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Аннотация. Сибирь является зоной активных межэтнических, межрелигиозных и межкультур
ных контактов, наибольшее количество которых приходится на славян и тюрков. Несмотря на 
чрезвычайную вариативность их традиционно-бытовой культуры, прослеживается немало об
щего в ментальности и культуре, фиксируются общесибирские черты, формирующиеся на осно
ве русского языка и культуры. Не всегда совпадают религиозная, этническая, языковая и этно
культурная идентичности одного человека, а также самоопределение и реальная ситуация. Мож
но говорить и о том, что в Сибири формируется своеобразный вариант евразийской идентич
ности. Ключевые слова: славяне и тюрки; современность; Сибирь; проблемы идентичности; 
межэтнические браки; взаимовлияния народов, религий, культур; евразийство.

Сибирь1 — обширная территория на Севере Азиат
ского континента, которая вошла в состав Россий
ского государства в XVI–XVII вв. Обычно ее границы 
на западе определяют по Уральским горам, на восто
ке — по берегам Тихого океана. Интерес к этому ре
гиону не ослабевает на протяжении нескольких ве
ков не только в силу его природных богатств, но и 
благодаря накопленному здесь на протяжении не
скольких веков уникальному опыту взаимодействия 
различных народов, религий, культур, языков и спо
собов хозяйственной деятельности.

Современное население Сибири характеризует
ся чрезвычайно высокой гетерогенностью. Всерос
сийская перепись населения 2010 г. зафиксировала 
здесь более 200 различных народов. Из них около 
85% приходится на славян. Следующей по числен
ности группой являются тюрки. Значительная чис
ленность народов, совместное проживание на од
ной евразийской территории, тесные хозяйствен
ные, экономические, торговые связи, межрелигиоз
ные, языковые и межкультурные контакты, нацио
нально-смешанные браки обусловили существенную 
активность их взаимодействий.

Тюркское население Сибири является объектом 
изучения уже нескольких поколений отечественных 
ученых (Н. А. Алексеев, С. М. Амбразон, С. В. Бахру

1 «При написании статьи использованы материалы 
грантов: РГНФ, проект № 00-01-00372а «Русские Сибири: 
этносоциальные и этнокультурные процессы»; РФФИ, 
проект № 04-06-80438 «Эволюция метамеханизмов зре-
лищной культуры в социальной среде региона».

шин, З. Я. Бояршинова, В. Я. Бутанаев, Ф. Т. Вале
ев, Н. Ф. Катанов, М. Г. Левин, Э. Л. Львова, Л. П. По
тапов, В. В. Радлов, Н. А. Томилов, Л. И. Шерстова, 
Д. А. Функ и многие другие). Первые обобщающие 
исследования основных этапов этнической исто
рии и культуры, межэтнических контактов и совре
менного этнического развития тюрков Сибири бы
ли опубликованы в двух коллективных монографи
ях, изданных в начале XХI в. [1, 2]. В них были пред
ставлены алтайцы, долганы, кумандинцы, сибирские 
татары, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, ту
винцы, хакасы, челканцы, чулымцы и шорцы.

Славянское население Сибири изучено заметно 
меньше. Наибольшее количество имеющихся публи
каций посвящены русским, украинцам и белорусам. 
Несмотря на то, что культуре восточных славян по
священо немало исследований российских ученых, 
опыты их обобщения в масштабах всей восточно-
славянской общности предпринимались очень редко 
[3, с. 5]. Среди них можно назвать труды В. А. Алек
сандрова, Е. Э. Бломквист, И. В. Власовой, Д. К. Зеле
нина, А. А. Лебедевой, Н. И. Лебедевой, В. А. Липин
ской, Г. С. Масловой, Б. Н. Путилова, В. К. Соколовой, 
С. А. Токарева, Л. Н. Чижиковой, К. В. Чистова и др. 
Восточнославянскому населению Сибири посвяще
ны работы Ю. В. Аргудяевой, Г. Г. Ермак, М. А. Жигу
новой, Т. Н. Золотовой, А. И. Коваленко, Л. Е. Фети
совой, Е. Ф. Фурсовой, Т. К. Щегловой и др. Культу
ра путешествия русских, казахов и сибирских татар 
исследована А. В. Матвеевым. Таким образом, име
ется немало публикаций, посвященных отдельным 
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славянским или тюркским народам различных реги
онов Сибири и элементам их культуры, но обобщаю
щих работ крайне мало.

Наше исследование базируется на материалах 
историко-этнографических экспедиций и этносоци
ологических обследований, проводившихся под ру
ководством автора в различных регионах Западной 
и Восточной Сибири, Северного Казахстана в 1985–
2019 гг., а также данных переписей и текущего учета 
населения, Управления федеральной миграционной 
службы (УФМС), отделов записей актов гражданско
го состояния (ЗАГС). Анализ различных типов иден
тичности, взаимовлияния и общих черт славянского 
и тюркского населения в рамках Сибири предприни
мается впервые.

Существенное влияние на количество и качество 
межэтнических и межрелигиозных контактов оказы
вают характер расселения и численность контакти
рующих этносов. Среди славянских народов Сибири 
подавляющее большинство приходится на восточ
ных славян, среди которых явно преобладают рус
ские, менее всего белорусов. Так, согласно данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., наи более 
крупные группы русских (около 2,5 млн чел.) прожи
вали в Кемеровской, Новосибирской, Тюменской об
ластях и Красноярском крае. Больше всего украин
цев (157-38 тыс. чел.) — в Тюменской и Омской об
ластях, Красноярском крае, а белорусов (около 26 
тысяч) — в Тюменской области, Красноярском крае 
(около 10 тысяч) и Иркутской области (около 8 тыс. 
чел.) [4]. Доля русских в населении Уральского, Си
бирского и Дальневосточного Федеральных округов 
составляла 69,3–85,9%, украинцев — от 1,2 до 4,6%, 
белорусов — от 0,2 до 0,8%. При этом максимальная 
компактность расселения встречается среди укра
инцев, дисперсная — у белорусов. Западные славяне 
представлены в Сибири преимущественно поляками 
(наиболее крупные их группы зафиксированы в Тю
менской и Омской области (2,4–2,2 тыс. чел.), Иркут
ской области и Красноярском крае (по 1,3 тыс. чел.). 
Меньше всего в Сибири южных славян, из которых 
чаще всего встречаются болгары (в Тюменской обла
сти — 2,7 тыс. чел.).

Тюркское население современной Сибири чрез
вычайно многообразно. Оно представлено как ко
ренными этносами, так и разновременными ми
грантами из различных регионов Европейской Рос
сии, республик бывшего Советского Союза и разных 
стран мира. Перечислим основные народы, среди 
которых проводились исследования.

Алтайцы — собирательное название тюркоя
зычных племен, населявших Горный Алтай и часть 
Кузнецкого Алатау; коренной народ Республики Ал
тай (69 тыс. чел.). В их составе выделяются субэтни
ческие группы, которые в 2000 г. получили юридиче
ский статус коренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации: кумандинцы (телесы), теленги
ты, телеуты, тубалары, челканцы (лебединцы). Тата-
ры в Сибири представлены как коренными этниче
скими группами (тоболо-иртышские, барабинские, 

томские, сибирские бухарцы, кряшены и др.), так и 
астраханскими, волго-уральскими, казанскими и др. 
Территориями их преимущественного проживания 
являются Тюменская (240 тыс. чел.), Омская (около 
42 тыс. чел.), Новосибирская (24 тыс. чел.), Иркутская 
(22 тыс. чел.) и Томская (17 тыс. чел.) области. В пе
реписях населения сибирские татары включаются в 
общую численность татар, хотя некоторые ученые 
считают их самостоятельным этносом. Хакасы — ко
ренной народ юга Сибири (73 тыс. чел.) и Республики 
Хакасия (63,6 тыс. чел.). Проживают также в Красно
ярском крае и Республике Тыва, небольшими груп
пами — в Томской и Кемеровской областях. Шор-
цы — малочисленный коренной народ на юге Сиби
ри (12,9 тыс. чел.). Проживают преимущественно на 
юге Кемеровской области, а также в смежных рай
онах Хакасии, Алтая, Красноярского края. Якуты — 
коренной народ Восточной Сибири (478,1 тыс. чел.), 
основное население Республики Саха (Якутия) (466,5 
тыс. чел.). Проживают также в Красноярском (1,5 тыс. 
чел.), Хабаровском (1,4 тыс. чел.) и Приморском кра
ях, Иркутской области и других регионах Сибири. 
Азербайджанцы — коренное население Республики 
Азербайджан. Территориями их преимущественно
го проживания в Сибири являются Тюменская об
ласть (вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненец
ким автономными округами) — 43,6 тыс. чел. и Крас
ноярский край (16,3 тыс. чел.). Башкиры — корен
ное население Республики Башкортостан, наиболь
шее их количество зафиксировано в Тюменской об
ласти (46,4 тыс. чел.). Казахи — коренное население 
Республики Казахстан, раньше их называли каза
ками, киргизами, киргиз-кайсаками. Основной тер
риторией проживания российских казахов в Сиби
ри является Омская область (78,3 тыс. чел.). Киргизы 
являются основным населением Республики Кыр-
гызстан. В Сибири они проживают преимущественно 
в Красноярском крае (8,4 тыс. чел.) и Новосибирской 
области (6,5 тыс. чел.). Чуваши — основное население 
Чувашской Республики. В Сибири проживают в раз
личных регионах, больше всего их в Томской обла
сти (4 тыс. чел.). Узбеки — основное население Респу
блики Узбекистан. Территориями преимущественно
го проживания в Сибири являются Тюменская (14,7 
тыс. чел.) и Новосибирская (12,7 тыс. чел.) области, 
Приморский край (9 тыс. чел.).

На ранних этапах сибирской истории многими 
исследователями отмечался процесс метисации. Во 
многом это было вызвано тем, что казаки и дру
гие служилые люди, купцы, промышленники, попав
шие в Сибирь, не имели при себе жен. С первых же 
лет появления они вошли в тесный контакт с про
живающими здесь народами, неизбежным резуль
татом чего явилось физическое смешение, переме
ны в образе жизни и т. д. Казачество, осваивающее 
Сибирь с конца XVI в., представляло собой доволь
но сложную полиэтническую и поликонфессиональ
ную общность, в которую входили не только доми
нировавшие численно восточные славяне, но и поля
ки, казахи, татары, калмыки, мордва, чуваши, баш
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киры, мещеряки, представители различных народов 
Кавказа и Азии [5, с. 31–41].

В казахстанской историографии принято «счи
тать казачество вначале исконно тюркским явлени
ем, трансформировавшимся затем в ходе вековой 
славянской колонизации юга и юга-востока в рус
ское казачество» [6, с. 142]. По мнению некоторых 
исследователей, «казаки — это переходный этнос, 
объединивший в себе славяно-тюркские крови, род
ственник и европейцам, и азиатам, воплотивший в 
себе черты кочевника и землепашца, а также реали
зовавший в своей истории воинские доблести сла
вян и тюрков, которыми в свое время они прослави
ли себя во всех сражениях мировой истории, где им 
довелось принимать участие» [7, с. 40].

Известный герой русско-японской войны 1904–
1905 гг. и знаменитый генерал Первой мировой во
йны Л. Г. Корнилов был сыном сибирского казака и 
казашки. В экспедиционных материалах встречают
ся свидетельства о том, что брачные связи между си
бирскими казаками и казахами случались довольно 
часто. До настоящего времени употребляются одина
ковые их названия, не всегда отличающиеся ударе
нием (представителей казахского этноса называют 
«казки», а потомков сибирских казаков — «казак»). 
Браки с людьми различных народов были достаточ
но распространены в казачьей среде. Так, русский 
землепроходец и мореплаватель, казачий атаман Се
мен Дежнёв взял в жены дочь якутского народа — 
Абакаяде Сючю. В Якутске в 2005 г. их семье с сы
ном Любимом был поставлен памятник, который на
зывают «памятником первому сахаляру» — так зовут 
в Якутии потомков из национально-смешанных се
мей. Сахаляры зачастую имеют европейскую внеш
ность, но родным языком считают якутский и воспи
таны в якутской культуре. Часто встречается и об
ратная ситуация: человек с типично славянской/рус
ской фамилией, именем и отчеством обладает ярко 
выраженной монголоидной внешностью. Среди со
временных жителей Сибири различных националь
ностей нередко встречаются сочетания европейских 
и азиатских имен, отчеств и фамилий.

Рост числа межэтнических браков особенно ак
тивировался в советский период. Это было обуслов
лено политикой интернационализации и углублени
ем процессов экстенсивной урбанизации. В отдель
ных регионах Сибири национально-смешанные бра
ки в 1950–1970-е гг. составляли 25–73% от всех за
регистрированных. В городах у сибирских татар на 
них приходилось 60–80% [2, с. 238]. Сегодня количе
ство межэтнических браков среди украинцев и бе
лорусов Сибири достигает 80–90%. Согласно данным 
наших исследований, в семьях 70% опрошенных рус
ских Сибири имеются близкие родственники других 
национальностей (чаще всего украинской, немецкой, 
белорусской, татарской, казахской).

Если в XVI–XIX вв. чаще славянские мужчины 
женились на женщинах аборигенных и других наро
дов Сибири, то в настоящее время гораздо чаще сла
вянские жены встречаются у представителей самых 

различных этносов, включая представителей стран 
Дальнего Зарубежья. Так, например, только в Ом
ске в 2017 г. были заключены 39 браков с граждана
ми Германии (19), Турции и Франции (по 3), Израиля 
(2), Бельгии, Боснии и Герцеговины, Египта, Индии, 
Италии, Китая, Ливана, Мали, Марокко, Перу, Сер
бии, Эквадора (по 1). Интересно, что среди иностран
ных невест оказалась только одна перуанка, которая 
выбрала в мужья российского гражданина, в осталь
ных случаях иностранцами были мужчины.

В силу различных причин в таких семьях ли
бо славянская женщина подстраивается под тради
ции культуры мужа (учится готовить блюда нацио
нальной кухни, осваивает обычаи и обряды, прини
мает религиозную веру мужа), либо разные этниче
ские культуры мирно сосуществуют, причудливо пе
реплетаясь. Вот, например, типичный рассказ рус
ской женщины (Омск, 1990): «Недели через две после 
свадьбы, проведенной по русско-советским тради
циям и торжественной регистрацией в ЗАГСе, мать 
мужа сказала, что нужно пригласить муллу и сде
лать все как нужно. Я не стала сопротивляться и со
гласилась. После проведения мусульманского обря
да бракосочетания мулла объявил меня мусульман
кой. А в детстве меня мама в православной церкви 
крестила. Так я теперь и не знаю, кто я. Это без раз
ницы, главное, что семья у нас хорошая и мы любим 
наших детей и друг друга».

Существенное влияние на межэтническую брач
ность оказывает миграционный фактор. В данном 
случае брак зачастую выступает как средство адап
тации и получения определенных преимуществ. Ли
дером среди регионов Сибирского федерального 
округа по миграционным потокам является Омская 
область. Согласно данным УФМС, большую часть 
мигрантов составляют мужчины репродуктивного 
возраста из Средней Азии и Кавказа. В начале XXI в. 
нередко браки китайцев с женщинами — предста
вительницами различных народов Сибири являлись 
фиктивными и оформлялись для получения опреде
ленных преференций. В национальных республиках 
нередко мужчины-мигранты женятся на представи
тельницах титульной нации (например, азербайджа
нец женится на хакаске).

Значимым фактором является и совместное 
обу чение. Так, например, в 2014/2015 учебном году 
в Омском регионе обучались иностранные студен
ты из 39 стран дальнего и 11 стран ближнего зарубе
жья (всего 9122 человек). Как правило, мигранты и 
их потомки чаще вступают в национально-смешан
ные браки. Дети из таких семей более склонны к за
ключению межэтнических браков, чем их сверстни
ки из мононациональных семей.

Национально-смешанные браки можно рассма
тривать как своеобразный индикатор межэтниче
ских отношений, а также как важный канал обме
на этнокультурной информацией и как среду фор
мирования новых этнокультурных традиций. В на
ционально-смешанных семьях складывается особая 
микросреда, создающая благоприятные условия для 
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межэтнического общения и формирования соответ
ствующих положительных установок. Наиболее вы
сокий процент национально-смешанных браков от
мечается среди восточнославянских народов. Разви
тие межэтнической брачности зависит от частоты 
межэтнических контактов и сплоченности внутри 
этнических кругов общения. Факторами более низ
кого таксономического уровня являются этническая 
мозаичность и миграционная подвижность населе
ния, численность и уровень урбанизации контакти
рующих этносов, степень этнокультурной близости 
(понимаемой как языковая, культурная и религиоз
ная), установки на межэтнические контакты как эт
носов в целом, так и их отдельных представителей.

По мнению почти половины опрошенных, «на
циональность при вступлении в брак не имеет зна
чения», «лишь бы человек был хороший да люби
ли друг друга». Интересно, что среди русских про
цент ответивших таким образом в отдельных регио
нах Сибири существенно превышал количество по
добных ответов среди представителей других наро
дов (особенно тюркских) и достигал 75%. Сегодня в 
России частота межнациональных браков у русских 
значительно превышает количество таковых у боль
шинства других народов, у которых внутриэтниче
ские брачные связи сильнее межнациональных [8, 
с. 10]. В целом можно отметить, что представители 
православия и особенно восточных славян являются 
довольно открытыми для брачных контактов с дру
гими народами. Наибольшую закрытость к межэт
ническим и межрелигиозным бракам демонстриру
ют носители ислама (азербайджанцы, ингуши, каза
хи и др.). Нам неоднократно встречались славянские 
девушки, которые рассказывали о том, что родители 
их избранника из мусульманской среды запрещали 
сыну жениться на них.

Поскольку сибирский регион относится к зонам 
активных межэтнических брачных контактов, у мно
гих респондентов начиная с 1990-х гг. стали возни
кать трудности при определении своей идентично
сти: «не знаю, кто я, родители разной веры и на
циональности», «многонациональная», «интернацио
налист», «трудно сказать, много в нас разной кро
ви намешано», «метис», «микс», «полурусок», «полу
кровка», «гибрид» и др. Ежегодно растет количество 
лиц со смешанной (множественной) идентичностью: 
«русский татарин/казах/немец и др.», «русский хохол 
с еврейскими корнями», «татаро-украино-русская», 
«русская полячка казахского происхождения», «рус
ская с немецкой помесью», «смешанная русско-укра
инско-белорусско-финская», «на 1/4 русская, на 1/4 
украинка, на 1/4 немка, на 1/4 мордва», «татарка по 
рождению, но русская по жизни» и др.). Среди моло
дого поколения (чаще у славянских юношей) встре
чаются люди, считающие себя космополитами.

Согласно принятым нормам, при переписях на
селения и в официальной российской статистике не 
принято указывать смешанную идентичность, хотя 
при подготовке Всероссийской переписи населения 
2010 г. этот вопрос активно обсуждался [9, с. 167]. 

Можно говорить и о том, что в Сибири формиру
ется своеобразный вариант евразийской идентично
сти. Об этом свидетельствуют зафиксированные ав
тором с начала 2000-х гг. такие варианты националь
ного/этнического самоопределения, как «евразиец», 
«евразийка», «человек Евразии». Так, например, счи
тает себя евразийкой женщина средних лет, отец ко
торой — якут, а мать — татарка. Поясняет, что обла
дает русской ментальностью, но не может назвать 
себя русской, так как «на русскую внешне не похо
жа, но вобрала в себя и русское, и якутское, и та
тарское». Сходство менталитетов тюркского и рус
ского населения Сибири, евразийский характер рос
сийской цивилизации отмечают и новосибирские 
социо логи [10, с. 165–166].

Среди основных критериев этнической идентич
ности чаще всего указываются национальная при
надлежность родителей и родственников, язык и 
культура, территория проживания, а также личные 
ощущения («чувствую, что я русский по духу», «по
тому что душа у меня русская»). Встречаются вари
анты идентификации, противоречащие этническо
му происхождению. Так, многие потомки белорусов, 
проживающие в Сибири, считают себя русскими. 
Определяют себя русскими дети из украинских, бе
лорусско-казахских, татарско-немецких, польско-э
стонских и других семей, где родители принадлежат 
к различным народам.

Одним из основных признаков идентичности и 
культуры является язык — средство коммуникации, 
который формирует структуру личности, ее созна
ние и менталитет. Но в настоящее время наблюда
ется рост билингвизма и полилингвизма. Русский 
язык является не только языком межнационально
го общения, но и для многих народов Сибири — род
ным языком, поэтому языковая и этническая иден
тичности не всегда совпадают. Человек определяет 
себя немцем, татарином или казахом, но в качестве 
родного языка называет русский. Иногда принад
лежность к русскому народу аргументируется сле
дующим образом: «Я родилась и живу в России, го
ворю на русском языке — значит, я тоже русская».

В настоящее время при самоидентификации в 
качестве этнической используется не только нацио-
нальная и надэтническая, но и региональная, кон
фессиональная, сословно-групповая («казак», «чал
дон», «гуран», «вятская», «россейская»), гражданская 
идентичности («россиянин/россиянка», «гражданин 
России», «советский человек»/«бывший советский 
человек»). Так, например, студент ОмГУ (этниче
ский казах) в графе «национальность» написал: «Чув
ствую себя россиянином в полном смысле этого сло
ва». С другой стороны, некоторые девушки славян
ского происхождения назвали себя «казашками, так 
как родились и выросли в Казахстане».

Среди славянского населения Сибири встреча
ются различные варианты этнического/националь
ного определения себя и своих ближайших род
ственников: белорус, болгарин, бульбаш, велико
рос, восточный славянин, вятский, европеоид, като
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лик, кержак, православный, российский/россиянин, 
русский/истинно/чисто русский и др., русский бе
лорус/серб/украинец и др., русский с белорусскими 
корнями, русский хохол с еврейскими корнями, са
моход, сибирский поляк/украинец/чех, славянин, со
ветский человек, хохол, христианин и др. С конца 
1980-х гг. среди вариантов национального самоопре
деления все чаще стали встречаться «казаки» и «си
биряки», зафиксированы они соответственно и в ма
териалах Всероссийских переписей населения 2002 
и 2010 гг. [11]. Также в качестве варианта этниче
ской принадлежности (особенно родителей, бабушек 
и дедушек) повсеместно встречаются чалдоны. Лек
сема «чалдон» в значении «коренной сибиряк, рус
ский» отмечается во многих диалектных словарях 
[12, с. 97; 13, с. 104].

Несмотря на различия в этнической истории и 
культуре, конфессиональной, языковой и антропо
логической принадлежности тюрков и славян Сиби
ри, можно выявить немало общих и сходных черт 
в их ментальности и культуре. Культура славян
ских и тюркских народов Сибири представляет со
бой сложный, многогранный феномен, характеризу
ющийся широким диапазоном вариативности, нали
чием многослойных напластований и синкретизмом 
различных традиций. В ней прослеживается «смеше
ние» различных черт европейской и азиатской куль
тур, наибольшее количество которых приходится на 
материальную сферу (способы хозяйственной и про
мысловой деятельности, орудия труда и различных 
ремесел, отдельные элементы в жилище, одежде и 
пище).

Среди любимых блюд славянских народов Сиби
ри — блины, бигус, борщ, вареники, галушки, голуб
цы, грибной суп, драники, домашние колбасы и кот
леты, картошка с мясом, квашеная капуста, окрош
ка, пельмени, разнообразные пироги, соленые груз
ди/сало/селедка, солянка, уха, холодец (студень), щи 
и многое другое. Традиционным праздничным блю
дом являются зажаренные целиком молочные поро
сята, а также гуси, утки, куры. Наряду с ними в каче
стве любимых блюд национальной кухни называют 
бешбармак, баурсаки, беляши, долму, кавурдак, ка
зы, козинаки, лаваш, лагман, люля-кебаб, манты, ма
хан, плов, самсу, чак-чак, чебуреки, шашлык, шаур
му, шорпу, шужук и мн. др. Встречаются мусульмане, 
которые признаются, что любят не только различ
ные кушанья славянской кухни, но и блюда из свини
ны (включая соленое сало). Зимой (преимуществен
но мужчинами) употребляется традиционная сибир
ская строганина, а летом — «сыроежка» из стерля
ди. Среди любимых напитков сибиряков — черный 
чай (реже — зеленый, травяные и др.), хлебный квас, 
молоко, кумыс и айран, кофе, пиво, березовый сок, 
клюквенный морс и др.

Религия является одной из консервативных 
сфер жизни, сопровождает человечество с древней
ших времен и выполняет в обществе множество раз
личных функций: мировоззренческую, психологи
ческую, нормативно-регулятивную, коммуникатив

ную и др. Именно религиозные представления и об
ряды во многом обуславливают культурную специ
фику каждого этноса и обладают характерными эт
но-дифференцирующими и этно-интегрирующими 
свойствами. Как известно, в бланках Первой всерос
сийской переписи населения 1897 г. не было графы 
«национальность», а записывалось вероисповедание. 
Это свидетельствует об определяющей роли религи
озного фактора в жизни российского общества кон
ца XIX — начала XX в. Религиозные нормы поведе
ния регламентировали все отношения (как коллек
тивные, так и личностные), слова «русский» и «пра
вославный» воспринимались как синонимичные.

Но в Сибири XVIII–XIX вв. довольно активно 
проводилась политика христианизации местных на
родов. Уже к концу XIX в. православные составля
ли основную массу не только среди восточных сла
вян (94%), но и цыган (99%), чувашей (97%), морд
вы (97%) и большинства коренных народов Запад
ной Сибири; из тюркских коренных народов христи
анство приняли чулымцы, обские татары, северные 
алтайцы и часть телеутов [14, с. 51]. В центральных 
районах Республики Алтай известна группа право
славных туратинских казахов. Среди наших респон
дентов встречаются не только «русский мусульма
нин», «православный потомок Чингиз-хана», «право
славные казахи/татарин и др.», но и представите
ли различных тюркских народов, целенаправленно 
принявших обряд крещения. Наряду с этим суще
ствуют и случаи принятия мусульманства отдельны
ми представителями различных славянских этносов.

Согласно Федеральному закону «О свободе со
вести и о религиозных объединениях», все религии и 
конфессии России обладают равными правами. Дей
ствующая Конституция Российской Федерации (ст. 
28) определяет нашу страну как светское государ
ство и гарантирует каждому свободу совести и ве
роисповедания. Год от года растет количество лиц, 
называющих религию в качестве главного призна
ка, объединяющего или разделяющего один народ 
с другим (от 15% в 1980-х гг. до 87% в 2000-х). Опре
деление точного количества современных последо
вателей той или иной религии сегодня довольно за
труднительно. Разные исследователи используют 
различные методики, критерии и практики [16]. Если 
применить этнический признак, то христианство и 
православие является традиционной религией при
мерно для 85% жителей Сибири (армяне, болгары, 
белорусы, грузины, русские, поляки, сербы, украин
цы, чуваши и многие другие). Следующая значимая 
часть верующих представлена мусульманами, на ко
торых приходится около 5%. Сторонники этой рели
гии в большинстве своем принадлежат к тюркским 
народам (азербайджанцы, башкиры, ингуши, каза
хи, киргизы, таджики, татары, турки, туркмены, уз
беки, чеченцы и др.). Только около 5% современных 
жителей Сибири считают себя атеистами (преиму
щественно это мужчины среднего возраста) и столь
ко же приходится на сторонников других конфессий 
(бурханисты, буддисты, иудеи, тенгриане, шамани
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сты, язычники и др.). Зачастую фиксируется синкре
тизм различных религий, конфессий и верований.

По религиозной принадлежности большинство 
славян Сибири являются православными христиа
нами, ранее делившимися на мирских и старообряд
цев. Среди последних особо выделяются старооб
рядцы Алтая — «поляки». Это название они получили, 
так как были насильственно переселены в Сибирь 
после раздела Речи Посполитой (польско-литовско
го государства). Они селились в труднодоступных 
местах, вели закрытый образ жизни и старались не 
вступать в брачные связи с представителями других 
групп. Благодаря этому им удалось на протяжении 
многих лет сохранять свою самобытную культуру. 
Встречаются также протестанты, католики, униаты, 
приверженцы неорелигий, язычники, атеисты и др.

Несмотря на то, что подавляющее большинство 
представителей славянских и тюркских народов 
Сибири считают себя верующими, количество лю
дей, хорошо знающих особенности религиозной ве
ры и постоянно живущих религиозными практика
ми, незначительно (5–15%). Религиозная самоиден
тификация («православные», «католики», «христи
ане», «буддисты», «мусульмане» и др.) чаще свиде
тельствует о приверженности не столько к конкрет
ной мировой религии и соответствующему ей обра
зу жизни, сколько к исторически сложившейся куль
турной традиции. Нередко встречаются респонден
ты, считающие, что «по-своему верят в Бога/Иису
са/Аллаха. В целом начиная с конца 1980-х — нача
ла 1990-х гг. отмечается рост религиозного сознания 
и влияния религии во всех сферах жизни российско
го общества. Общность религиозной веры считают 
значимым фактором для успешного брачного союза 
примерно 50% респондентов.

Сегодня люди различных вероисповеданий со
вместно отмечают не только общегосударствен
ные, календарные, но и традиционные религиозные 
праздники, рождение детей и свадьбы, ходят на по
хороны друг к другу и совместно поминают умер
ших. Это является одним из существенных факторов, 
влияющих на формирование толерантности и спо
собствующих этнокультурной компетенции, взаи
мопроникновению и взаимообогащению различных 
религий и культур [16; 17]. На современных кладби
щах Сибири и Северного Казахстана можно встре
тить совместные захоронения православных и му
сульман за одной общей оградой и общим рвом 
(иногда в разных концах кладбища, иногда впере
межку). Эти захоронения стали совершаться в 1950–
1960-е гг., в период массового освоения целинных и 
залежных земель.

Таким образом, среди славянских и тюркских 
народов Сибири прослеживается немало общих 

черт в ментальности и культуре. Это обусловлено со
вместным проживанием на одной евразийской тер
ритории и в едином государстве, тесными хозяй
ственными, экономическими, торговыми и культур
ными связями, межнациональными браками, общи
ми морально-нравственными ценностями, представ
лениями о семье и необходимости продолжения ро
да. Современные идентификационные представле
ния как тюрок, так и славян отличаются значитель
ной аморфностью и многообразием, зачастую не со
впадают самоидентификация и реальная ситуация, 
разнятся (а нередко и противоречат друг другу) ре
лигиозная, этническая, языковая и этнокультурная 
идентичности. Учитывая, что процессы самоиденти
фикации каждого отдельного человека являются ре
зультатом его социализации, инкультурации и адап
тации, следует отметить, что сам процесс иденти
фикации подвержен постоянной трансформации, а 
идентичность всегда множественна и ситуативна. 
Определяющую роль при этом играют социальное 
окружение и территория проживания индивида в 
период становления его личности.

Для тюркского и особенно славянского населе
ния Сибири характерна высокая вариативность тра
диционно-бытовой культуры, обусловленная слож
ным гетерогенным составом населения, многооб
разием природно-географических условий прожи
вания и хозяйственной деятельности, активными 
межэтническими контактами, высокой миграцион
ной активностью. Наряду с этим наблюдаются про
цессы этнической консолидации, ассимиляции и 
межэтнической интеграции, фиксируются общеси
бирские черты (включая менталитет), формирующи
еся на основе русского языка и культуры. Можно го
ворить и о том, что в Сибири формируется своео
бразный вариант евразийской идентичности.

M. A. Zhigunova
Turkic and Slavic population of Siberia: identity, culture, 
religion
Annotation. Siberia is an area of active interethnic, interreli-
gious and intercultural contacts the most of which take place 
between Slavic and Turkic peoples. Despite the extraordinary 
diversity of their traditional and everyday culture, they have a 
lot in common in mentality and culture which got all-Siberian 
features, formed on a basis of the Russian language and cul-
ture. The religious, ethnic, linguistic and ethno-cultural identi-
ties of one person are often not similar, as well as self-determi-
nation and the real situation. We can conclude that Siberia is a 
place where a special version of the Eurasian identity is formed. 
Keywords: Slavic and Turkic peoples; present; Siberia; prob-
lems of identity; inter-ethnic marriage; mutual influence of peo-
ples, religions, cultures; eurasianism.

Источники и литература
1. Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. 

Д. А. Функ, Н. А. Алексеев. Москва: Наука, 2008. 422 с.
2. Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, 

Н. А. Томилов. Москва  : Наука, 2006. 678 с.

3. Этнография восточных славян: Очерки традицион
ной культуры / гл. ред. акад. Ю. В. Бромлей, отв. 
ред. чл.-корр. АН СССР К. В. Чистов. Москва  : Нау
ка, 1987. 560 с.



34 Раздел 1. Многообразие этнических процессов и идентичности в коммуникациях прошлого и настоящего

4. Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. На
циональный состав и владение языками, граждан
ство // Федеральная служба государственной ста
тистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения: 01.09.2020).

5. Андреев С. М. Сибирское казачье войско: возникно
вение, становление, развитие (1808–1917 гг.): моно
графия. Омск: Омск. акад. МВД России, 2006. 259 с.

6. Абдиров М. Ж. История казачества Казахстана. Ал
маты, 1994. 160 с.

7. Угренинов С. А. Казачьи сотни и казахские отряды: 
рука об руку. Костонай: ТОО «Костанайский печат
ный двор», 2007. 250 с.

8. Троцук И. В., Парамонова А. Д. Приоритеты и сте
реотипы российской молодежи в сфере брачно
сти (на примере национально-смешанных семей) // 
Вестник РУДН. Сер. «Социология». 2015. Т. 15. № 3. 
С. 45–62.

9. Назимова Л. Р. Смешанные этнические идентично
сти в мультикультурном обществе // Ученые запи
ски Казанского университета. Гуманитарные науки. 
Т. 153, кн. 5. 2011. С. 166–175.

10. Абрамова М. А., Гончарова Г. С., Костюк В. Г. Социо-
культурные типы молодежи: этнический и реги
ональный аспекты. Новосибирск: Автограф, 2014. 
179 с.

11. Жигунова М. А. Концепт «сибиряк»: современные 

трактовки, подходы и образы // Алгоритмы чело
вечности. Опыт антропологического исследования / 
сост. и отв. ред. М. Н. Губогло. Москва: Ин-т этноло
гии и антропологии РАН, 2018. С. 351–368.

12. Демешкина Т. А. Славянский компонент в самои
дентификации жителя Сибири // Русин. 2015. № 3 
(41). С. 90–107.

13. Федоров Р. Ю. Чалдоны и самоходы: мифы идентич
ности и этнографическая реальность // Этнографи
ческое обозрение. 2020. № 4. С. 102–115.

14. Карих Е. В. Межэтнические отношения в Запад
ной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения. 
XIX — начало ХХ в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 
232 с.

15. Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской 
религиозности: магия цифр и неоднозначная реаль
ность // Социологические исследования. 2005. № 6. 
С. 35–45.

16. Жигунова М. А. Сибирский опыт взаимодействия 
ислама и православия // Психолого-педагогические 
исследования в Сибири. 2018. № 1. С. 118–122.

17. Zhigunova M. Islam and orthodoxy in Siberia and Ka
zakhstan at the beginning of the 21st century // Sha
manhood and Mythology: Archaic Techniques of Ec
stasy and Current Techniques of Research. In Honour 
of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Bu
dapest: Hungarian Society for Religious Studies, 2017. 
Р. 481–490.

УДК 304, 314 
DOI 10.37386/2687-0592-2020-10-34-36

А. В. Исаченко
Карасукский краеведческий музей Новосибирской области, г. Карасук, Российская Федерация

Влияние переселенческого движения на формирование церковных 
приходов южной территории Каинского уезда в начале XX в.
Аннотация. Статья анализирует влияние процессов переселенческого движения на формирова
ние православных церковных приходов южной территории Каинского уезда Томской губернии в 
начале XX в. Ключевые слова: переселенцы, волости Каинского уезда, приходы Омской епархии.

Переселенческое движение на рубеже XIX–XX вв. 
значительно повлияло на увеличение численности 
населения Томской губернии. По сведениям заведу
ющего переселенческим делом в Томском районе на 
1907 г., «за последние 12–13 лет в Томской губер
нии переселенческой организацией образовано свы
ше тысячи земельных участков, на которых уже по
селилось 250 тысяч душ обоего пола и ожидается к 
во дворению еще до 200 тысяч» [1, л. 24–25 об.].

Большинство переселенцев были выходцами 
европейских губерний Российской империи, кото
рые имели сложившийся жизненный уклад и ду
ховно-нравственные традиции. Помимо устройст-
ва быта, постепенно возникала необходимость в ус-
тройстве духовно-религиозной жизни прибывшего 
населения. Многие из образованных поселков рас
полагались среди старожильческих селений, на бо
лее или менее близком расстоянии от них, вслед
ствие чего новоселы имели возможность войти в со
став существующих церковных приходов и удовлет
ворять свои духовно-религиозные нужды в ближай

ших церквах. Но наряду с такими поселками очень 
много новых поселений образовалось совершенно в 
стороне от заселенной полосы. К такой категории 
новых поселений относилась южная часть Каинско
го уезда, где началось заселение обширного степно
го пространства Юдинской и Купинской волостей (в 
границах современных Чистоозерного, Купинского, 
Баганского и части Карасукского районов Новоси
бирской области). Только в 1907 г. на этой террито
рии были образованы 64 переселенческих участка, 
на которых поселилось 2514 душ обоего пола и ожи
далось к водворению на следующий год 8393 души 
[1, л. 24–25 об.].

Жители этих поселений из-за их отдаленности 
не имели возможности посещать церковь, исполнять 
христианский долг и были лишены общения с цер
ковнослужителями. Данная часть Каинского уезда 
Томской губернии с 1895 г. входила в состав Омской 
епархии. В письме заведующего переселенческим 
делом в Томском районе на имя Его Преосвящен
ства епископа Омского и Семипалатинского Гаврии


