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Аннотация. В статье рассматривается процесс трансформации идентичностей в совре-
менном мире на примере конкретного поликультурного региона. Проблема межкуль-
турной коммуникации в подобных районах стоит очень остро, появляются альтерна-
тивные общепринятым нормам стили жизни, открыто позиционирует себя инаковость, 
а групповые различия становятся своеобразным маркером современного пространства. 
Однако под влиянием социальных трансформаций и межкультурных взаимодействий 
фиксируется изменение социокультурной идентичности в направлении многоуров-
невости. Глобализационные и миграционные процессы ведут к появлению «размытой 
идентичности» с фрагментированным представлением о своей этнической принад-
лежности. Поэтому анализ культурного взаимодействия народов связан с первичным 
осмыслением этнокультурных различий. Цель статьи — изучение уровней и форм вза-
имодействия разных народов и выявление изменений, происходящих в процессе транс-
формации традиционной картины мира отдельных культур, ведущих к формированию 
новых уровней идентичности. Особое внимание уделяется постепенному изменению 
соотношения региональных, национальных и общегражданских ценностей и соответ-
ствующей самоидентификации на всех уровнях. При этом учитывается, что уровни 
идентичности, связанные с национальной, этнической, конфессиональной сферами, не 
проявляются в чистом виде и корректируются иными формами — цивилизационной, 
субкультурной, расовой, гендерной, сексуальной. Наиболее показателен процесс фор-
мирования разноуровневой идентичности в гетеротопных территориях, поэтому для 
анализа был выбран Астраханский регион, отличающийся поликультурным составом 
населения. Предлагаемые теоретические конструкты выработки адекватных механиз-
мов сосуществования культур требуют тщательного анализа, который невозможен без 
выявления индикаторов этнического, конфессионального и регионального уровней са-
мосознания. Кросскультурные исследования перемен, происходящих в обществе, выво-
дят на инновационное понимание идентичности, что определяет необходимость выяв-
ления и обоснования новых принципов построения идентичности, основанных как на 
истории, религии, ментальности, так и на общем гражданстве. Процесс формирования 
подобной транскультурной идентичности хорошо демонстрирует Астраханский регион.
Ключевые слова: идентичность, глобализация, этноконфессиональность, межкультурная 
коммуникация, трансформация, транскультурность.

Введение

Центростремительные и центробежные тенденции современного мира об-
уславливают сложный синтез глобальных и локальных тенденций культурной 
динамики. Как это ни парадоксально, но именно глобализационные процессы 
вызвали к жизни «не только стирание различий, но и их усиление» (Малахов, 2014). 
Такой своеобразный «праздник различий» (Хлыщева, 2011) обостряет и без того 
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нелегкую проблему идентичности, которая является ключевой в современном 
мире, становясь мощным фактором мобилизации населения. Объясняется это 
необходимостью для человека, группы, социальной общности упорядочить свою 
жизнедеятельность через принятие норм и образцов поведения в соответствии 
с культурными характеристиками, принятыми в конкретном обществе (группе).

В глобализируемом пространстве наблюдается пересечение множества иден-
тичностей, которые ярко проявляются в процессе межкультурной коммуникации. 
Процесс глобализации ведет к расширению «религиозных и цивилизационных 
идентичностей, которые приобретают все большую значимость для индивидов 
и народов в целом» (Хантингтон, 2004).

Идентичность — трансформирующаяся структура, что подтверждается исто-
рическим опытом, когда живущие на одной территории разные этнокультурные 
группы со временем создают особый культурный тип, как правило, отличающийся 
толерантностью к иноэтническим компонентам. К этому ведет длительное про-
живание разных этносов в близком соседстве и одинаковых природных услови-
ях, сходные пути исторического развития и общая хозяйственная деятельность. 
В результате такого взаимодействия оформляются и функционируют граничные 
культурные ландшафты, происходит объективация и репрезентация культурно- 
ландшафтных структур, которые в условиях границы отличаются многослойностью 
и динамичностью.

Однако «запрос на различие» (Малахов, 2014) в 1990-е гг. привел к этническому 
ренессансу, «второму рождению культурных меньшинств» (Малахов, 2014), кото-
рые заявляют о себе, открыто и даже в определенной степени навязчиво помещая 
в публичное поле практически вытесненные первыми поколениями иммигрантов 
элементы своей традиционной культуры.

На этой ступени четко прослеживается трансформация идентификационных 
форм с государственного уровня на этноконфессиональный. «Чужое» начинает 
себя открыто позиционировать, уже не стремясь стать «своим иным», и переходит 
к методам противостояния практикам ассимиляции. В границах подобной «мно-
гокультурности» значимыми становятся разделение зон экономического влияния, 
система культурных связей, основанных на принципах восприятия «чужого» как 
«другого», и взаимопроникновение культур от семантического до институциональ-
ного уровня» (Романова, 2010). Появляются изолированные территории, жители 
которых, замкнутые на себе посредством своего языка и культурных символов, 
постепенно начинают утрачивать способность выхода на общекоммуникационный 
уровень, что создает пригодную почву для межэтнических и межконфессиональ-
ных столкновений.

Зоны пересечения культур — наиболее уязвимые точки стабильности гетерогенного 
общества, особенно приграничного. Здесь острее стоят проблемы коммуникации 
во всех сферах, а отношение к «чужому» и основные характеристики его имиджа 
являются «важными показателями уровня социальной организации и состояния 
любого общества» (Topchiev, Romanova, Yakushenkov, 2016). Необходимость со-
существования в едином культурном поле различных традиций и менталитетов 
выводит на значимость кросс- культурного анализа индикаторов этнического, 
конфессионального и регионального уровней самосознания, а также процесса 
самоидентификации, что в современных условиях становится острой проблемой.
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Понимание идентичности как явления «культурно и исторически опосредован-
ного, изменчивого, получающего специфическое содержательное наполнение 
в конкретном культурном, социальном, политическом, цивилизационном кон-
тексте» (Костина, 2009), т. е. обладающего конкретной привязкой к определенной 
культурной системе, приводит к пониманию ситуативного характера формирования 
ее форм: они могут проявляться «и как взаимодополняющие, и как конфликтные, 
противоречивые, а подчас антагонистические» (Костина, 2009). При этом уровни 
идентичности, связанные с национальной, этнической, конфессиональной сферами, 
не проявляются в чистом виде и корректируются иными формами — цивилизаци-
онной, субкультурной, расовой, гендерной, сексуальной.

Существующие модели идентичности дестабилизируются под влиянием имми-
грационных процессов, ослабляя традиционные связи и нарушая сложившиеся 
структуры. Идентичность размывается, теряет чёткие границы и становится гете-
ротопной, выходя через традиционные формы в инновационное коммуникативное 
пространство. Востребованным становится опыт управления многоэтничностью 
в рамках одного государства, одной республики и даже области. Именно эти про-
блемы выходят сегодня на первый план, требуют осмысления соотношения регио-
нальных, национальных и общегражданских ценностей, проблемы идентификации 
на всех уровнях, анализ индикаторов регионального самосознания.

Маркером современной культуры становится трансгрессия, вызванная переплете-
нием глобального и локального, когда исторически сложившиеся культурные ареалы 
перекраиваются по- новому, «запуская новые, выходящие за пределы привычного 
опыта, а потому непредсказуемые процессы, которые трудно поддаются контролю 
по причине своей полной неизученности» (Topchiev, Dryagalov, Yakushenkova, 2016).

Население гетеротопного региона (особенно пограничной гетеротопии) вы-
нуждено приспосабливаться к новым условиям и «совершать акт трансгрессии» 
(Topchiev, Dryagalov, Yakushenkova. Religious transgression, 2016), т. е. выходить за 
пределы традиционного поведения. А это в свою очередь запускает процессы из-
менения традиционной картины мира и зачастую приводит к появлению новых 
форм идентичности, слому стереотипов и выходу на новый уровень межкультур-
ного диалога. В какой- то степени нарушение старого соответствует «инстинкту 
выживания индивида» (Topchiev, Dryagalov, Yakushenkova. Religious transgression, 
2016), а акты трансгрессии представляют собой определенную форму реакции на 
встречу с «чужим», позволяющей человеку адаптироваться к новым социокуль-
турным условиям.

Все это определяет необходимость выявления новых принципов построения 
идентичности, основанных «в равной степени как на истории, религии, менталь-
ности» (Костина, 2009), так и на общем гражданстве. В процессе трансгрессии «чу-
ждость», как правило, преодолевается, но для этого реальность должна быть либо 
«узнана» с учётом современных корректив, либо перетолкована заново, создавая 
новые контуры обжитого пространства. Иммигранты, «исторические» нацио-
нальные меньшинства, культурные меньшинства ждут признания своих культур, 
идентичности, особого образа жизни составной частью культуры определенного 
общества, что приводит к взаимодействию многоуровневых идентичностей в еди-
ном пространстве поликультурных пограничных регионов.

Состояние межэтнических отношений во многом зависит от динамики транс-
формации идентичности различных социальных, территориальных и этнических 
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групп. При этом под трансформацией понимается процесс качественного изме-
нения идентичности под влиянием различных факторов, как внутренних, так 
и внешних. Сегодня можно говорить не просто о трансформации идентичности, 
но и о направленном конструировании идентификационных структур, особенно 
в обществах, подвергающихся иммиграционному нажиму.

Для анализа динамики процесса трансформации идентичности при вхождении 
в новую этнокультурную среду был взят поликультурный Астраханский регион, 
представляющий собой разновидность геокультурного пространства со специфич-
ным типом культурогенеза, определившим формирование взаимопроникающих 
геополей: этнокультурного, природно- хозяйственного, конфессионального, линг-
вистического, политического, психологического и др.

Методология исследований связана с аналитическим подходом, позволяющим 
рассматривать социум как объект управления на различных уровнях. Проблемы 
этноконфенссионального диалога, культурной политики, анализ динамики соци-
окультурных связей народов, населяющих конкретный регион, выходят на первый 
план, акцентируя новые тенденции во взаимоотношениях между культурными 
субъектами как внутри региона, так и между отдельным регионом и центром. Это 
требует структурно- функционального подхода в исследовании, который позволяет 
изучить уровень и формы взаимодействия разных народов и выявить изменения, 
происходящие в процессе трансформации традиционной картины мира отдельных 
культур, ведущих к формированию новых уровней идентичности.

И если вопросы социального и экономического развития регионов анализиро-
вались и раньше, то исследование формирования региональной культуры и регио-
нальной социокультурной идентичности стало относительно новым направлением 
исследований постсоветской России, имеющим практическую значимость. Для 
анализа многоуровневой идентичности используется комплексная система методов, 
в основе которой лежит диахронный метод, применяемый для выявления основ-
ных этапов формирования этноконфессиональных идентичностей и синхронный 
метод, позволяющий проанализировать динамику трансформации современных 
идентичностей в Нижнем Поволжье.

Для выявления конкретных тенденций изменения уровней и форм идентичности 
в конкретном регионе был использован метод социологического опроса.

Формирование региональной идентичности как результат 
поликультурных процессов

У каждого народа в процессе развития складывается разноуровневая идентич-
ность (родовая, этническая, конфессиональная и т. д.), но когда эти народы встре-
чаются на одной территории и обустраивают совместную жизнь, речь идет уже не 
просто о развитии, но о конструировании новой идентичности, что подразумевает 
качественное изменение идентификационных структур на основе формирования 
новой, разделяемой всеми, картины мира. Процесс трансформации социокультур-
ной идентичности сложен и происходит достаточно медленно. Для понимания 
механизмов данного процесса необходим анализ этноконфессионального взаи-
модействия народов как со стороны осмысления этнокультурных различий, так 
и со стороны формирования общих ценностей.

Для исследования был взят поликультурный регион Нижнего Поволжья, где про-
цессы заселения и взаимодействия народов проходили достаточно своеобразно, 
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учитывая тот факт, что здесь отсутствовало аборигенное население. Каждый народ 
осваивал «свою нишу», а пересечение происходило в основном в хозяйственной 
жизни.

Царское правительство проводило ассимиляционную политику в отношении 
населения окраин. Географическое расположение и природные особенности Астра-
ханского края привлекали торговых и промышленных людей, прибывавших сюда 
на рыбный лов в устьях Волги и на разработку соли. Оседали иноземцы (немцы, 
шведы, поляки), которые, будучи захвачены в плен ногаями или казаками, искали 
«удобного случая спастись от рабства под защиту русской власти» (Указ камер- 
коллегии… ГААО). Многих привлекала отдаленность Астраханского края от центра 
и свобода от произвола приказных в коренной Руси. Большой наплыв торговцев 
объяснялся еще и тем, что Астрахань была единственным русским городом, где вос-
точные купцы платили минимальные пошлины. Бухарские, хивинские, персидские, 
индийские купцы останавливались в Астрахани в караван- сараях, представляющих 
«отдельные мирки со своими культурными традициями» (Небольсин, 1852).

Русское население сосредоточивалось в городах и их ближайших окрестностях. 
Степные пространства края были населены кочевыми племенами ногайцев, калмы-
ков, казахов, урегулирование отношений между которыми входило в обязанности 
астраханского воеводы, а с 1717 г. губернатора. Противоречия кочевых племен 
обусловили незатухающую борьбу за земли, этническое равновесие часто наруша-
лось. Русскому правительству постоянно приходилось вмешиваться в конфликты 
кочевых народов и мирить их. Мероприятия же властей по переводу к оседлому 
образу жизни не вызывали у кочевников, особенно калмыков, никакого сочувствия.

Пестрота населения и определенная вольность нравов, представляющая сплав 
нравов Востока и России, заставляли управлять окраиной в определенной степени 
самостоятельно: надеяться на скорую помощь Москвы в случае восстания иноверцев 
не приходилось. Поэтому задача местных властей заключалась не столько в военном 
противостоянии кочевникам, сколько в дипломатической деятельности — мирном 
урегулировании конфликтных ситуаций, привлечении кочевников «под руку Бе-
лого царя» (Наказ.., 1947), налаживании торговых отношений со Степью. Иными 
словами, создавались условия для мирного сосуществования и культурного обмена.

В то же время, сохраняя общий дух царских наказов, астраханские воеводы 
поддерживали этнокультурные традиции приходящих народов, но проявляли при 
этом крайнюю осторожность, так как «один неверный шаг мог привести к неудаче, 
которая за собой принесет царскую опалу» (Астраханская воеводская канцелярия, 
ГААО). Тесные культурные контакты власти не поощряли. Так, если и разрешались 
межнациональные браки, то это касалось только меньшинств (армян, грузин, та-
тар, калмыков), но «браки с православными были редкостью и допускались только 
с соблюдением многих формальностей» (Саввинский, 1900).

Процесс заселения края, начавшийся в глубокой древности сарматскими и сав-
роматскими племенами, с тех пор не останавливался. Все новые и новые народы 
приходили, приезжали в низовье реки Волги, следовали дальше или оставались 
здесь навсегда. При Екатерине II для заселения окраин России (в том числе и Астра-
ханских земель) приглашались иностранцы, среди которых особое благоволение 
получили немцы. Им были даны свобода вероисповедания, свободный выбор места 
поселения, самоуправление, освобождение от податей, налогов и всякого рода 
повинностей (Указы императрицы Екатерины II, 1775). Поэтому на местах своего 
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нового проживания многие немцы сохранили немецкий язык, веру (как правило, 
лютеранскую) и элементы национального менталитета.

Большое значение для края имела миграция киргиз- кайсаков, прибывших в Нижнее 
Поволжье по договоренности с русским правительством в начале XIX в. и пред-
ставляющих сегодня вторую по численности этногруппу Астраханского региона. 
Помимо государственной политики ассимиляции кочевого населения в русскую 
культуру ассимиляционные процессы шли внутри самих народов: калмыки распро-
странили свое культурное влияние на попадавших в плен во время вооруженных 
конфликтов киргизов, казахов, туркменов. Вместе с казахами кочевали крымско- 
кубанские ногайцы, которые вошли в орду букеевцев, составив здесь новый «ру» 
(род) «нугай- казак» (Кидирниязов, 1999). Казахи подпали под влияние татарской 
культуры. Именно татары способствовали распространению ислама среди казахов, 
а в появившихся медресе долгое время обучали исключительно татарскому языку.

В букеевской степи скрывались солдаты- дезертиры из числа татар, уроженцев 
селений на стыке нынешних Татарстана, Башкортостана и Оренбуржья. По ха-
рактерным высоким черным шапкам у мужчин они получили название «калпак» 
(Урастаева, 2000) («кара- калпак»). Они хорошо знали казахский язык, но сохраняли 
и татарский диалект. Зачастую их потомки ощущают себя казахами рода «калпак».

В Нижнем Поволжье прослеживается смешение языков и наречий (тюрский, 
персидский, татарский, калмыцкий, казахский, армянский, русский, немецкий 
и другие лингвистические пласты), нашедшее отражение в топонимах и повсед-
невной речи обитателей данного ареала.

Контакты между народами носили характер широких заимствований, которые 
проявляются в астраханской жизни повсеместно: степняки- калмыки осваивали 
рыбные промыслы, русские учились огородничеству и бахчеводству у татар, заим-
ствовали культуру коневодства у ногайцев, скотоводства — у калмыков и казахов. 
Армянская традиция загородного отдыха становится традицией всех астраханцев. 
Каждое воскресенье Великого поста в степи за Паробичевым бугром («майдане») 
татарские и русские мужчины собирались на кулачные бои — одно из любимых 
развлечений.

Особенно следует отметить традиционную веротерпимость астраханцев, проя-
вившуюся не только в строительстве храмов различных конфессий и уважении их 
обрядовости, но и в широко распространенной практике межнациональных браков 
(особенно в советский период), которые способствуют укреплению взаимопонима-
ния между народами края. Отмечены случаи принятия калмыками магометанства 
и других религий (например, католицизма), однако русские власти вели с ними 
работу, чтобы «склонить к православию» (Пальмов, 1926). В Астрахани действова-
ло Кирилло- Мефодиевское общество, деятельность которого была направлена на 
распространение православия среди кочевых народов.

Миссионерские общества часто организовывали школы при православных мис-
сиях. В 1898 г. на Калмыцком базаре в Астрахани открылась миссионерская школа 
для калмыцких детей, снабжавшая губернию кадрами для просветительской ра-
боты в среде калмыцкого народа. В школах учили не только грамоте, прежде всего 
русской, но и преподавалось «Слово Божье», читались православные Евангелия, 
переведенные на калмыцкий язык. С целью нахождения общего языка с инородца-
ми в духовной семинарии Астрахани изучались многие языки, в том числе и кал-
мыцкий, казахский, туркменский и др. Бурную просветительскую деятельность 
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развили в городе и католики, открыв славяно- греко- латинскую школу при соборе. 
Распространены были школы для католиков, лютеран, мусульман. Активно велась 
борьба с религиозным расколом.

Свободно владели русским языком представители купечества, особенно ин-
дийцы. Иногда индийцы даже принимали православие, записывались в разряд 
астраханского купечества и практически становились российскими подданными. 
В документах эти купцы называли себя «подлинно астраханскими жителями» (Дело 
о прибывших из- за границы людей разных национальнойстей, ГААО), что позволя-
ло им рассчитывать на большие привилегии. Самые тесные контакты у индийцев 
были с татарским населением. Некоторые индийцы даже женились на татарках, 
поселялись в собственные дома, покинув пределы Индийского гостиного двора. 
Дети, родившиеся от таких браков, назывались агрыжанами2 (или агрыжанскими 
татарами). В начале XVIII в. в районе Земляного города существовала особая Агры-
жанская слобода (Ревизские сказки, ГААО), обнесенная общей оградой.

Постепенно складывалась региональная общность, представляющая историче-
ски «веками сложившуюся многокультурность с разделением зон экономического 
влияния, устоявшейся системой культурных связей, основанных на принципах 
толерантного отношения к «чужому» как к «другому» и взаимопроникновении 
культур от семантического до институционального уровня» (Романова, 2010). 
Именно так совершался переход от узкоэтничной идентичности к ее расширенной 
форме, которая сложилась в крае к концу ХVIII в., когда «земля одержала верх над 
природными и расовыми качествами их и все они стали точно они одного рода, 
оттого, что поселились на одной земле, вступали в брак друг с другом и оставались 
жить в этой земле» (Отчет Петровского общества, 1889).

Подтверждением сформировавшейся региональной идентичности, а на ее осно-
ве и региональной культуры являлись действия меценатов, старавшихся сделать 
свой город уникальным и вывести его на уровень столичного развития. Это были 
купцы и промышленники разных национальностей и верований. Среди самых 
известных — грек Варваций, немцы братья Нобель, Карл Оссе, русские купцы и про-
мышленники Губины, Сапожниковы, Беззубиковы, Воробьевы, Репины, армяне 
Н. Агабабов, С. Лионозов и др.

Значимым маркером становится заинтересованность в самобытной культуре 
края в среде ученых (С. Г. Гмелин, К. Бэр, И. И. Лепёхин, П. Паллас, П. Небольсин 
и др.), музыкантов, писателей (А. Дюма, В. Хлебников, Я. Потоцкий, Т. Шевчен-
ко, Н. Чернышевский и др.). Собиранием народных музыкальных произведений 
русских, калмыков, казахов, татар, армян Астраханского края занимались М. Ба-
лакирев — один из основателей «Могучей кучки», И. В. Добровольский, издатель 
«Азиатского музыкального журнала» и др. Такой интерес к культуре населения 
Астраханского края свидетельствует не только о богатстве народных традиций, но 
и о сложившейся региональной культуре края, что сформировала особую общность — 
«астраханцы», которая фактом своего существования доказывает происходящую 
в регионе трансформацию этноконфессиональной идентичности отдельных групп 
в единую, сплоченную общность со сложным переплетением мировоззрения всех 
групп населения, имеющую определенное сходство с культурными ценностями 
российского общества и одновременно обладавшую своей уникальностью. Это 

 2 От тюрско-татарского «оглы» — ребенок.
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хорошо заметно в традиционных верованиях и праздниках. У татар и казахов это 
празднование некоторых православных праздников: Пасха, Рождество. Попу-
лярны и русские праздники Масляница, Троица, День славянской письменности 
и культуры, татарский Сабантуй, праздник тюркских народов Наурыз, калмыцкий 
праздник Цаган- Сар.

В конечном итоге в Астрахани сложилась традиция доброго соседства между 
народами, повлекшая за собой существование своеобразного быта, межнациональ-
ных связей, самобытной культуры и транскультурной идентичности. Многоликая 
Астрахань до сих пор являет собой разнообразие одежд и языков, разных культур 
и их мирное сосуществование, что придает особый, неповторимый колорит круп-
ному российскому городу.

Трансформация региональной идентичности под влиянием 
этноконфессионального ренессанса

Относительная устойчивость социальной и этнокультурной ситуации, характерная 
для региона, в 1990-е гг. была нарушена центробежными процессами, радикально 
изменившими положение многих этнических групп, вызвав резкое усиление эт-
нических миграций. Исторически сложившаяся поликультурность Астраханского 
края привела к тому, что такое культурное противостояние проявилось своеобраз-
но: не по религиозному или этническому принципу, а по принципу «свой» как 
представитель традиционно проживающего на данной территории этноса, вне 
зависимости от его религиозной принадлежности, и «чужой», вновь прибывший. 
«Старые» этнические группы, исторически проживающие на территории региона, 
хоть и различались по своему языку, культуре, но, так или иначе сформировали 
общие ценности, а вот приехавшие мигранты, далекие от традиций, сложившихся 
в крае, были восприняты местным населением как «иные», отношения с которыми 
проецируются через призму «свои – чужие» (Мукомель, 2005). В такой ситуации 
естественно встал вопрос о границах допустимости сохранения всех культурных 
традиций как опоры традиционной картины мира, где демонстрация этнокон-
фессиональных отличий является основой сохранения своей культуры, но не 
способствует социальной интеграции, замыкая представителей конкретных групп 
в узкие рамки традиционного мышления. Охранительная культурная политика 
в этом случае не эффективна и создает лишь видимость консолидации общества, 
провоцируя априорное недоверие к «другим» и усиливая социокультурный хаос.

Между тем границы между местными и приезжими пересекаются и даже размы-
ваются в ходе коммуникации, требуя более широких форм самоидентификации. 
Реальный диалог своих и чужих внутри принимающих обществ требует от офици-
альной культуры трансформации параметров самоидентификации и изменения 
образа самого общества. Но иногда дистанция между представителями разных 
культур настолько велика, что договориться между собой бывает крайне сложно. 
Кроме того, такие группы характеризуются общностью экономической деятель-
ности, что придает каждой группе четкую маркировку.

По мере того, как окружающий мир становится более сложным, человек традици-
онной культуры все сильнее стремится вернуть привычные, традиционные формы 
социокультурной идентификации. Возрождение религиозных, этнокультурных 
ценностей во многом объяснятся именно этим фактором. Ведущиеся дискуссии 
о «кризисе идентичности, об утрате исторической памяти или разрушении куль-
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турного наследия наглядно иллюстрируют фобии и устремления традиционного 
человека» (Пономарев, 2010). Как следствие, наблюдается возрождение национа-
лизма, хотя и в новом значении «явления, имеющего объективный характер и не 
связанного с ситуативными или субъективными моментами» (Боришполец, 2001), 
что в определенной степени констатирует факт утраты государством монополии 
на исключительное представительство или распоряжение культурной и эмоцио-
нальной лояльностью граждан. Актором, с которым государство разделяет данную 
монополию, является этнополитическая элита, представляющая «локальные сег-
менты многосоставных общественных систем» (Боришполец, 2001). Этот «новый 
коллективизм» (Бек, 2003) связан с попыткой свести роль индивида к его существо-
ванию в качестве носителя культуры меньшинства. Наблюдается парадоксальное 
сочетание процессов глобализации, модернизации и фундаментализма, поскольку 
возрождение национализма стало глобальным феноменом.

За таким этноконфессиональным возрождением скрывается нарастающая кон-
фликтность традиционной картины мира, которая по- прежнему служит «обеспе-
чением воспроизводства порядка социально- бытовых и культурных отношений» 
(Костина, 2011), но сегодня ее формы и механизмы функционирования втянуты 
в пространство массовой культуры, позиционирующей региональную глокализацию, 
что делает просто невозможным реконструкцию полностью закрытого общества.

В связи с растущими миграционными потоками в последние годы отмечается 
увеличение конфликтов, начинающихся с бытовых разборок и заканчивающихся 
«межнациональным противостоянием» (Новичкова, 2010), что негативно отража-
ется на восприятии мигрантов местным населением. Страхи вторжения «иного» 
в определенной степени заставляют рассматривать приезжих как «чужеродных, 
незваных гостей» (Рыбаковский, 2009). Тем более что Астрахань сегодня является 
приграничным регионом и принимает значительную тяжесть миграционных волн 
из новых независимых государств, а также из конфликтных регионов Российской 
Федерации, прежде всего из районов Северного Кавказа. В то же время внутри 
региона идут свои процессы роста этнического самосознания, который сопрово-
ждается усилением интереса к традициям и проявлением в той или иной степени 
национализма и этноконфессионального противостояния.

Это учитывается в региональной стратегии национальной политики на основе 
государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и эт-
нокультурное развитие народов России на территории Астраханской области». 
Реализуется комплекс мер по социально- культурной адаптации и интеграции 
мигрантов. Планируется создание регионального сегмента федеральной системы 
электронного мониторинга межэтнических отношений и раннего предупреждения 
конфликтов. Дополнением системной деятельности по формированию патриотизма 
и гражданского единства станет «Дом дружбы», открытие которого запланировано 
на 2019 г. на базе Областного научно- методического центра народной культуры.

Исследования показали, что большинство населения региона остается на позиции 
облегченного восприятия традиционной культуры в «кулинарно- фольклорной» 
форме, когда интерес к экзотике сохраняется до тех пор, пока не мешает собствен-
ной жизни. В обязательном порядке возрождение традиционных обрядовых форм 
наблюдается лишь в минорити- группах переселенцев из Чечни и отдельных областей 
Дагестана, а также у фундаменталистов. Однако само существование таких групп 
создает очаги напряженности: здесь отчетливо проявляется изменение идентич-
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ности в сторону этно- конфессиональной формы, что ведет к изоляции самих этих 
обществ и негативно сказывается на взаимоотношениях народов, проживающих 
в России и в Астраханском регионе в частности.

Часто проблема заключается в отсутствии четкого понимания такими группами 
значимости региональных культурных ценностей и их соотношения с националь-
ным и мировым культурным наследием. Для дальнейшего развития необходимо 
создание целостной концепции развития региональной культуры, которая учи-
тывала бы инновационные процессы и традиции местных народов. В противном 
случае усиление частных этнических идентичностей может привести к созданию 
изолированных территорий, жители которых окажутся неспособными выйти на 
общегосударственный уровень, что непременно создаст пригодную почву для 
межэтнических столкновений.

В 2010 г. в Астраханской области, одном из первых субъектов Российской Феде-
рации, была разработана собственная Концепция государственной национальной 
политики, где говорится о необходимости противодействовать «попыткам извне 
воздействовать на сознание граждан разных национальностей, направленным как 
бы на формирование их этнической идентичности, но фактически нередко несущим 
угрозу межнациональному согласию и духовному единству граждан России. Это 
выражается в распространении в Интернете продукции, тенденциозно трактую-
щей историю народов России и формирования российской государственности» 
(Шантимиров, 2018).

Для культурного диалога важны не размеры территории или численность насе-
ления, а уровень национального самосознания и способность к выходу за границы 
своей этноконфессиональной идентичности, потому что групповые особенности 
в контексте культурного многообразия приводят к разным оценкам одного и того 
же факта носителями разных культур. И только человек со множеством иден-
тичностей сможет свободно адаптироваться и выстраивать культурный диалог 
с представителями разных культурных групп. «Старое» население Астраханского 
региона обладает такой идентичностью, так как является носителем различных 
культур — этнической, региональной, общероссийской, что становится основой для 
преодоления этнических противоречий за счет наднациональной идентичности 
и региональной самоидентификации людей разных национальностей.

Сегодня ведущая роль в формировании идентичности как на групповом, так и ин-
дивидуальном уровнях принадлежит сетевой структуре современного политиче-
ского и культурного пространства. Особого внимания требует система религиозных 
сетей, которые отражают специфику Астраханского региона как перекрестка трех 
мировых религий и иудаизма. Повсеместное распространение Интернета облегчает 
доступ к сайтам религиозных организаций. В последнее время все большую роль 
начинают играть сайты, чаты или группы по интересам, связанные с трансгресси-
онными процессами перехода из одной религии в другую — уход в нетрадиционные 
культы или приятие ислама (Romanova, Yakushenkov, Topchiev, Bicharova, Lebedeva, 
2016). Идет активное обсуждение проблемы «русского ислама».

В мае 2013 г. Институт национальных стратегий назвал Астрахань «южным 
центром ваххабизма» (Карта этнорелигиозных угроз, 2013). Поэтому сегодня для 
региона сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксено-
фобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 
терроризма. Ежегодно через Астраханскую область в Россию въезжает более по-
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лумиллиона иностранных граждан, в хозяйственной деятельности здесь занято 
несколько десятков тысяч трудовых мигрантов.

Это обстоятельство, а также большой приток в регион жителей южных республик 
привели к формированию новых этнических общностей из числа граждан России 
и иностранцев. В ряде населенных пунктов появились группы последователей 
нетрадиционных для Астраханской области конфессий: неопятидесятники, отде-
ленные баптисты, суфисты, вайшнавы. По итогам 2018 г. силами кибердружинников 
регионального агентства по делам молодёжи в Интернете выявлено 163 случая 
распространения информации экстремистской направленности (Шантимиров, 2018).

Для решения существующих проблем нужны дополнительные усилия по фор-
мированию механизмов для адаптации внутренних и внешних мигрантов, их 
вовлечению в социально- культурную жизнь и предотвращению формирования 
замкнутых этноконфессиональных анклавов. Важным представляется организация 
изучения русского языка как иностранного для семей мигрантов из- за рубежа. 
К этой работе предлагается привлекать общественные и религиозные организации.

Особое внимание обращается на реализацию мероприятий, направленных на 
«урегулирование разногласий, возникающих в связи с возведением объектов 
этнического и религиозного назначения в регионе, установкой памятников, па-
мятных знаков, мемориальных досок, а также увековечением памяти выдающихся 
общественных деятелей в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений» (Морозов, 2018).

В рамках данного исследования автора интересовала проблема трансформации 
исконной идентичности в процессе межкультурных контактов с другими наро-
дами, населяющими одну территорию. Анализ разноуровневых идентичностей, 
носителями которых являются представители разных национальностей, прожи-
вающих в Астраханском регионе, поможет понять процессы изменения самоиден-
тификации, формирующейся на основе образов «мы» и «они», позволит описать 
особенности процесса конструирования такого многосоставного феномена, как 
транскультурная идентичность.

В качестве основного метода сбора эмпирической информации использовался 
социологический опрос различных слоев населения города и области. Возраст 
опрашиваемых варьировался от 18 до 70 лет. Всего в опросе приняло участие 186 
человек.

В результате исследования было выявлено, что у подавляющего большинства 
доминирует этническая идентичность. 80% отождествили себя с этносом по факту 
рождения. Лишь 5% считают себя россиянами, а 14% назвались астраханцами. Ин-
тересно, что 1% опрошенных идентифицирует себя с «советским народом». Были 
названы признаки, по которым происходит такое отождествление. Ведущими здесь 
оказались знание языка (96%), причастность к своей культуре (79%) и происхож-
дение (80%). Практически у всех дома имеются предметы национального быта, но 
далеко не все задумываются над их происхождением, «просто пользуются» (98%).

На вопрос о соблюдении традиций своего народа молодое поколение (в основ-
ном студенты) ответили, что если и соблюдают, то делают это ради своих близких 
старшего возраста (75%) либо неосознанно (пекут куличи, кайнары, участвуют 
в проведении Сабантуя, этноярмарки, Наурыза и т. д.). А вот те, кто приехал в область 
после 1990-х гг. (дагестанцы, чеченцы, узбеки, таджики, туркмены), держатся за свои 
обычаи и строго их соблюдают. Они не столь открытые, как их соотечественники, 
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давно проживающие в Астрахани, и позиционируют себя исключительно через 
национальные атрибуты. Видимо именно поэтому местное население испытывает 
к ним чувство недоверия (91%), а иногда и открытой неприязни (8%). Последнее 
проявляется преимущественно у молодежи.

Практически аналогично была оценена ситуация с религиозностью в области. 
Примечательно, что старшее поколение старожилов не являются религиозными 
(сказывается идеология советского времени). Падает интерес к религиозной атри-
бутике и у молодежи, кроме вышеназванных народов.

И наконец, на вопрос об изменении своей идентичности старшее поколение 
назвало триаду «советский (до 1990-х гг.) — по этническому признаку (после 1990-х 
гг. — астраханец (настоящее время)». У студентов преобладает самоидентификация 
по региональному типу — астраханец (86%), у приезжих доминирует этническая 
принадлежность.

Исследование показало, что иммиграция (образовательная, рабочая и т. д.) по-
шатнула существовавшее этническое равновесие в регионе. Поэтому предстоит 
серьезная работа по конструированию транскультурной идентичности, объеди-
няющей население региона. А это «не только праздники, субботники и фестива-
ли, но и прежде всего серьёзная, порою скрытая от посторонних глаз, работа по 
профилактике и противодействию идеологии экстремистской и террористической 
направленности, национального и религиозного сепаратизма» (Морозов, 2018).

Дискуссия и выводы
Перемены, происходящие в обществе, конструируют инновационное понимание 

идентичности, «отсылая к динамике времени, акцентируя активные, рефлексив-
ные и конструктивные аспекты психологического развития индивидуума или 
культурного формирования личности» (Ассман, 2017). Идентичность не является 
«статичной данностью» (Малахов, 2015), она меняется под влиянием процессов 
адаптации и интеграции, социальных трансформаций и взаимодействий. Она 
и должна меняться, ибо «ненормально, когда идентичность застывает, не реагируя 
на вызовы времени» (Федоров, 2013). Каждый человек несет сегодня «целый порт-
фель идентичностей» (Федоров, 2013) и пользуется ими по мере необходимости.

Тем не менее сегодня большая часть людей первичной считает все-таки этни-
ческую идентичность, которую каждый индивид несет с собой всю жизнь, четко 
зная, какая этническая культура ему ближе, пусть он даже по воле обстоятельств 
живет в другом месте. Стремление сохранить изначальную этноконфессиональную 
идентичность в новой среде создает адаптационные сложности.

Сегодня есть смысл говорить о формировании множественной идентичности, 
что позволяет, с одной стороны, «мобилизовать опыт прежней жизни для нужд 
настоящей и, с другой стороны, использовать коллективный опыт новой общности 
для собственной адаптации» (Тернова, 2004). Такую форму идентичности можно 
назвать транскультурой, которая представляет собой особое состояние человека, 
открытого «универсуму различий» (Мальковская, 2008), где культурное разноо-
бразие и универсальность становятся достоянием одной личности, формируется 
чувство виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам. Все 
это означает выход за пределы своей этнокультуры и диффузию исходных куль-
турных идентичностей.
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Исходные уровни идентичности связаны с традиционной культурой, поэтому 
их устойчивость ведет к противостоянию с инновационными процессами. В то 
же время глобализационные процессы в современной культуре — это развитие 
нового типа культурных связей, который делает возможным понимание, приня-
тие и уважение иной культурной модели мышления и поведения при сохранении 
ценностного основания своей индивидуальной и национальной культуры, а зна-
чит, унификация культуры, равно как и унификация сознания невозможны в силу 
своей несостоятельности.

Современная Астрахань — промышленный и культурный центр, где легко уга-
дываются очертания прошлых времен. Сохранившиеся исторические артефакты, 
особый архитектурный рисунок города позволяют назвать современную Астрахань 
музеем под открытым небом, где создана культура, основанная на сплаве западно- 
восточных традиций. Парадокс семантики Астраханского края заключается в том, 
что он одновременно выступает как граница (разграничитель) и скреп (соедини-
тель), периферия и центр. Здесь «пограничье географическое порождает пограничье 
культурное» (Казакова, 2009), на котором уже длительное время взаимодействуют 
разнообразные этноконфессиональные группы.

Сегодня знаковым маркером становится переосмысление картины мира, что 
особенно актуально для традиционных культур. Суть происходящего заключается 
в необходимости изменения способа мышления в глобальном аспекте, предполагая 
признание культурного разнообразия неотъемлемой частью современного глобаль-
ного процесса. А это влечет за собой более широкие формы самоидентификации. 
Хотя именно на этом пути возникают большие сложности в силу устойчивых пат-
тернов традиционной картины мира.
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Abstract. The article discusses the process of transformation of ethno- confessional identities 
in the modern world on the example of a particular multicultural region. The problem of cross- 
cultural communication in similar areas is particularly acute very much, there are lifestyles 
alternative to the standard norms, the aspiration to adjoin to other which begins to position 
itself openly increases. The difference in valuable representations closes representatives of 
specific groups in a narrow framework of traditional thinking, and group distinctions become a 
peculiar marker of modern space. The identity is not static and changes under the influence of 
social transformations and cross- cultural interactions. Emergence of new transcultural com-
munities updates for science the searching of the samples developed and approved during 
historical development and scenarios of coexistence in the uniform cultural space of various 
traditions and mentalities. The changes in society design innovative understanding of identi-
ty. Globalization and migration processes lead to emergence of “indistinct identity” with the 
fragmented idea of the ethnic origin. As a result, the need for recognition which major line 
is “a claim on originality, fight for identity” increases (Malakhov, 2014). In this situation it is 
possible to speak about a cultural distance which is shown in the form of opposition of the 
cultural worlds of traditional and innovative forms. Therefore the analysis of cultural inter-
action of the people is connected with primary judgment of ethnocultural distinctions The 
aim of the article is to study the levels and forms of interaction between different peoples and 
to identify changes occurring in the process of transforming the traditional worldview of the 
separate cultures, leading to the formation of new levels of identity. Special attention is paid 
to the gradual change in the ratio of regional, national and civil values and corresponding 
self- identification at all levels. It takes into account that the levels of identity associated with 
the national, ethnic, confessional spheres do not manifest themselves in pure form and are 
adjusted by other forms — civilizational, subcultural, racial, gender, sexual. In addition, the 
complex interweaving of cultural worlds makes it difficult to define one’s own identity and 
becomes an acute problem. The process of forming a multi- level identity in the multicultural 
regions is most indicative; therefore, the Astrakhan region, which is notable for the diverse 
composition of the population and the absence of the aboriginal population, was chosen for 
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analysis. The author traces the dynamics of identity changes among the peoples inhabiting 
the region from the time of its settlement to the present. The proposed theoretical constructs 
of development adequate mechanisms for the coexistence of cultures require careful analysis. 
Such problem demands a complex system of methods, which is based on comparative analyt-
ics. A cross- cultural analysis of identification problems is required, and this cannot be done 
without identifying indicators of ethnic, confessional and regional levels of self- awareness. We 
used both diachronic and synchronous research methods. The changes in society create an in-
novative understanding of identity. The emergence of new transcultural formations actualizes 
the search for patterns and scenarios of coexistence in the common cultural space of various 
traditions and mentalities developed and tested in the course of historical development. All 
this determines the need to identify new principles of building identity, based both on history, 
religion, mentality and on general citizenship. The formation of such transcultural identity is 
well demonstrated by the Astrakhan region.
Keywords: identity, globalization, ethnoconfessionalism, intercultural communication, 
transformation, transculturation.
DOI: 10.31429/26190567-20-1-105-122
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