль-
ными социально: к слово-стимулу «женское» предложили 
слова «феминизм», «феминистка», «ущемление». На опросных 
листах эти понятия были зафиксированы первыми, что гово-
рит о том, что понятия «женское» и «феминизм» обладают  
в данный момент времени наиболее сильными связями.  

• Респонденты-евреи также обращаются к ассоциациям, связан-
ным с внешним видом, однако наделяют их негативной кон-
нотацией; используются слова «диета», «вес».  

• Респонденты группы 2, в состав которой входили татары, гру-
зины, азербайджанцы, репрезентируют в обоих случаях  
(и на слово «женское», и на слово «мужское») относительно 
стереотипные ассоциации. Например, это ассоциации, опреде-
ляемые родственными узами, – папа, мама; акцентирующие 
черты стереотипной внешности мужчины и женщины (так 
«женское» наделяется длинными волосами, а «мужское» – ко-
роткими); описывающие черты характера, традиционно при-
писываемые восточной женщине, – мягкость, нежность, сла-
бость (ассоциация «красота» не является для данной группы 
респондентов ведущей), и мужчине – сила, мощь, ответствен-
ность. 

• Группа респондентов 1, включающая немцев, латышей, поляков, 
наделяет «женское» негативными чертами характера – лень, ту-
пость; акцентирует внимание на внешних показателях статусно-
сти – «мужскому» приписывается смартфон, «женскому» пред-
лагается отправиться на шопинг и в магазин; также привлекается 
внимание к телу – зафиксированы ассоциации «диета» и «вес». 
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Реже встречаются ассоциации, связанные с родственными связя-
ми, семейными узами – реже в сравнении с остальными этниче-
скими группами, принимавшими участие в эксперименте. Также 
встречается понятие «феминизм». 

• Группа русских респондентов являлась наиболее многочис-
ленной, поэтому ответы демонстрируют разнообразные ассо-
циативные ряды. Ответы респондентов показывают два на-
правления в понимании подростками маскулинности и фе-
минности – традиционное и трансформирующееся. С одной 
стороны, зафиксированы понятия-родственники: папа, мама, 
бабушка, дядя, тетя, сестра. И «женскому», и «мужскому» 
приписаны стереотипные качества характера: красивое, неж-
ное, заботливое, грациозное и т. п. – «женское» и сильное, 
мощное, умное, защищающее и т. п. – «мужское». С другой 
стороны, стоит отметить, что именно по результатам экспери-
мента в данной группе можно зафиксировать изменения и 
трансформацию образа «женского» и «мужского». Расширяет-
ся представление о сферах деятельности и реализации потен-
циала – так, женскому предлагается стать бизнес-леди; за ис-
ключением ответа одного респондента, отсутствует понятие 
«жена»; респонденты приписывают женскому такие черты ха-
рактера, как решимость, логика, ум, поступок, деятельность и 
т. п. Несмотря на то что «мужское» остается сильным и сме-
лым, одновременно респонденты наделяют «мужское» слабо-
стью, безответственностью и нытьем. Русские известны вни-
манием к внешнему виду, поэтому ответы этой группы наибо-
лее подробно ассоциируют гендерные отличия через различ-
ные виды одежды, украшений, косметики, обуви и т. д. 

И в завершение стоит отдельно сказать, что в целом образ «муж-
ского» не претерпел каких-либо значительных изменений, в то время 
как представление о «женском» переживает трансформацию. «Жен-
ское» отправляют в спортзал, реже связывают с замужеством, но ас-
социируют с занятостью на работе, отправляют путешествовать, и 
достаточно часто звучит слово «феминизм». Без изменений образа 
«женского» прошла эксперимент группа, состоящая из этносов тра-
диционно патриархального уклада жизни – татар, грузин, азербай-
джанцев. Поэтому если говорить о межкультурных взаимодействиях 
среди различных этнических групп, то необходимо учитывать факт 
изменения способа видения «женского» в современном мире, в том 
числе и в Красноярске. 
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К проблеме этнической идентичности  
эвенков 

Метляева Светлана Васильевна 
аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института  

Сибирского федерального университета 

г. Красноярск 

Рассматривая социальный контекст развития человека, его лич-
ности, необходимо прежде всего обратить внимание на этническую 
принадлежность. Несогласие человека в своем родовом существова-
нии с характеристиками этносреды, ее спецификой либо способству-
ет, либо препятствует раскрытию человеческой сущности. Любая 
культура сама по себе уникальна, она обогащает человеческое суще-
ствование и цивилизацию самим фактом своего естества. Тем не ме-
нее хочется поговорить об особенностях культуры и языка эвенкий-
ского народа, так как на сегодняшний день эта народность близка  
к полному исчезновению.  

В 90-е гг. после распада Советского Союза случился некий кризис, 
вследствие которого эвенкийский язык почти полностью уходит из оби-
хода. Остается он «маленькими крупицами» в устном творчестве старого 
поколения. Проблемой сохранения культуры, традиций народа обеспо-
коены современные российские этнографы. На протяжении многих лет 
совершаются полевые экспедиции к коренным народам Севера.  

Их опросов коренного населения следует, что сохранение тра-
диции и культуры эвенков невозможно без родного «эвенкийского 
языка». Необходимо понять, в какой форме возможна передача куль-
турных ценностей от поколения к поколению.  

Без всякого сомнения, можно смело говорить о том, что сохра-
нение традиций – это почитание культурных ценностей и обрядов 
внутри каждой семьи малочисленного народа. В одном из интервью 
А.С. Елдыгир говорит, что «сохранение родного языка должно начи-
наться с семьи, с садика и заканчиваться школой». И это, безусловно, 
истина. Изучение необходимо начинать с малого детского возраста – 
это изучение сказок, пословиц и т. п. Если это будет интересно, «мод-
но» и в «тренде», то проблемы, связанной с исчезновением культуры 
целого народа, вообще не будет. Но пока такая тенденция прослежи-
вается, и необходимо искать пути ее разрешения.  

Одно из таких решений – издание учебных пособий на эвенкий-
ском языке. Современный мир со своим темпом развития диктует опре-
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деленные принципы и устои. Можно говорить о том, что молодежь се-
годня не имеет потребности в своем родном языке. Школьная програм-
ма в основном направлена на изучение английского языка, так как вла-
дение им открывает современному поколению определенные перспек-
тивы в будущем. Конечно, знание английского языка необходимо в ны-
нешней жизненной модели, но и забывать свои родные корни никак 
нельзя. Главная причина исчезновения родного языка, как считают ста-
рожилы, – это смешанные браки. В семьях в основном стали общаться 
на русском языке, поэтому и эвенкийская речь мало где звучит.  

Один из методов изучения эвенкийского языка – чтение текста 
на родном языке с переводом. Если книги пишутся для детской ауди-
тории, то обязательно должны быть иллюстрации, так как с картин-
ками интересней изучать язык. Содержание народного эпоса лучше 
всего подавать через образы животных. Эвенкия – это прежде всего 
животные и природа. Например, такие сказки, как «Как карась пло-
ским стал», эвенкийская серия про птичек из «Горы самоцветов», 
«Как бурундук накормил медведя» и др., записаны в аудиорежиме 
местной театральной студией. Главное в этом то, что в процесс были 
вовлечены дети. Никогда не стоит забывать о том, что дети – это наше 
великое будущее.  

В основном учебная литература – это букварь и родная речь  
на эвенкийском языке. Со времен советской власти велась такая по-
литика: «Мы сохраним, не уничтожим, но вы должны на русском 
языке знать математику и все остальное тоже». Конечно, изучение 
математики на родном языке – это довольно сложно, ведь этот язык 
специализированный и больше подходит для повседневной бытовой 
жизни, охоты и рыбалки. Как известно, эвенкийский язык включает  
в себя до 13 падежей. Есть очень много слов, которые мы будем гово-
рить долго, например «иди той дорогой, спустись через дерево», а но-
ситель одним словом передаст весь смысл на эвенкийском языке. Он 
специализирован для этой цели, но никак не для математики.  

Если рассмотреть эвенкийский язык с лингвистической стороны, 
то можно проследить его связь с тунгусо-маньчжурским. От русского 
он отличается тем, что падеж может означать «куда человек пошел, 
зачем пошел, в какое время он придет». Например, гунчау означает 
«сказал позавчера», омодимех – «могу прийти через год или через ме-
сяц». В эвенкийском языке разное время обозначается конкретными 
словами.  

Необходимо также сказать о диалектах, которых в эвенкийском 
языке большое количество, и они «друг с другом спорят» иногда. На-
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пример, кто-то говорит: сулаки, кто-то хулаки, а переводится одинако-
во – «лисица»; разница в первых звуках «х» и «с», в каких-то районах 
начальные буквы могут быть другими. Поэтому возникает еще одна 
проблема – на каком языке издавать книги. Необходимо выявление 
всех диалектов. Издавать литературу нужно не на каком-то одном 
языке, а подиалектно. Литературный язык можно сохранить, а диа-
лекты, к сожалению, могут исчезнуть.  

Эвенкия богата своими обрядами и традициями. Например, 
главным праздником у эвенков считается Мучун – это как Новый год. 
Ранее он носил название Суглан. Прежде всего, праздник посвящен 
новому году и отмечается весной. В этот день люди делятся опытом  
и строят планы на будущий год. Этот праздник посвящен зарождению 
всего нового – пробуждению природы, появлению приплода и т. п. 
Изначально он отмечался в лесу, но, так как в густом лесу сыро  
и мокро, его стали отмечать на поляне.  

Приметы – еще одна особенность северного народа. Например, 
чтобы дорога была благополучной, нужно «прикормить огонь». При-
кармливают его чаем, сахаром, солью. Чтобы погода нормализова-
лась, машут медвежьими шкурами. Даже в еде есть своя символика. 
Например, в повседневной лепешке делаются специальные отверстия, 
каждое из них имеет свое обозначение и место: пять дырок – это зем-
ля, солнце, огонь, луна, вода. Земля – это жизнь, солнце – свет, 
огонь – тепло, луна – отражение темноты на свете, вода – пища.  

Занимаются эвенки не только охотой и рыболовством, но и оле-
неводством. Интересно, что к оленеводству детей приучают с малого 
возраста. Почти каждый эвенок имеет стадо оленей. В холода олени 
уходят в лес, но с наступлением теплых дней возвращаются; они сами 
выходят к хозяину. Каждый олень имеет свою атрибутику – коло-
кольчик, повязку и т. п. Если бегучий олень, то на него вешают дере-
вянное приспособление, чтоб не убегал далеко. 

Возвращаясь к особенностям эвенкийского языка и не отходя 
далеко от предыдущего контекста, приведем следующий пример: сло-
во олень имеет несколько обозначений. В русском языке слово олень 
мужского рода. А в эвенкийском олень будет называться по-разному; 
другими словами, у него несколько определений. Дело в том, что его 
название определяется возрастом: олень – орун, старый олень – са-
гдый, акдый, где-то говорят хакдый. 

В эвенкийском языке нет мужского и женского рода. Фиксиру-
ется все по значению: то, что принадлежит мужскому, – будет муж-
ской, что женскому – будет женское.  
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В настоящее время существуют переводы классической литера-
туры, детских современных сказок, стихотворений на эвенкийский 
язык. Ресурсы при большом желании можно найти, главное, чтобы 
инициатива восстановления своих корней и языковой среды шла  
от администрации. Если проводить праздники, обряды постоянно, то 
народ будет вовлекаться в культурное пространство, будет заново уз-
навать о своих обрядах, традиционных праздниках. Необходимо вы-
пускать больше методической литературы, учебных пособий, чтобы 
не прервать связь, передаваемую от поколения к поколению.  

В заключение хочется сослаться на С.Л. Рубинштейна: «сердце» 
того или иного народа может быть понято, охарактеризовано через 
анализ системы взаимоотношений его членов как между собой, так  
и с другими народами. 
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