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На территории Российской Федерации проживают представители
более 180 национальностей, поэтому тема гармонизации национальных
отношений для нашей страны чрезвычайно важна. Органы власти всех уров-
ней делают большую работу по предупреждению межнациональных конф-
ликтов, тем не менее эту проблему нельзя считать решенной. Достаточно
перечислить, например, самые громкие межнациональные конфликты
в России последнего времени: в карельской Кондопоге, поселке Сагра Сверд-
ловской области и в московском районе Бирюлево. В этих условиях основ-
ной целью государственной национальной политики Российской Федера-
ции является устранение факторов и рисков межэтнических конфликтов.

В достижении межнационального единства страны важную роль
играют СМИ. От журналистов, освещающих межэтническую тематику
в Российской Федерации, требуется умение хорошо ориентироваться в ин-
формации, связанной с этническими, этнокультурными, национальными
и религиозными вопросами. В идеале они должны призывать свою ауди-
торию к этнической терпимости и толерантности, мирному урегулирова-
нию межнациональных конфликтов, должны способствовать упрочению
связей между народами России, популяризировать примеры положитель-
ного опыта совместного существования разных этносов. Однако исследо-
вания последних лет показывают, что российские журналисты не всегда
осознают силу влияния написанного и/или сказанного слова на межэтни-
ческие взаимоотношения. Иными словами, не все журналисты осознают
общественную опасность трансляции в массовое сознание интолерантной
этнической информации.

Таким образом, актуально повышение грамотности и квалификации
журналистов в вопросах межнациональных и межконфессиональных от-
ношений. Только корректное освещение взаимодействия различных на-
родов, особенностей их жизни и культуры будет способствовать сохране-
нию и развитию национальных культур, будет создавать благоприятные
и стабильные межэтнические взаимоотношения в российском обществе.

Данный практикум предназначен для студентов-журналистов и имеет
целью повышение их грамотности и квалификации в вопросах межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. В нем особое внимание
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уделяется изучению основ деятельности и формированию компетенций
в сфере этнической журналистики.

Практикум состоит из девяти тем, включающих в себя теоретический
обзор материала, вопросы и задания для самостоятельной работы, а также
список рекомендуемой литературы. Комплекс практических заданий дол-
жен помочь будущим журналистам овладеть навыками корректного осве-
щения национальной тематики. Для этого предлагаемые в заданиях тексты
разной сложности, преимущественно публицистического и научного сти-
лей, выстроены таким образом, чтобы выработать у них умение профес-
сионально анализировать тексты по этнической тематике.

Составители практикума выражают искреннюю благодарность всем,
кто помогал в его подготовке, и будут признательны за пожелания и заме-
чания по содержанию практикума.
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ÐÀÇÄÅË  1
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Тема 1.1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ

Теоретическая часть

Историко-культурный облик, настоящее и будущее России тесно
связаны с такими ее чертами, как многонациональность и поли-
конфессиональность. Россия – одно из крупнейших многонациональ-
ных государств, сложившихся на федеративной основе, где прожи-
вают представители свыше 180 этнических общностей, каждая
из которых обладает своеобразной традиционной материальной,
соционормативной и духовной культурой, и где используются
239 языков и диалектов. Необходимо отметить, что преобладаю-
щее большинство этих народов на протяжении столетий этнически
сформировалось именно на территории России. В этом смысле все
они являются коренными народами, которые сыграли историчес-
кую роль в формировании российской государственности.

Можно обозначить два этапа в эволюции современной государ-
ственной национальной политики России.

На первом этапе, с 1996 г., в национальной политике Россий-
ской Федерации присутствовали элементы мультикультурализма
и мультикультурных практик. Мультикультурализм – это особая
идеология и практика, содержанием которой являются сохранение
и поддержка культурной самобытности различных этнических групп.
Иными словами, мультикультурализм есть проводимая властями
той или иной страны политика, направленная на развитие и сохра-
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нение в отдельно взятой стране культурных различий, и обосновы-
вающие такую политику теория и идеология. В соответствии с этим
Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября
1991 г. устанавливает равноправие языков народов страны и гаранти-
рует всем ее народам, независимо от их численности, равные пра-
ва на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу
выбора и использования языка общения. В той же мультикультурной
логике выполнен Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г.,
в котором сказано, что «граждане Российской Федерации имеют
право на получение основного общего образования на родном языке»
(ст. 6). Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.,
в свою очередь, гарантирует всем народам, проживающим на тер-
ритории страны, право на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития, одновременно наделяя республи-
ки правом устанавливать свои государственные языки (ст. 68); за-
крепляет право на пользование родным языком, свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26); запре-
щает пропаганду социального, расового, национального или языко-
вого превосходства (ст. 29).

Согласно Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации1, утвержденной 15 июня 1996 г., основные
цели государственной национальной политики состоят в первую
очередь в обеспечении условий для полноправного социального
и национально-культурного развития всех народов России и только
потом – в упрочении общероссийской гражданской и духовно-нрав-
ственной общности.

Наиболее явным признаком проводимой в России мультикуль-
турной политики стали национально-культурные автономии (НКА),
которые действуют в соответствии с Законом «О национально-куль-
турной автономии» от 17 июня 1996 г. Согласно этому закону нацио-
нально-культурная автономия – это объединение граждан РФ,

1 См.: Концепция государственной национальной политики Российской Фе-
дерации : утв. Указом Президента РФ от 15.06.1996 г. № 909 // Законы, кодексы
и нормативно-правовые акты Российской Федерации : [портал ]. URL: https://
legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-15061996-n-909/ (дата обращения: 11.02.2019).
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относящих себя к определенной этнической общности, находящейся
в ситуации национального меньшинства на соответствующей терри-
тории, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения само-
бытности, развития языка, образования, национальной культуры.

Закон «О национально-культурной автономии» содержит сле-
дующие важные положения:

– Россия обеспечивает социальную, экономическую и право-
вую защиту национальных (родных) языков на своей территории;

– граждане РФ имеют право на сохранение, развитие нацио-
нального (родного) языка, свободу выбора и использования языка
общения, воспитания и обучения;

– граждане России, которые относят себя к определенным этни-
ческим общностям, имеют право на получение основного общего
образования на национальном (родном) языке и на выбор языка
воспитания и обучения в рамках возможностей, которые предостав-
ляются системой образования.

Кроме того, отмечено, что федеральные и региональные органы
государственной власти:

– обеспечивают проведение государственной политики, кото-
рая направлена на сохранение и развитие национальных (родных)
языков;

– оказывают организационную и иную поддержку национально-
культурным автономиям в разработке и реализации государствен-
ных программ в области сохранения и развития национальных (род-
ных) языков.

На втором этапе, с 2012 г., в национальной политике России
преобладает модель интеграции, когда разные этнические группы
сохраняют свои, присущие только им исходно культурные особен-
ности, но в то же время объединяются в единое общество на дру-
гом основании. Под интеграцией понимается проводимая властя-
ми национальная политика, основанная на снижении роли этни-
ческих различий через стимулирование роста общенациональной
идентичности, которая объединяет составляющие население госу-
дарства различные этнические группы при помощи институтов
гражданства.
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Согласно Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года2 целями государ-
ственной национальной политики России являются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и ду-
ховной общности многонационального народа Российской Федера-
ции (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия наро-
дов России.

Государственная программа «Реализация государственной на-
циональной политики» от 29 декабря 2016 г. направлена в первую
очередь на укрепление единства российской нации, а во вторую –
на этнокультурное развитие многонационального народа РФ.

В своей программной статье «Россия: национальный вопрос»
В. В. Путин пишет: «Мы многонациональное общество, но мы еди-
ный народ… Нам необходима стратегия национальной политики,
основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живу-
щий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином
России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить нацио-
нальные и религиозные особенности выше законов государства»3.
Исходя из этого, президент России одобрил идею принятия закона
о российской нации, который имеет целью интегрировать этничес-
ки и культурно отличающиеся народы, сформировать массовые
представления о российской идентичности, консолидировать этни-
чески разнообразное население вокруг общих ценностей и целей.

5 июня 2012 г. учрежден Совет по межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ, основная задача которого состоит в под-
готовке для главы государства предложений по определению и раз-
витию приоритетных направлений государственной национальной
политики.

2 См.: Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года : утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 //
КонсультантПлюс : [портал]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_139350 (дата обращения: 11.02.2019).

3 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012.
23 янв.
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Ключевыми проблемами межэтнических отношений в Рос-
сийской Федерации являются:

1) недостаточный уровень выраженности гражданской обще-
российской идентичности. Хотя российское политическое руковод-
ство обозначило курс на ее формирование, в настоящее время это
происходит преимущественно посредством пропаганды патриоти-
ческих ценностей, главным образом за счет мифологизации и герои-
зации прошлого страны. Причем действие данного фактора только
усиливается. Таким образом, явно необходим поиск новых объеди-
няющих начал в общем будущем многонационального и многокон-
фессионального народа России;

2) этнополитический и религиозно-политический радикализм
и экстремизм, в том числе в молодежной среде;

3) тяжелое социокультурное самочувствие русского народа
на фоне этнической мобилизации других этнических сообществ
и роста числа мигрантов, неудовлетворенность его этнокультурных
потребностей;

4) рост националистических настроений в среде русской
молодежи;

5) отсутствие общественного согласия по вопросу базовых цен-
ностей российского общества, незначительная роль традиционных
(в том числе семейных и религиозных) ценностей в жизни совре-
менного россиянина на фоне роста активности как традиционных,
так и новых религиозных организаций;

6) попытки реализации на территории страны ряда геополити-
ческих проектов в интересах отдельных зарубежных государств,
этнических или религиозных сообществ и направленных на деста-
билизацию общественно-политической ситуации в России вплоть
до распада государства по этническому или религиозному принципу.

Ключевые проблемы реализации государственной нацио-
нальной политики в России следующие:

– отсутствие четко выраженных концептуальных подходов
к реализации государственной национальной политики, несоот-
ветствие действующей Концепции государственной националь-
ной политики России современным вызовам и угрозам, отсутствие
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региональных концептуальных документов, которые определяют
основные направления реализации государственной националь-
ной политики в субъектах Федерации;

– недостаточный уровень межведомственной и межуровневой
координации в сфере реализации государственной национальной
политики, включая профилактику экстремизма и раннее предуп-
реждение межнациональных конфликтов в российских регионах.
Недостаточная согласованность и координация действий всех
уровней власти при реализации стратегии национальной политики
осложняет распределение полномочий и ответственности руково-
дителей и иных должностных лиц государственных и муниципаль-
ных органов в сфере профилактики и пресечения межнациональной
и межконфессиональной напряженности и конфликтов. Недоста-
точно налажено взаимодействие региональных органов исполни-
тельной власти и миграционных служб. Кроме того, недостаточно
внимания уделяется вопросам сотрудничества с правоохранитель-
ными службами;

– неэффективность реализации государственной национальной
политики на местном уровне. В региональных органах исполни-
тельной власти структурные подразделения, ответственные за реа-
лизацию этой политики, существенно различаются по своим функ-
циям. Так, в Свердловской области вопросами национальной поли-
тики занимается Управление по межнациональным отношениям
Департамента внутренней политики губернатора Свердловской об-
ласти и правительства Свердловской области. В администрации Ека-
теринбурга актуальные вопросы гармонизации межнациональных
отношений, взаимодействия с национальными общественными
объединениями, сохранения национальной самобытности, развития
национальных культур народов, проживающих в Екатеринбурге,
повышения уровня культурно-просветительской работы среди на-
селения рассматривает только Консультативный совет, т. е. совеща-
тельный орган, который работает под председательством главы ад-
министрации Екатеринбурга. Проводниками этой работы являются
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ),
муниципальные образовательные учреждения средней образова-
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тельной школы (МОУ СОШ) и муниципальные учреждения допол-
нительного образования детей (МУДОД). Как правило, деятель-
ность местных органов власти в сфере межэтнических отношений
ограничивается организацией и проведением фестивалей и выста-
вок, демонстрирующих национально-этническую культуру, с при-
влечением национально-культурных автономий и иных обществен-
ных организаций, занимающихся национальной проблематикой.
В результате реализацией национальной политики на местах зани-
маются органы и учреждения, которые не обладают ни соответ-
ствующей квалификацией, ни финансами, ни четко сформулиро-
ванными полномочиями.

Еще недавно одной из проблем было отсутствие на федераль-
ном и региональном уровнях системы мониторинга и прогнозиро-
вания состояния межэтнических отношений, а также оперативного
реагирования на рост межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности. Сегодня этой проблемы нет. Работа над созданием
системы мониторинга была начата в 2015 г., а в октябре 2017 г.
было утверждено Положение о системе мониторинга.

Цели создания и функционирования системы мониторинга
и прогнозирования состояния межэтнических отношений таковы:

а) обеспечение условий для решения задач, которые направле-
ны на своевременное выявление конфликтных и предконфликт-
ных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений;

б) обеспечение возможности оперативного реагирования на воз-
никновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в россий-
ских регионах и в муниципальных образованиях;

в) принятие эффективных управленческих решений в сфере
реализации государственной национальной политики.

Система мониторинга позволяет отслеживать в интернете
публикации националистического характера, а также происшест-
вия, которые могут привести к криминальным событиям и конф-
ликтам на экономической почве с возможной межнациональной
окраской.
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С 2004 по 2011 г. единственным подразделением в структуре
федеральных органов исполнительной власти, которое занималось
вопросами национальной политики, был Департамент межнацио-
нальных отношений Министерства регионального развития. В его
состав входили отдел этнокультурного развития, отдел по взаимо-
действию с российским казачеством, отдел анализа межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений и отдел по реализации
государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению соотечественников.

Основными направлениями деятельности этого департамен-
та были мониторинг ситуации в сфере межнациональных отно-
шений и публикация аналитических материалов по итогам мони-
торинга.

С 2015 г. в России работает Федеральное агентство по делам
национальностей (ФАДН) – орган исполнительной власти, функ-
циями которого являются:

– выработка и реализация государственной национальной по-
литики, нормативно-правовое регулирование и оказание государ-
ственных услуг в сфере государственной национальной политики;

– осуществление мер, направленных на укрепление единства
многонационального народа Российской Федерации (российской
нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультурного
развития народов России, защита прав национальных меньшинств
и коренных малочисленных народов России.

Вопросы
для самостоятельной работы

1. Каковы факторы межнационального согласия в Российской
Федерации?

2. Какую роль выполняет Федеральное агентство по делам на-
циональностей в реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации?

3. Какой должна быть национальная политика в России?
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Практическая часть

Задание 1. Прочитайте фрагмент-пересказ Конвенции об обес-
печении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам4,
принятой государствами – членами СНГ. Сформулируйте принци-
пы, на которых базируется эта Конвенция.

В документе сказано, что «под лицами, принадлежащими к на-
циональным меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживаю-
щие на территории одной Договаривающейся Стороны и имеющие
ее гражданство, которые по своему этническому происхождению,
языку, культуре, религии или традициям отличаются от основного на-
селения данной Договаривающейся Стороны» (статья 1).

Конвенция гарантирует лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам:

– гражданские, политические, социальные, экономические, куль-
турные права и свободы в соответствии с общепризнанными между-
народными стандартами в области прав человека и национальным
законодательством (статья 3.1).

Конвенция признает за лицами, принадлежащими к националь-
ным меньшинствам:

– право индивидуально или совместно с членами своей группы
беспрепятственно выражать, сохранять и развивать свою этничес-
кую, языковую, культурную или религиозную самобытность (статья 4.1);

– право создавать в соответствии с национальным законода-
тельством различные организации (ассоциации, землячества и т. п.)
просветительского, культурного и религиозного характера в целях
сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиоз-
ной самобытности (статья 5.2);

– право беспрепятственно поддерживать контакты между собой
на территории государства проживания, а также право на сохране-
ние и поддержание связей с гражданами и организациями госу-
дарств, с которыми их связывает общее этническое происхождение,
культура, язык или религиозные убеждения (статья 6.1);

– право употреблять свои имена и фамилии, в том числе в офи-
циальных документах, так, как это принято на их родном языке,
а также беспрепятственно пользоваться родным языком как в пись-
менной, так и в устной форме, иметь доступ к информации на этом

4 Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам // Кодекс : электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации : [портал]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901732493 (дата обра-
щения: 11.02.2019).
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языке, распространять такую информацию и обмениваться ею, вклю-
чая право создавать средства массовой информации на родном
языке (статья 7.1);

– право индивидуально или совместно с членами своей группы
исповедовать свою религию и совершать религиозные обряды в со-
ответствии со своим вероисповеданием, содержать культовые зда-
ния, приобретать и использовать предметы, необходимые для от-
правления культа, а также вести просветительскую религиозную
деятельность на родном языке. Такая деятельность не должна проти-
воречить национальному законодательству (статья 8).

Конвенция обязуется обеспечивать лицам, принадлежащим к на-
циональным меньшинствам, право на участие в общественной и го-
сударственной жизни, особенно в решении вопросов, касающихся
защиты их интересов на региональном уровне (статья 5.1).

Каждая из Договаривающихся Сторон примет меры для недопу-
щения на своей территории какой-либо дискриминации граждан по при-
знаку их принадлежности к национальному меньшинству (статья 3.2).

Задание 2. Прочитайте фрагмент программной статьи В. В. Пу-
тина «Россия: национальный вопрос»5 и ответьте на вопросы пос-
ле текста.

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьез-
нейшие риски. Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической
и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная
нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикаль-
ных группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства
и разделяют общества. Колоссальные миграционные потоки – а есть
все основания полагать, что они будут усиливаться, – уже называют
новым «великим переселением народов», способным изменить
привычный уклад и облик целых континентов. Миллионы людей в по-
исках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от голода и хро-
нических конфликтов, бедности и социальной неустроенности.

С «обострением национального вопроса» вплотную столкну-
лись самые развитые и благополучные страны, которые прежде гор-
дились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявля-
ют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный эле-
мент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие
различных культур, религий, этнических групп. «Плавильный котел»
ассимиляции барахлит и чадит – и не способен «переварить» все
возрастающий масштабный миграционный поток.

5 Путин В. В. Россия: национальный вопрос.
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Отражением этого в политике стал «мультикультурализм», отри-
цающий интеграцию через ассимиляцию. Он возводит в абсолют
«право меньшинства на отличие» и при этом недостаточно уравно-
вешивает это право гражданскими, поведенческими и культурными
обязанностями по отношению к коренному населению и обществу
в целом. Во многих странах складываются замкнутые национально-
религиозные общины, которые не только ассимилироваться, но даже
и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и целые города,
где уже поколения приезжих живут на социальные пособия и не го-
ворят на языке страны пребывания.

Ответная реакция на такую модель поведения – рост ксенофо-
бии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить
свои интересы, рабочие места, социальные блага от «чужеродных
конкурентов». Люди шокированы агрессивным давлением на свои
традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы
утратить национально-государственную идентичность.

Вопросы
1. О каких рисках и угрозах говорит В. В. Путин в своей статье?
2. Говоря о рисках сегодняшнего дня, какие факты и примеры

приводит автор статьи?

Задание 3. Прочитайте фрагмент программной статьи В. В. Пу-
тина «Россия: национальный вопрос»6 и ответьте на вопросы пос-
ле текста.

Историческая Россия – не этническое государство и не амери-
канский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе –
мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонацио-
нальное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс
взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания на-
родов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этно-
сов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение
огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было сов-
местным делом многих народов. Достаточно сказать, что этнические
украинцы живут на пространстве от Карпат до Камчатки. Как и этни-
ческие татары, евреи, белорусы… Российский опыт государственного
развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы еди-
ный народ. Это делает нашу страну сложной и многомерной. Дает
колоссальные возможности для развития во многих областях.

6 Путин В. В. Россия: национальный вопрос.
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Вопросы
1. В чем видит В. В. Путин одну из главных особенностей России?
2. Какие преимущества, по мнению автора статьи, дает России

эта специфика?

Задание 4. Прочитайте фрагмент программной статьи В. В. Пу-
тина «Россия: национальный вопрос»7 и ответьте на вопросы пос-
ле текста.

Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации
[Российского государства] – русский народ, русская культура. Вот как раз
этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми
силами будут пытаться вырвать из России – под насквозь фальшивые
разговоры о праве русских на самоопределение, о «расовой чистоте»,
о необходимости «завершить дело 1991 года и окончательно разру-
шить империю, сидящую на шее у русского народа», чтобы, в конечном
счете, – заставить людей своими руками уничтожать собственную
Родину. Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения
русского «национального», моноэтнического государства противоре-
чат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший
путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да
и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле.

Вопросы
1. В чем видит В. В. Путин опасность тезиса «Россия для русских»?
2. Какими должны быть условия существования разных наро-

дов в России согласно духу статьи?

Задание 5. Прочитайте внимательно высказывание Жака Фрес-
ко о важности культурного обмена между разными нациями (этно-
сами)8 и ответьте на вопросы после текста.

Существуют народы, которые живут очень примитивно. Они до сих
пор делают то же самое, что делали 1 000 лет назад. Например, на Ама-
зонке местные жители строят плоты точно так же, как и 1 000 лет

7 Путин В. В. Россия: национальный вопрос.
8 Ж. Фреско: о механицизме, субъективности и детерминизме // Научно-попу-

лярный электронный журнал «ПсихоПоиск» : [портал]. URL: https://psychosearch.ru/
teoriya/determin/420-zhak-fresko-o-mekhanitsizme-sub-ektivnosti-i-determinizme
(дата обращения: 11.02.2019).
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назад. Они делают пучки тростника и связывают их вместе, потому
что ничего другого не видели. Они никогда не покидали этой местнос-
ти. Кто-то может сказать, что они просто глупые. Однако это не так.
Они живут в неизменной среде, где все довольно однообразно и ред-
ко меняется. К ним не приходят другие племена, которые бы при-
внесли что-то новое. Народы, которые торгуют, подвержены измене-
ниям, потому что встречают других людей, узнают что-то новое. Не каж-
дый народ изобрел вазу. Если другой народ сделал вазу и покажет
вашему народу, как он носит воду, то у вас появится этот способ
для ношения жидкостей. Это изменит вас. Чем больше людей встре-
чаются и обмениваются идеями, тем чаще они подвергаются измене-
ниям. Но если бы люди слишком часто менялись, то ими сложно было
бы управлять. Поэтому я ставлю вокруг своей страны забор и слежу,
чтобы иностранные идеи не могли просочиться. Если иностранные
книги изменяют моих людей так, что я не могу больше ими управ-
лять, то я начинаю их запрещать. Это правильно или неправильно,
но все народы стремятся сохранить свой порядок. Однако если люди
много читают, узнают о других людях, культурах, их характере, других
социальных системах, власть начинает терять контроль над ними.

Вопросы
1. Какой идеи национальной политики придерживается Ж. Фрес-

ко? Соответствуют ли его взгляды Концепции и Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации?

2. Охарактеризуйте важность межкультурной коммуникации.
3. Какие негативные факторы характеризуют условия суще-

ствования разных народов в современной российской культуре со-
гласно Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации?

4. Как определяется понятие «нематериальное культурное насле-
дие» в Концепции сохранения и развития нематериального культур-
ного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы9?

5. Какова значимость сохранения нематериального культурно-
го наследия народов России для национальной культуры нашей
страны?

9 См.: Концепция сохранения и развития нематериального культурного на-
следия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы : приказ М-ва культу-
ры РФ от 17 декабря 2008 г. № 267. URL: http://docs.cntd.ru/document/902160920
(дата обращения: 11.02.2019).
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Тема 1.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Теоретическая часть
Большой Урал выделяется этническим, мультикультурным и по-

ликонфессиональным многообразием, что обусловлено расположе-
нием Уральского региона на пересечении двух мировых цивилиза-
ций – Запада и Востока. Следствием этого стала универсальность
культурного развития региона. Культура Урала изначально форми-
ровалась как поликультурная, так как представляла собой коллек-
тивное культурное творчество финно-угорского, тюркского и индо-
иранского этносов. Вместе с тем региональное культурное много-
образие дополнялось разнообразием религиозной картины мира:
христианской (православной), мусульманской (суннитской), тради-
ционно языческой. Однако, несмотря на это, культура Урала пред-
ставляет собой пример толерантного отношения друг к другу наро-
дов, населяющих регион.

В настоящий период одним из богатейших по этническому со-
ставу регионов Большого Урала является Средний Урал, оформ-
ленный в административно-территориальном плане как Свердлов-
ская область с центром в Екатеринбурге. В регионе проживают
представители более 160 национальностей. Средний Урал тради-
ционно является регионом межэтнического мира и согласия.

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных
субъектов Российской Федерации: здесь действует более 740 ре-
лигиозных организаций. Две религии являются традиционными
для региона: православное христианство и ислам суннитского
толка. Следует отметить также, что в Свердловской области про-
живает народ, который избежал как христианизации, так и ислами-
зации, сохранив древнее религиозно-мифологическое мировоззре-
ние – язычество. Это марийцы.

Три культуры обусловили этнокультурную специфику Среднего
Урала: финно-угорская (манси, удмурты, марийцы, мордва), тюрк-
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ская (татары и башкиры) и славянская (русские, украинцы, белорусы).
Отличительной особенностью этнокультурных процессов на Сред-
нем Урале является их межэтническое взаимодействие. Оно стало
одним из важных факторов складывания специфики традицион-
ной культуры и языка, создания ярких и уникальных комплексов
традиционной культуры. Многовековая культура народов Среднего
Урала представляет собой важную часть историко-культурного на-
следия и выступает ресурсом дальнейшего развития территории.

Названные выше особенности этнополитической ситуации
в Свердловской области можно объяснить несколькими факторами10.

Первый фактор – исторический. Особенности государствен-
ной и народной колонизации Урала, которая началась в XVII в., со-
ветская индустриализация, эвакуация промышленности и насе-
ления на Урал во время Великой Отечественной войны привели
к интенсификации кроссэтнической коммуникации на территории
Урала в целом и в Свердловской области в частности. Можно ска-
зать, что Свердловская область представляет собой транзитную тер-
риторию, своего рода «национальный котел». Однако в этом котле
не «сплавилась», не исчезла этничность, а была сформирована осо-
бая региональная идентичность – уральцы, толерантный вариант
идентичности внутренней колонии.

Фактор второй – криминальный. На Урал, и в частности в Сверд-
ловскую область, особенно в советское время, ссылались крими-
нальные элементы. Пенитенциарная система также придавала до-
полнительный импульс межэтнической коммуникации.

Фактор третий – экономический. Свердловская область – один
из наиболее динамично развивающихся российских регионов. Про-
цессы экономической и технологической модернизации определя-
ют усиление кроссэтнической коммуникации и способствуют этни-
ческой толерантности в процессе решения общих задач региональ-
ного социально-экономического развития.

Четвертый фактор – политический. Со стороны общества это
отличительные черты региональной политической культуры: ра-

10 См.: Фадеичева М. А. Основные этнополитические тренды в Уральском
регионе // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния РАН. 2012.
№ 12. С. 371–374.
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циональность и прагматизм, интенция к модернизации, определен-
ное региональное мессианство – служение России, ее опора. Со сто-
роны властей это проведение толерантной национальной политики.
Деятельность региональных органов государственной власти на-
правлена на укрепление социально-экономического и культурного
сотрудничества этнических групп и организаций, на удовлетворе-
ние этнокультурных потребностей, предотвращение межнацио-
нальных конфликтов, преодоление этнической нетерпимости, а так-
же на препятствование разжиганию межнациональной и межкон-
фессиональной вражды.

Свердловская область позиционируется как этнотолерантный
регион, где отношения между различными национальными группа-
ми базируются на взаимном уважении и признании. Субъектами
такого позиционирования выступают представители региональных
политических институтов, в дискурсе которых постоянно подчер-
кивается особая этнотолерантность местных жителей. Высшие
должностные лица области оценивают полиэтничность региона
как преимущество, а не как «головную боль». Средства массовой
информации являются посредником, который транслирует соответ-
ствующий дискурс. Аналогичную позицию занимает и уполномо-
ченный по правам человека Свердловской области Т. Г. Мерзляко-
ва. Факты нарушения прав человека, связанные с этнической при-
надлежностью, в Свердловской области представляют собой скорее
эксцессы, чем проявление некой закономерности, нарастающей
тенденции.

Пятый фактор – коммуникативный. Он связан со спецификой
отношений между различными национальными общностями и от-
дельными индивидами. Речь идет о толерантности. Степень ее про-
явления на Среднем Урале максимально высока. Качественная ха-
рактеристика этнотолерантности предполагает рассмотрение этно-
толерантности как между группами автохтонных жителей разной
этнической принадлежности, так и между различными этнически-
ми группами автохтонных жителей и новыми мигрантами.

В Свердловской области создаются благоприятные условия
для развития духовной культуры, национальных обычаев и традиций
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народов Уральского региона. Региональные органы исполнитель-
ной власти оказывают активную поддержку тем общественным
объединениям, которые участвуют в работе по развитию этничес-
ких культур и профилактике экстремизма. Особое внимание уде-
ляется организации работы по гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений. Эта работа имеет системный ха-
рактер, т. е. ей занимаются как на областном уровне, так и в каждом
муниципальном образовании. При реализации на территории об-
ласти Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации руководители региона особое внимание уделяют
разработке нормативно-правовых актов, комплексных программ,
взаимодействию с национально-культурными автономиями и орга-
низациями, работе с органами местного самоуправления.

В Свердловской области с 2002 г. действует Консультативный
совет по делам национальностей, возглавляемый губернатором
Свердловской области. Совет является совещательным органом.
Он образован для взаимодействия национально-культурных объеди-
нений с областными исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления (МСУ) по выработке
и реализации национальной политики на территории Свердлов-
ской области.

Обозначим две основные задачи Консультативного совета
по делам национальностей:

1) участие в подготовке проектов программ, нормативно-пра-
вовых актов, других решений и рекомендаций, которые затрагива-
ют права и законные интересы граждан, относящих себя к опреде-
ленным этническим общностям;

2) стимулирование поддержания на территории области ста-
бильной обстановки в сфере межнациональных отношений, укреп-
ление доверия и дружбы между различными этносами.

С 2014 г. образована постоянно действующая рабочая группа
по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных от-
ношений в Свердловской области. На ее заседаниях особое вни-
мание уделяется работе органов МСУ по профилактике межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов и предконфликтных
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ситуаций. В регионе функционирует развитая сеть учреждений
культуры, образования, науки, деятельность которых направлена
и на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных отношений. Активную деятельность также ведут такие
государственные учреждения культуры, как Дворец народного твор-
чества, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала,
Уральский центр народного искусства и др. Таким образом, в Сверд-
ловской области сохраняется благоприятный климат для межнацио-
нальных (кроссэтнических) и межконфессиональных отношений.

Вместе с тем на Среднем Урале существуют риски возникно-
вения этнического и религиозного экстремизма, обусловленные
как общероссийскими, так и местными проблемами, среди которых:

1) размывание традиционных нравственных ценностей наро-
дов России, проживающих на территории Среднего Урала;

2) недостаточность образовательных и культурно-просвети-
тельских мер по формированию общероссийской гражданской
идентичности, воспитанию культуры межнационального общения,
изучению истории и традиций народов России, их опыта солидар-
ности в укреплении государства и защиты общего Отечества;

3) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;

4) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой
координации в сфере реализации государственной национальной
политики, включая профилактику экстремизма и раннее предуп-
реждение межнациональных (межэтнических) конфликтов;

5) рост националистических настроений в среде различных эт-
нических сообществ;

6) низкая социальная адаптация трудовых мигрантов к услови-
ям принимающего сообщества;

7) неудовлетворенность части общества положением дел в сфе-
ре конфессиональных и межрелигиозных отношений;

8) недостаточная подготовленность представителей органов
государственной власти, прежде всего органов МСУ, в вопросах
прогнозирования и предупреждения межэтнических, межконфес-
сиональных противоречий и конфликтов;
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9) наличие таких негативных факторов глобального или транс-
граничного характера, как проблемы беженцев и вынужденных
переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного
терроризма и религиозного экстремизма, международная органи-
зованная преступность.

Средний Урал позиционирует себя как мультинациональный
и поликонфессиональный регион. Этнический фактор нашел ши-
рокое отражение в различных программах и мероприятиях, кото-
рые проводятся правительством области и властями уральской сто-
лицы в этнокультурной сфере. Руководители ряда национально-
культурных автономий представлены в Консультативном совете
по делам национальностей Свердловской области, общественных
советах при различных органах региональной государственной
власти.

Ведется активная работа по популяризации традиций народов,
проживающих на территории Среднего Урала. Ежегодно проводится
День народов Урала, который включает в себя различные меро-
приятия: концертные выступления коллективов, представляющих
различные этнические группы, научные семинары и выставки. День
народов Урала завоевал большую популярность у населения Ека-
теринбурга и получает широкое освещение в средствах массовой
информации. В Свердловском областном краеведческом музее пред-
ставлена постоянная экспозиция, посвященная истории и культуре
народов Урала. В регионе сложилась традиция проведения празд-
ников разных национальностей и религий. Особенно широко отме-
чаются православные, мусульманские и иудейские праздники, тра-
диционные национальные праздники народов Урала: Сабантуй,
Масленица, Навруз и др.

Региональные власти ведут весьма эффективную работу по пре-
одолению конфликтов, дискриминации и ксенофобии на нацио-
нальной или религиозной почве. В частности, за последнее время
улучшилось освещение национальной проблематики в СМИ. Ин-
формационные материалы стали гораздо корректнее, информацион-
ные поводы для их создания – более позитивными. Это произошло
благодаря регулярным совещаниям с редакторами СМИ и обучаю-
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щим семинарам для журналистов, на которых обсуждаются прин-
ципы корректного освещения этнической тематики. Достаточно
корректными можно назвать материалы, посвященные религиоз-
ной проблематике.

Вопросы
для самостоятельной работы

1. Какие тенденции развития межнациональных отношений
наблюдаются в Свердловской области?

2. Назовите риски возникновения этнического и религиозного
экстремизма на Среднем Урале.

3. В чем особенности национальной политики в Свердловской
области?

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте представленный ниже фрагмент статьи11

и ответьте на вопросы после текста.

Проблемы обучения детей из семей мигрантов в Свердловской
области:

1. Неуклонное увеличение количества детей в семьях мигран-
тов, которые постоянно живут в России. Если раньше приезжали
только мужчины, у которых не было семей или семьи которых оста-
вались в родной стране, то сейчас происходит иначе. Мигранты все
чаще привозят с собой семьи или обзаводятся семьями на Урале.
Соответственно появляются дети, а детей надо учить.

2. Дети из семей мигрантов, как правило, не владеют русским
языком или владеют им очень плохо. Таких детей невозможно учить
в одном классе с детьми, для которых русский язык является род-
ным или «вторым родным языком». Это совершенно различные
методики, совершенно различные учебники, совершенно иная орга-
низация учебного процесса.

11 Вандышев М. Н., Прямикова Е. В., Чудинов А. П. Проблемы и перспективы
обучения детей из семей мигрантов в Свердловской области // Пед. образование
в России. 2013. № 4. С. 26–31.
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3. Существующая на Урале система образования в последние
десятилетия была ориентирована преимущественно на мононацио-
нальную школу с родным русским языком. Это означает, что наши
педагоги не умеют работать со школьниками, которые плохо знают
русский язык. Да, требуется усовершенствовать систему повышения
квалификации педагогов, лучше готовить их к работе с детьми раз-
личных национальностей.

4. В наших школах не хватает специальных учебников по русскому
языку как неродному, очень мало специальных методических посо-
бий и дидактических материалов. Это свидетельствует о необходи-
мости обеспечить школы необходимой учебной литературой.

5. Плохо организованное совместное обучение не достигает по-
ставленной цели. В таких классах дети мигрантов медленно осваи-
вают программу, они просто не вполне понимают учителя. Любое
обучение, которое плохо организовано, не достигает своей цели.

6. В классах, где совместно учатся дети мигрантов и русские
дети, много конфликтов, связанных с культурными различиями. Впол-
не закономерно, что у разных народов неодинаковые представ-
ления о том, как надо себя вести, о том, что допустимо, а что недопу-
стимо. Необходимо целенаправленное воспитание толерантности
у местного населения и воспитание уважения к местным традициям
у мигрантов.

Вопросы
1. Как вы думаете, чем обусловлены проблемы обучения де-

тей из семей мигрантов в школах Свердловской области? Обоснуйте
свою точку зрения.

2. Назовите категории субъектов в школе, с которыми нужно
работать в плане формирования толерантного сознания и укреп-
ления межнационального мира.

Задание 2. Прочитайте фрагмент статьи12 и ответьте на вопро-
сы после текста.

Благоприятные условия для исламизма создает активная миг-
рация вокруг выходцев из Центральной Азии (Свердловская и Челя-
бинская области) и Кавказа (Ямал, Югра), которые теперь состав-
ляют большинство прихожан в мечетях средних и крупных городов.
Особенно остро проблема стоит на севере УрФО: по данным пере-

12 Попов Д., Старостин А. Радикальный исламизм на Урале // Россия и му-
сульманский мир. 2016. № 7. С. 53–58.
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писей, в ЯНАО численность народов, исповедующих ислам, за 20 лет
возросла в 1,5 раза – до 13,35 % населения, а в ХМАО в 1,6 раза –
до 16 %. Именно среди религиозно настроенных и при этом изолиро-
ванных от общества мигрантов традиционно ведут работу эмиссары
экстремистских структур. Параллельно в духовенстве (преимуще-
ственно татарско-башкирском) увеличивается доля имамов цент-
ральноазиатских и кавказских национальностей, более предраспо-
ложенных к радикальным взглядам.

Миграция вокруг сопровождается прогрессирующим ростом меж-
национальной напряженности, что также наиболее заметно на севе-
ре УрФО в связи с массовым переездом сюда выходцев с Северного
Кавказа (дагестанцев, чеченцев). Число преступлений с участием по-
следних в ХМАО только в 2013 г. выросло на 40 %. При этом, как сви-
детельствуют сводки правоохранительных органов, кавказские ОПГ
зачастую связаны с местными ячейками террористических исламист-
ских организаций. Все это в совокупности с информационной поли-
тикой СМИ, акцентирующей внимание на негативных аспектах жизни
мусульман, провоцирует в обществе враждебность к исламу в це-
лом. Усиливающееся недовольство жителей миграционной ситуа-
цией отмечают социологические опросы во всех субъектах УрФО,
за исключением Курганской области. Названные факторы стали бла-
гоприятной средой для распространения в УрФО радикальных тече-
ний ислама: салафизма, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (ХТ), Нурджа-
лар, Таблиги Джамаат и Исламской партии Туркестана (ИПТ).

Вопросы
1. Приведите два определения термина «исламизм».
2. Какое течение в исламе доминирует в России в целом и в Сверд-

ловской области в частности?

Задание 3. Прочитайте выдержки из Комплексной програм-
мы Свердловской области «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России, проживающих
в Свердловской области, на 2014–2020 гг.»13. К каждому пункту при-
ведите факты, доказывающие или опровергающие его.

13 Комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Сверд-
ловской области, на 2014–2020 гг.» : утв. Поставлением Правительства Свердлов-
ской области от 24 декабря 2013 г. № 1605-ПП // Официальный интернет-портал
правовой информации : [портал]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=
&backlink=1&nd=160069607&page=1&rdk=2#I0 (дата обращения: 11.02.2019).
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В Свердловской области сохраняется благоприятный климат
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отно-
шений. Вместе с тем существуют риски, связанные с проявлением
этнического и религиозного экстремизма, которые обусловлены как
общероссийскими, так и местными проблемами, среди которых:

1) размывание традиционных нравственных ценностей наро-
дов России, проживающих на территории Свердловской области;

2) недостаточность образовательных и культурно-просветитель-
ских мер по формированию общероссийской гражданской идентич-
ности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению
истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреп-
лении государства и защиты общего Отечества;

3) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;

4) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой
координации в сфере реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, включая профилактику экстремиз-
ма и раннее предупреждение межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

5) рост националистических настроений в среде различных эт-
нических сообществ;

6) низкая социальная адаптация трудовых мигрантов к услови-
ям принимающего сообщества;

7) неудовлетворенность части общества положением дел в сфе-
ре конфессиональных и межрелигиозных отношений;

8) недостаточная подготовленность представителей органов
государственной власти, прежде всего органов местного самоуправ-
ления, в вопросах прогнозирования и предупреждения межэтни-
ческих, межконфессиональных противоречий и конфликтов;

9) наличие факторов, имеющих глобальный или трансгранич-
ный характер, таких как проблемы беженцев и вынужденных пере-
селенцев, незаконная миграция, экспансия международного терро-
ризма и религиозного экстремизма, международная организован-
ная преступность.
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Тема 1.3
ФОРМИРОВАНИЕ

ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
КАК ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Теоретическая часть

На современном этапе развития общества проблемы этничнос-
ти не только не потеряли своей актуальности, но и поставили но-
вые вопросы. Постоянное взаимодействие граждан разных госу-
дарств, представителей разных национальностей, культур, веры
создает новые очаги межэтнической напряженности. Примеры
межнациональных конфликтов можно наблюдать в самых разных



31

государствах, вне зависимости от их уровня экономического разви-
тия, политической системы, геополитического положения, идеологии
и т. д. В связи со сказанным большое значение приобретает поли-
тика толерантности в межэтнических отношениях, которая должна
опираться на принцип терпимости, а не на принцип терпения.
В отличие от терпения терпимость не основывается на ущемлении
национальных интересов, ограничении прав других лиц, а заключа-
ется в уважении и признании равенства других и отказе от домини-
рования и насилия. В основе этнической толерантности должно
лежать позитивное взаимодействие на конструктивной основе.

Понятие этнической толерантности можно трактовать как
«терпимое отношение к этнической общности или отдельному
ее представителю, к любой инаковости: нормам, ценностям, образу
жизни, традициям, мнениям, убеждениям»14. Мы будем понимать
под этнической толерантностью «специфический вид социальной
толерантности, формирующийся на основе этнической идентич-
ности субъектов межэтнического взаимодействия (общество, этни-
ческая группа, личность) и проявляющийся в принятии этнодруго-
го как своего, его социокультурных отличий на основе принципов
уважения к их многообразию, доверия и равенства прав»15.

Реальными формами проявления толерантности можно считать
межэтнические браки и аккультурацию, т. е. культурные контакты.

Межэтнические семьи – социальные институты общества,
в которых происходит трансформация этнического самосознания,
закрепляется и совершенствуется все то положительное, что на-
коплено этносами в области культурного развития, сохранения тра-
диций, обычаев, языка.

Можно предположить, что чем более разнороден состав жите-
лей города или села, тем чаще им приходится в повседневной жиз-
ни иметь дело с представителями других национальностей, тем

14 Киекбаев М. Д., Абдрахманов Д. М., Султанмуратов И. З. Этническая
толерантность как феномен современного общества. Уфа, 2008. С. 32.

15 Ананьина В. Т. Влияние межнациональных семей на этническую толерант-
ность в российском обществе : автореф. дис. ... канд. социол. наук. Екатеринбург,
2015. С. 37.
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больше у них шансов установить дружеские связи с людьми дру-
гих этнических групп, тем больше вероятность смешанных браков.
Положительная динамика межэтнической брачности свидетель-
ствует о стабильности межэтнических отношений, благоприятном
климате их развития, а также является позитивным показателем
устойчивости социально-экономической ситуации в регионе в це-
лом. Межэтнические браки усиливают этнические контакты и спо-
собствуют сближению народов.

Культурные контакты – существенный компонент общения
между народами. В процессе аккультурации каждый человек одно-
временно решает две важнейшие проблемы: стремится сохранить
свою культурную идентичность и включается в чужую культуру. Еще
недавно исследователи считали, что наилучшая стратегия аккуль-
турации – полная ассимиляция с доминирующей культурой. Однако
сегодня целью аккультурации принято считать достижение интегра-
ции культур, создающей бикультурную или мультикультурную лич-
ность. При взаимодействии культуры не только дополняют друг дру-
га, но и вступают в сложные отношения, при этом каждая из них об-
наруживает свою самобытность и специфику, адаптируясь к другой
культуре путем заимствования ее лучших особенностей. Успеш-
ность аккультурации в психологическом аспекте определяется пози-
тивной этнической идентичностью и этнической толерантностью.

С возрастанием политических, культурных и социально-эконо-
мических взаимодействий между различными народами усилива-
ется коммуникативная роль государственного языка. В полити-
этнических обществах с ростом национального самосознания воз-
растает стремление народов к сохранению самобытных нацио-
нальных культур, возрождению своих языков. При этом необходимо,
чтобы государственный язык служил средством консолидации и луч-
шего взаимопонимания народов, а не становился основой меж-
этнических конфликтов.

Языковая толерантность в России последовательно реализу-
ется как принцип государственной политики на федеральном уров-
не и уровне субъектов Федерации. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации запрещены любые ограничения прав граж-
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дан по признакам национальной и языковой принадлежности, равно
как и пропаганда превосходства по этим признакам (статьи 19 и 29);
постулировано право пользования родным языком и свободный
выбор языка обучения и воспитания (статья 26); гарантировано
всем народам России право на сохранение родного языка и созда-
ние условий для его развития (статья 68)16. Согласно Федерально-
му закону «О языках народов Российской Федерации» государство
гарантирует каждому гражданину право на использование родного
языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества независимо от его происхождения, социального и иму-
щественного положения, расовой и национальной принадлежности,
пола, образования, отношения к религии и места проживания17.

Результаты теоретического и эмпирического исследования
вопросов межличностных отношений в межнациональном обще-
нии однозначно свидетельствуют об одном: формирование основ
толерантности является важной составляющей становления личнос-
ти, а также гражданина в целом как субъекта брачных, трудовых,
иных межличностных отношений. В условиях многонациональ-
ности, многоконфессиональности многообразие культур становит-
ся залогом социально-политической стабильности и благоприят-
ным условием становления и развития гражданского общества.

Современная ситуация с этнической толерантностью в России
характеризуется наличием большого количества негативных фак-
торов, влияющих на национальные, межнациональные (межэтни-
ческие) отношения. К числу таких факторов согласно Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации относятся:

а) высокий уровень социального и имущественного неравен-
ства, региональной экономической дифференциации;

б) вымывание традиционных нравственных ценностей народов
Российской Федерации;

16 См.: Конституция Российской Федерации с комментариями Конституцион-
ного суда РФ. М., 2003. C. 5–6.

17 См.: О языках народов Российской Федерации : федер. закон РФ от 25 ок-
тября 1991 г. № 1807-I (с изм. и доп.) // Гарант : Информационно-правовое обеспе-
чение : [портал]. URL: https://base.garant.ru/10148970/ (дата обращения: 11.03.2019).
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в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррум-
пированность отдельных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к граж-
данам различной национальной принадлежности в правоприме-
нительной практике;

д) недостаточность образовательных и культурно-просветитель-
ских мер по формированию российской гражданской идентичнос-
ти, воспитанию культуры межнационального общения, изучению
истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреп-
лении государства и защиты общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровне-
вой координации в сфере реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации, включая профилактику экс-
тремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов
в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов,
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации миг-
рантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и бу-
дущие потребности экономического, социального и демографичес-
кого развития страны, интересы работодателей и российского об-
щества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансгранич-
ный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации
на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынуж-
денных переселенцев, незаконная миграция, экспансия междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма, международная
организованная преступность18.

18 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв.
Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 // КонсультантПлюс : [портал].
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.03.2019).
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Вопросы
для самостоятельной работы

1. Что такое этническая толерантность?
2. Как формируется этническая толерантность?
3. В чем выражается этническая толерантность?

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте фрагмент работы российского исследо-
вателя В. А. Тишкова19 и ответьте на вопросы.

Как и многие крупные государства мира, Россия отличается слож-
ным этническим (национальным) и религиозным составом населе-
ния. Совместное проживание носителей многих культур и языков
в пределах одной страны и в составе одного российского народа
было характерно для нашего государства на протяжении всей его
истории. Многообразие населения стало источником постоянного и взаи-
мообогащающего общения, условием развития страны. Трудно вооб-
разить, что представляло бы собой Российское государство, если бы
развивалось столетиями, включая и новое время, только на терри-
ториальной, демографической и культурной основе одного или не-
скольких восточнославянских племен. Славянская культура, русский
язык и религиозная христианско-византийская традиция в форме
русского православия веками составляли основу и своего рода ре-
ферентную (доминирующую) культуру россиян. Они остаются тако-
выми и поныне. Однако российский народ немыслим без представи-
телей других национальностей – носителей иных культурно-историчес-
ких традиций, как немыслима религиозная жизнь страны без тех,
кто исповедует ислам, иудаизм, буддизм. Хотя этноконфессиональ-
ные различия становятся факторами конфликтности, причинами
нетерпимости и насилия, мы предпочли бы исходить из того, что
не только в прошлом, но и сейчас этническое и религиозное разно-
образие, а также многонациональность российского народа состав-
ляют его богатство и силу. Более того, они – условие стабильности
и развития страны.

19 Тишков В. А. Этническое и религиозное многообразие – основа стабильнос-
ти и развития российского общества : статьи и интервью. М. : Моск. бюро по пра-
вам человека : Academia, 2008. 84 с.
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Вопросы
1. Каковы плюсы многонационального состава России, по мне-

нию В. А. Тишкова?
2. Какие факторы, по мнению автора статьи, способствуют дос-

тижению межнационального согласия и межконфессиональной
стабильности в российском обществе?

Задание 2. Прочитайте фрагмент статьи И. Блохина20 и от-
ветьте на вопросы после текста.

Одним из крайних функциональных значений содержания жур-
налистских произведений и журналистской деятельности является
отражение политической и социальной практики, фактологическое
изложение событий. Таким образом, первая целевая установка жур-
налиста «наблюдение без участия» предполагает выполнение
функции беспристрастного отображения (трансляции) существующей
действительности. Журналист-транслятор стремится продемонстри-
ровать отсутствие оценки в суждениях, отстраненность от происхо-
дящих событий… Вторая установка предполагает использование
обобщений. Наблюдая, выбирая и оценивая происходящие вокруг
события, журналист обнаруживает их логику и взаимосвязь. Установ-
ление причинно-следственных связей опирается на внутренний жиз-
ненный опыт и на знания, полученные в процессе социального взаи-
модействия, социальной коммуникации, на ценности и ценностные
ориентации журналиста. В этом случае каждое конкретное событие
встраивается в единую систему, в которой действуют определенные
закономерности, осознаваемые и признаваемые журналистом, и фор-
мируется целевая установка «наблюдение частного как проявления
общего»…

При определении следующей целевой установки «участие как
апелляция» журналист предпринимает попытки повлиять на ситуа-
цию. Политическое участие журналистики в управлении начинает
проявлять себя, прежде всего, в форме рекомендаций, обращенных
к структурам власти на самых различных уровнях принятия реше-
ний. При этом рекомендации, выраженные в журналистских произве-
дениях, могут носить как явный, так и латентный характер. В подоб-
ных ситуациях журналист становится лицом, инициирующим приня-
тие политического решения, лицом, участвующим в принятии
решений… В подобных случаях журналисты-политики становятся

20 Блохин И. Н. Социальные роли журналиста в освещении национальных
отношений // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 4, ч. 2. С. 43.
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непосредственными участниками политической жизни, а политики-
журналисты получают возможность использования поля массовой
информации для реализации своей политической деятельности.
При целевой установке «участие» журналист влияет на ситуацию,
достигает определенных целей, изменяет и формирует политичес-
кую жизнь. Он сам создает ситуации и становится источником инфор-
мации. Об эффективности такого воздействия можно судить по роли
публицистов и СМИ в социальных переменах. Успеха на этой стадии
достигают только те журналисты, которые обладают возможностью
реального воздействия на аудиторию, то есть те, кто не ограничен
в достижении коммуникативного эффекта (тележурналисты, авторы
популярных периодических изданий), и те, кому доверяет полити-
чески «своя» аудитория (журналисты – «лидеры мнений», рефе-
рентная группа).

Вопросы
1. Автором статьи обозначены четыре социальные роли (уста-

новки) журналиста при освещении межнациональных отношений.
Назовите плюсы и минусы каждой из этих ролей, заполнив таблицу.

Установка журналиста Плюсы установки Минусы установки

Характеристика установок журналиста
при освещении межнациональных отношений

21 Мукомель В. Ксенофобия как основа солидарности // Вестн. обществ. мне-
ния. 2013. № 3–4. С. 63–64.

2. Выполнение каких функций делает журналиста актором по-
литического процесса?

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи В. Мукомеля21 и от-
ветьте на вопросы после текста.

Ксенофобия в России имеет несколько измерений, из которых
важнейшими являются этническое (этнофобии), миграционное
(мигрантофобии), религиозное и конфессиональное (исламофобия
в первую очередь) и гражданское (наличие/отсутствие российского
гражданства). Преувеличенное значение этничности пронизывает
многие аспекты общественных дискуссий по проблемам социально-
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экономической и политической жизни, а обсуждение социальных
проблем, зачастую без всяких на то оснований, переводится в этни-
ческую плоскость. На смену марксистскому экономическому детер-
минизму пришел этнический детерминизм. Этнофобии сегодня на-
правлены в первую очередь на представителей «видимых мень-
шинств», визуально отличающихся от этнического большинства.
Важную роль в формировании образа «чужого» играет его «при-
шлость»: даже принадлежность к этническому большинству не явля-
ется барьером для мигрантофобий. (Что проявилось в 1990-х гг.,
когда вынужденные переселенцы – в подавляющем большинстве
русские – столкнулись с неприятием местного населения). «При-
шлость» не менее важна, чем этничность: традиционные для дан-
ной конкретной местности меньшинства рассматриваются этничес-
ким большинством как «свои».

Отметим два обстоятельства. Во-первых, «пришлость» и граж-
данство являются подвижными характеристиками, зависящими со-
ответственно от срока пребывания (и сопутствующего «укоренения»
мигрантов в сознании принимающего населения) и одномоментно-
го приобретения гражданства иностранцами. В отличие от них при-
надлежность к этнической группе, вероисповедание воспринима-
ются как принимающим населением, так и самими объектами ксено-
фобии как нечто неизменное («навязанная идентичность»). Во-вторых,
гражданство мигрантов значимо в повседневных контактах мигран-
тов с принимающим населением и властями, но никак не для обы-
денного сознания. Из наличия вышеперечисленных векторов ксе-
нофобии следует, что наиболее уязвимой группой будут являться
представители мигрантских этнических меньшинств, не имеющие
российского гражданства и исповедующие религию, не доминирую-
щую в данной местности.

Вопросы
1. Против кого направлена ксенофобия сегодня?
2. Каковы глубинные, возможно, латентные факторы, обуслов-

ливающие рост ксенофобных настроений и агрессии к «чужим»?

Задание 4. Прочитайте фрагмент статьи А. Гаевой22 и ответь-
те на вопросы после текста.

Современный этап общественного развития характеризуется
актуализацией двух разнонаправленных процессов: с одной сторо-

22 Гаева А. Толерантность – императив политики мультикультурализма //
Обозреватель. 2014. № 5. С. 75–76.
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ны, это тенденция к интеграции и взаимопроникновению культур,
а с другой – стремление этнокультурных групп к локализации и рост
этнического самосознания как реакция на универсализацию системы
ценностей. В данных условиях наиболее адекватным императивом
и гарантом мирного сосуществования общественных элементов с раз-
личными системами ценностей и мировоззрением становится толе-
рантное сознание. С этой точки зрения необходимо проанализиро-
вать понятие «толерантность» и ее значение как некой универсалии,
на основе которой постулируется взаимодействие этнокультурных
групп, меньшинств и отдельных индивидов в рамках политики муль-
тикультурализма.

Построение межкультурных и межэтнических взаимоотноше-
ний требует определенного универсального императива, поскольку
характерной тенденцией современного мира является усложнение
культурного и этноконфессионального многообразия, что приводит
к смешению мировоззренческих систем и более тесному диалогу
представителей различных культурных традиций и соответственно
порождает рост ксенофобии и нетерпимости. В политике мульти-
культурализма таким императивом становится принцип толерантнос-
ти, или терпимости, который служит своего рода ценностной обще-
гражданской «надстройкой» над этническими, культурными и конфес-
сиональными различиями, позволяющей согласовывать интересы
разнообразных социально-политических и этнокультурных сил.

Вопросы
1. Какие процессы, с точки зрения автора статьи, характеризуют

современный этап общественного развития?
2. Автор считает, что в политике мультикультурализма импе-

ративом становится принцип толерантности, или терпимости. Ка-
кие смыслы имеет понятие «толерантность»?
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ÐÀÇÄÅË  2
ßÇÛÊ ÂÐÀÆÄÛ Â ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ

Тема 2.1
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКА ВРАЖДЫ

Теоретическая часть

Риторика ненависти, язык вражды (англ. hate speech) – это
общее выражение, описывающее яркую эмоциональную окрашен-
ность инструментов текста и речи, негативно направленных
на партнеров по коммуникации или объект говорения (речи,
письма, обращения). Данное явление отражает ксенофобию, нетер-
пимость к различным социальным группам. Одним из таких объек-
тов становятся представители этнических меньшинств, в част-
ности иноэтничные, трансграничные мигранты.

В языке принимающего сообщества появляются разнообраз-
ные эмоциональные негативно окрашенные выражения, описываю-
щие и означающие представителей различных меньшинств, в том
числе этнических и религиозных. Чаще всего в этих выражениях
отражаются какие-то визуально фиксируемые, очевидные особен-
ности, такие как цвет кожи, разрез глаз и пр. («черные», «узко-
глазые» и т. п.). Иногда могут использоваться слова и фразы, ха-
рактеризующие уровень владения языком иноэтничными мигран-
тами, акцент и пр.

Понимание сущности языка вражды важно по нескольким при-
чинам. Во-первых, потому, что язык ненависти – это индикатор на-
личия проблем, напряжения в отношениях между представителя-
ми различных социальных групп, субкультур. Во-вторых, потому, что
появление такого языка само по себе – свидетельство готовности при-
менить к «чужим» не только словесное воздействие, но и физическое.
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Язык вражды может использоваться в повседневной жизни,
например для обращения к иноэтничным людям (вроде ксенофоб-
ского и расистского «чурка» или «азер»)1. Чаще его можно встретить
в социальных сетях при обсуждении самых разных вопросов –
от обучения детей до определения квот для привлечения рабочей
силы на региональный рынок труда или открытия нового автобус-
ного маршрута, связывающего города из разных стран. Языком
вражды также пользуются политические деятели на митингах
и на страницах своих газет для мобилизации своих сторонников.

Элементы языка вражды используются средствами массовой
информации, в том числе в целях пропаганды. Появление элемен-
тов языка вражды в СМИ может служить основанием для адми-
нистративного, гражданского или даже уголовного преследования
как авторов, так и представителей редакций СМИ. Дело в том, что
язык вражды может спровоцировать массовые выступления напо-
добие тех, которые начались после публикаций на религиозную
тематику во Франции в 2015 г. Тогда журнал «Charlie Hebdo» опубли-
ковал в своем «Twitter» карикатуры на одного из лидеров ИГИЛ (за-
прещена в России), и спустя несколько часов произошло вооружен-
ное нападение на редакцию, в ходе которого было убито несколько
человек. Это событие вызвало массовые общественные протесты
не только во Франции, но и по всему миру. В результате редакция
журнала вынуждена была отказаться от карикатур подобного рода.

Комитет министров Совета Европы определяет язык вражды как
«все формы самовыражения, которые включают распространение,
провоцирование, стимулирование или оправдание расовой ненавис-
ти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на ос-
нове нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного на-
ционализма или этноцентризма, дискриминации или враждебности
в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями»2.

1 См.: Вандышев М. Н. Практики ксенофобии по отношению к мигрантам //
Идентичность и миграция в меняющемся мире: методология, опыт эмпирического
исследования : Материалы междунар. междисциплинар. конф., г. Екатеринбург,
10–11 апр. 2015 г. Екатеринбург, 2015. С. 56–67.

2 Цит. по: Федотов М. А. Правовые основы журналистики. М., 2002. С. 288.
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Согласно Дополнительному протоколу к Конвенции Совета Ев-
ропы о преступлениях в сфере компьютерной информации «“ра-
систские и ксенофобские материалы” означают любые письмен-
ные материалы, любое изображение или любое другое представле-
ние идей или теорий, которые пропагандируют, способствуют или
подстрекают к ненависти, дискриминации или насилию против
любой личности или группы лиц, если в качестве предлога к это-
му используются факторы, основанные на расе, цвете кожи, нацио-
нальном или этническом происхождении, а также религии»3.

Как пишет Мария Китайчик, для российского общества эта
тема имеет особое значение в силу его традиционной многонацио-
нальности и многоконфессиональности4. Согласно переписи насе-
ления 2010 г. на территории России постоянно проживают предста-
вители более 180 этнических групп, представители всех традици-
онных религий, к числу которых относятся христианство, ислам,
буддизм и иудаизм. С начала 2000-х гг. по настоящее время наблю-
дается стабильный интерес к въезду в нашу страну со стороны
граждан бывшего Советского Союза. И если в первые годы после
распада СССР в Россию переезжало в основном русскоязычное на-
селение, то после этой волны стали активно въезжать коренные жи-
тели стран Средней и Центральной Азии, Кавказа и других стран.
Россия и сегодня остается привлекательной для въезда страной.

Демографические изменения находят свое отражение в повсе-
дневном языке общения людей, в нем фиксируются различные чув-
ства и эмоции, вызванные приездом людей из других мест. Центра-
ми развития новой риторики становятся преимущественно крупные

3 Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности в отношении
уголовной ответственности за деяния расистского и ксенофобного характера, осу-
ществляемые при помощи компьютерных систем : CETS № 189 : вступил в силу
1 марта 2006 г., ст. 2 // Официальный сайт Совета Европы, разд. «Бюро Догово-
ров» : [сайт]. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/0900001680081611 (дата обращения: 30.01.2020).

4 См.: Китайчик М. Правовые механизмы противодействия языку вражды
в СМИ // Информационно-аналитический центр «Сова» : [портал]. URL: http://
www.sova-center.ru/hate-speech/publications/other-organizations/2004/12/d3160/#1
(дата обращения: 15.02.2019).
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города, мегаполисы, в которых напряженность, вызванная приез-
дом нового населения, выше. Известны случаи не просто прого-
варивания эмоций ненависти и вражды, но и насильственных дей-
ствий, направленных против иноэтничных или инорелигиозных
людей (в том числе мигрантов).

Вопросы для самостоятельной работы

1. Что такое язык вражды?
2. В чем отличия языка вражды от экспрессивной лексики?
3. Как соотносится язык вражды и стигматизация по этничес-

кому, расовому или религиозному признаку?

Практическая часть

Задание 1. В одной из школ большого города N среди родителей
была проведена групповая дискуссия на тему совместного обучения
«местных» детей и детей мигрантов. Статистический анализ стено-
граммы дискуссии позволил составить облако тегов, т. е. перечень
наиболее часто встречающихся лексических единиц, которые пред-
ставляют собой квинтэссенцию состоявшейся дискуссии. Словам
в зависимости от частоты их употребления был присвоен определен-
ный вес, визуализированный с помощью размера шрифта: чем больше
размер шрифта, тем чаще указанное слово встречается в дискус-
сии. Внимательно изучите таблицу с тегами и ответьте на вопросы.

Перечень тегов, выделенных
на основе статистического анализа слов в групповой дискуссии
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Вопросы
1. Какие выводы о характере дискуссии и эмоциональной окра-

шенности применяемых выражений можно сделать на основе табли-
цы тегов? Какие слова чаще других употребляли родители при об-
суждении обучения детей мигрантов в школе?

2. Выделите на основе перечня тегов главные тематические на-
правления дискуссии.

3. Как можно охарактеризовать общую тональность высказы-
ваний в дискуссии?

Задание 2. Используя критический дискурс-анализ5, проанали-
зируйте элементы любого текста об иноэтничных мигрантах и за-
полните таблицу.

Смыслообразующее утверждение

Статус иноэтничных мигрантов

Предикативные элементы

Характеристика элементов текста об иноэтничных мигрантах

Элемент текста№
п/п

Эмоциональная окрашенность
элемента текста

1

2

3

5 См., например: Fairclough N. Language and power. Edinburgh : Longman Group UK.
259 p.

Смыслообразующее утверждение – это фраза, содержащая в се-
бе основной смысл текста, то, ради чего он был создан.

Статус (положение) иноэтничных мигрантов – то, каким обра-
зом определяется место мигрантов в пространстве текста, как ино-
этничные или инорелигиозные люди соотносятся с представителя-
ми доминирующих групп.

Предикативные элементы – элементы текста, которые описы-
вают различные свойства смыслообразующих элементов, характе-
ризующих связи с элементами социального, политического, куль-
турного, экономического и других контекстов; это применяемая
метафорика, тональность речи и т. п.
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Задание 3. Ознакомьтесь с основными ошибками журналис-
тов, выделенными в статье Г. В. Кожевниковой «Прикладная конф-
ликтология для журналистов»6, которые могут быть интерпретиро-
ваны как элементы языка ненависти.

Познакомьтесь с текстом к заданию 4 в теме 2.2. Найдите в нем
ошибки, названные в Г. В. Кожевниковой.

Типология ошибок журналиста:
1. Журналистская небрежность (использование ненужных дета-

лей в описании социальной группы, которые могут быть использова-
ны в негативном ключе).

2. Некорректный заголовок (броские выражения, привлекающие
внимание читателей).

3. Статистические «соблазны» (использование статистических по-
казателей для придания большего веса излагаемой позиции).

4. Смешение социальной проблематики и этнической риторики
(обсуждаемая в материале тема никак не связана с этнической проб-
лематикой, однако помещена в ее рамки).

5. Отрицание гражданства по этническому принципу (журналист
не понимает разницы между этническим происхождением и граждан-
ством, видом на жительство и т. п.).

Обратите внимание: различные элементы языка ненависти ис-
пользуются часто из-за того, что их эмоциональные оценки ожив-
ляют сообщения и привлекают внимание. В качестве объектов (адре-
сатов) таких высказываний могут быть не только иноэтничные или
инорелигиозные люди, но и представители других меньшинств,
в том числе «невидимых меньшинств», лишенных возможности
публично формулировать свою позицию, мнение или оценку.

Задание 4. В Европейском университете в Санкт-Петербурге
было проведено исследование «Язык вражды в русскоязычном Ин-
тернете»7. Ознакомьтесь с двумя типами языка вражды, которые
были выделены в результате этой работы.

6 См.: Кожевникова Г. В. Язык вражды: типология ошибок журналиста //
Прикладная конфликтология для журналистов. М., 2006. С. 95–105.

7 См.: Язык вражды в русскоязычном Интернете : Материалы. Исследования
по опознанию текстов ненависти / Европейский ун-т в Санкт-Петербурге ; сост.
Д. В. Дубровский [и др.]. СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2003. 72 с.
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Найдите в сообщениях СМИ тексты, в которых используется
язык вражды. Выделите в этих сообщениях «МЫ-группу» и «ОНИ-
группу».

Типы языка вражды
Тексты с относительно мягким языком вражды. Содержат при-

знаки деления на «МЫ-группу» и «ОНИ-группу». Эти группы противо-
поставляются по ряду признаков, которые считаются постоянными
и присущими всей группе в целом. Например, «все они такие». Харак-
теристики «ОНИ-группы» будут носить негативный оттенок и, наобо-
рот, в случае с «МЫ-группой».

Тексты с относительно жестким языком вражды. Вместе с деле-
нием на «МЫ» и «ОНИ» содержат побудительные конструкции, ко-
торые призывают к негативным действиям в отношении «ОНИ-груп-
пы». Например, это могут быть призывы к совершению каких-либо
действий (в том числе насильственного характера) по отношению
к представителям «ОНИ-группы».

Как видим, ключевым критерием выделения двух типов языка
вражды является противопоставление «Мы» и «Они» («Свои» –
«Чужие»). Это противопоставление важно для конструирования
собственной идентичности, для понимания того, кто кем является,
к какой социальной общности принадлежит. Такие противопо-
ставления могут быть радикализированы и политизированы, что
в результате может провоцировать на резкие высказывания и даже
агрессию какую-либо социальную общность или ее представителей.

В связи с этим надо иметь в виду следующее. С одной стороны,
высказывания, основанные на противопостановлении «Мы» – «Они»,
могут иметь легкий ироничный характер или могут рассматри-
ваться как проявление чувства юмора. Но, с другой стороны, те,
кому такие высказывания адресованы, могут воспринимать их
иначе и трактовать как оскорбление и принижение человеческо-
го достоинства. При этом, если в сообщении содержится призыв
к какому-либо действию, то оно классифицируется как жесткий
язык вражды.



48

Список рекомендуемой литературы
О с н о в н а я
Вандышев М. Н. Практики ксенофобии по отношению к мигрантам //

Идентичность и миграция в меняющемся мире: методология, опыт эмпи-
рического исследования : Материалы Международной междисциплинар-
ной конференции, г. Екатеринбург, 10–11 апреля 2015 г. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 56–67. – ISBN 978-5-91416-009-05.

Сычев А. А. Проблема классификации языка вражды в отношении
мигрантов (на примере Республики Мордовия) / А. А. Сычев, Н. В. Жадунова,
Е. А. Коваль // Регионология. – 2018. – Т. 26. – № 4. – С. 798–815. – ISBN 2587-8549.

Д о п о л н и т е л ь н а я
Евстафьева А. В. Адресант и адресат «языка вражды» в текстах средств

массовой информации / А. В. Евстафьева // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. –
2008. – № 1. – С. 125–134.

Егорова В. Ф. Маркеры вражды в номинациях этнической принад-
лежности во французском языке / В. Ф. Егорова // Система ценностей со-
временного общества. – 2013. – № 32. – С. 44–47.

Фадеичева М. А. Экзистенциальные основания языка вражды / М. А. Фа-
деичева // Дискурс-Пи. – 2015. – № 1.  – С. 20–24.

Шулумба Б. В. СМИ и этничность: от языка вражды к языку толерантности /
Б. В. Шулумба // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 5. – С. 56–63.

Язык вражды в русскоязычном Интернете : Материалы. Исследова-
ния по опознанию текстов ненависти / Европейский ун-т в Санкт-Петер-
бурге ; сост. Д. В. Дубровский [и др.]. – С.-Петербург : Изд-во ЕУСПб,
2003. – 72 с. – ISBN 5-94380-027-1.

Тема 2.2
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА ВРАЖДЫ

Теоретическая часть
В Российской Федерации действуют механизмы правового ре-

гулирования использования языка вражды, разработанные на осно-
ве документов международных организаций и принятые органами
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власти страны. Однако законодательство Российской Федерации
не в полной мере соответствует требованиям о регулировании и за-
прете языка ненависти, принятым Европейской комиссией против
расизма и нетерпимости. В 2017 г. эта комиссия констатировала
невыполнение Российской Федерацией требования об уточнении
понятия «экстремизм», из-за чего возможно его расширенное толко-
вание в законодательстве и правоприменении8.

В результате применение языка вражды может трактоваться
правоохранительными органами как экстремизм и подпадать под со-
ответствующую статью Уголовного кодекса. Это подтверждают ре-
гулярно появляющиеся в СМИ сообщения о возбуждении в разных
регионах страны уголовных дел по статьям, связанным с ксенофоб-
скими и расистскими высказываниями. Так, например, по сообще-
нию информационно-аналитического центра «Сова» (внесен Мин-
юстом в реестр «иностранных агентов»), «в феврале 2018 г. в Росто-
ве-на-Дону возбуждено уголовное дело против 26-летнего жителя
города по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). По вер-
сии следствия, в 2017 г. подозреваемый размещал в свободном
доступе на своей странице в одной из социальных сетей материа-
лы, которые согласно экспертному исследованию побуждают к со-
вершению насильственных действий в отношении уроженцев/вы-
ходцев из республик Кавказа и Средней Азии»9.

Ключевым правовым вопросом использования языка вражды
является вопрос о соотношении права на свободу высказывания,
с одной стороны, и запрета на экстремистские высказывания – с дру-
гой. В юридической плоскости существуют два подхода к правово-
му регулированию в отношении языка вражды: один подход опи-
рается на нормы права, другой – на существующие прецеденты.

8 См.: Комиссия Совета Европы отметила невыполнение Россией рекоменда-
ций о пересмотре определения экстремизма // Информационно-аналитический
центр «Сова» : [портал]. URL: http://www.sova-center.ru/misuse/discussions/2016/
06/d34723/ (дата обращения: 01.02.2019).

9 В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело за ксенофобные публика-
ции в соцсети // Информационно-аналитический центр «Сова» : [портал]. URL:
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/02/d38775
(дата обращения: 12.03.2019).
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Дискуссии о правовом регулировании применения языка нена-
висти тесно связаны с базовыми ценностями современного общества
и с соблюдением прав человека. Сторонники жесткого регулирова-
ния исходят из того, что данный языковой инструмент допускает
оскорбление достоинства людей по этническому, расовому, религи-
озному или любому другому признаку и тем самым способен прово-
цировать кровавые столкновения, эскалацию конфликтов. В то же вре-
мя жесткое регулирование использования такой риторики, включая
ее запрет, может вступать в конфликт с правом на высказывание сво-
ей позиции, со свободой совести и фундаментальной свободой слова.

Существующие механизмы правового регулирования приме-
нения языка вражды не способны в полной мере обеспечить пре-
кращение трансляции такого языка в публичное и общественное
пространство. Более подробно нормативная база, регулирующая эту
сторону работы журналистов, рассмотрена, например, в работе «Язык
вражды в СМИ»10.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Чем различаются подходы к регулированию применения
языка вражды в международном и российском законодательстве?

2. Какие риски для общества продуцирует применение языка
вражды?

3. Какие опасности (угрозы) для деятельности журналиста соз-
дает использование языка вражды?

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте текст, опубликованный на сайте поли-
тической организации «Другая Россия»11, и ответьте на вопросы
после текста (текст приведен без правки).

10 См.: Язык вражды в СМИ : Правовые и этические стандарты / под ред.
Г. Ю. Араповой. Воронеж, 2011. 128 с.

11 Харьков – домой, Украину – долой // Другая Россия : [портал]. URL: http://
drugros.ru/news/4515.html (дата обращения: 10.03.2019).
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Харьков – домой, Украину – долой
22 ноября Нацболы атаковали Украинский культурный центр

в Москве. Была сожжена жовто-блакитная тряпка над входом, две-
ри заблокировали и опечатали, на стене появилась надпись «Харь-
ков – русский город!». Не выдержав напора, разбилось одно из окон
центра. В таком виде Украинский культурный центр выглядит куда
приятнее для русского глаза. От атаковавших на месте преступления
остались только листовки: «ХАРЬКОВ – ДОМОЙ! УКРАИНУ – ДОЛОЙ!
Пока украинский официоз и бандеровские активисты празднуют
очередную годовщину “революции гнидности”, на остальной террито-
рии страны никакого праздника нет и в помине. Получающие от ре-
жима Порошенко лишь заоблачные счета и похоронки из “зоны АТО”,
обычные граждане Украины вынашивают в голове все больше недоб-
рых вопросов к новой власти. Что же говорить о миллионах русских
людей, жителей русских городов, лишь в силу бюрократического
наплевательства ставших гражданами “незалежной” при распаде
СССР? Крым вернулся в состав России. Донбасс с оружием в руках
отстоял свое право выйти из-под власти киевской хунты. Но всего-то
в 26 километрах от сегодняшней русской границы остался в руках
бандеровцев полуторамиллионный русский город Харьков. Кара-
тельные батальоны жестокими методами удержали Харьков в соста-
ве Украины во время Русской Весны и продолжают беспредельничать
там до сих пор. Но рано или поздно этот русский город и его русские
жители должны вернуться домой – в Россию. ХАРЬКОВ – РУССКИЙ
ГОРОД! Национал-большевики».

Украинская сторона отреагировала незамедлительно. Киев по-
требовал расследовать обстоятельства сожжения их флага и нака-
зать виновных. В МИД РФ поступила нота протеста. И наш бл..ский
МИД, воистину логово предателей, занял сторону хохлов. Пресс-сек-
ретарь МИД РФ Мария Захарова осудила активистов партии «Другая
Россия» и потребовала полицию разобраться в случившемся. С ана-
логичными заявлениями выступили депутаты ГосДумы от КПРФ Лео-
нид Калашников и Валерий Рашкин. Полиция взяла под козырек и уже
доложила, что личности неизвестных в масках, атаковавших Украин-
ский культурный центр, установлены, и решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. С такими друзьями и врагов не надо.

Вопросы
1. Найдите примеры использования языка вражды в приведен-

ном тексте.
2. Какие типы языка вражды встречаются в данном тексте?

Используйте для ответа классификации, приведенные в статье
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Г. В. Кожевниковой и в материалах исследования Европейского
университета (см. ссылки 6 и 7 в разд. 2).

3. Относительно каких объектов выражается вражда в тексте?

Задание 2. Прочитайте внимательно текст, опубликованный
на сайте NEWSRU.COM12, и ответьте на вопросы после текста.

В Киеве азербайджанец пытался отправить трех девушек
в секс-рабство в Турцию

6 февраля сотрудники полиции Украины задержали 24-летне-
го гражданина Азербайджана, подозреваемого в торговле людьми.
Злоумышленник намеревался переправить в Турцию трех молодых
украинок, предлагая им работу за рубежом. По версии следователей,
женщинам грозило сексуальное рабство. Установлено, что иностра-
нец знакомился с девушками привлекательной внешности, оказав-
шимися в трудном материальном и другом уязвимом положении.
Мужчина предлагал им заработок за границей, сообщает официаль-
ный сайт прокуратуры Киева. При этом азербайджанец убеждал жен-
щин, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных
клубах, а также в сфере консумации (общения с клиентами клуба),
получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.
Однако после оформления необходимых документов и переправки
в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство. За каж-
дую переправленную в Турцию девушку гражданин Азербайджана
получал денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 тысяч дол-
ларов. Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 149 («Торговля людь-
ми или другое незаконное соглашение относительно человека»)
УК Украины. Следователи устанавливают личности пострадавших
от его действий, а также сообщников подозреваемого. В расследо-
вании участвуют сотрудники управления по борьбе с преступления-
ми, связанными с торговлей людьми (УБПТЛ) Главного управления
Национальной полиции в Киеве.

Вопросы
1. Выделите в тексте выражения, свидетельствующие о наличии

языка вражды.
2. Каким образом можно исправить текст, чтобы избежать

такой риторики?

12 В Киеве азербайджанец пытался отправить трех девушек в секс-рабство
в Турцию // NEWSRU.COM : [cайт].  URL: http://www.newsru.com/crime/07feb2018/
azrsl3ukrgrltoturk.html (дата обращения: 10.03.2019).
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Задание 3. Прочитайте текст, опубликованный на сайте «Рус-
ская народная линия»13, и ответьте на вопросы после текста.

Основательница ассоциации помощи мигрантам
предрекла Германии крах

Основатель одной из ассоциаций помощи беженцам в Герма-
нии Ребекка Зоммер (Rebecca Sommer) предупредила о скором ис-
ходе немцев в Польшу из-за наводнивших страну мигрантов. Глава
Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte дала интервью польскому жур-
налу Do Rzeczy. Она рассказала, что мигранты-мусульмане угрожа-
ют привычному образу жизни немцев. «Граждане Германии готовы
переезжать в Польшу, потому что ситуация становится невыноси-
мой. Если Польша и Венгрия не отступят от своей позиции по проб-
леме мигрантов, то могут стать островом стабильности в Европе», –
поделилась мнением Зоммер. За время работы с беженцами акти-
вистка разочаровалась в возможности их интеграции в европейское
общество. «Я думала, что их средневековые взгляды со временем
изменятся. (...) Но то, что я наблюдала, будучи волонтером, вынудило
меня признать, что мусульманские беженцы росли с совершенно дру-
гими ценностями. Им промывали мозги с детства... они не собирают-
ся принимать наши взгляды. Более того, они смотрят на нас, неверных,
с презрением», – рассказала бывший волонтер. Она также вспом-
нила ситуацию, когда нарушающие предписание Корана мусульма-
не называли ее «тупой немецкой шлюхой». «При этом они ели мою
еду в моем же саду», – отметила Зоммер. В 2015 году в Европе раз-
разился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венг-
рия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и про-
тив квот на количество мигрантов. Германия, напротив, старалась
принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов,
совершенных вновь прибывшими мусульманами, волна антимигрант-
ских настроений захлестнула и Германию.

Вопросы
1. Определите объекты вражды и ненависти в тексте.
2. В чем состоит коммуникационный посыл автора текста?
3. Какие приемы эмоционального накачивания использует ав-

тор текста?

13 Основательница ассоциации помощи мигрантам предрекла Германии
крах // Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» : [сайт].
URL: http://ruskline.ru/politnews/2018/fevral/6/osnovatelnica_associacii_pomowi_
migrantam_predrekla_germanii_krah/ (дата обращения: 07.02.2018).
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4. Выделите в тексте выражения, свидетельствующие о наличии
языка вражды.

5. Каким образом можно исправить текст, чтобы избежать
такой риторики?

Задание 4. Прочитайте статью, опубликованную на сайте Meddaily14,
и ответьте на вопросы после текста.

Цыгане спровоцировали масштабную вспышку сифилиса
в Словакии

Словакия бьет тревогу – в стране развивается настоящая эпиде-
мия сифилиса. Как передает «Свободная пресса», особо тяжелая
ситуация складывается в городе Требишов и всем Требишовском
районе (численность более 100 000 человек). Согласно статистике,
здесь сифилис диагностируют в 16 раз чаще, чем в среднем по стране.
И количество зараженных постоянно растет (только за последнее
время сифилис диагностирован у 115 человек). Комментирует пред-
ставитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Словакии
Томаш Краль: «Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в городе
Требишов и одноименном районе. Чтобы пресечь распространение
заболевания, рекомендовано изолировать больных в нескольких
клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение».
Власти констатируют, что львиная доля инфицированных – цыгане,
которые проживают преимущественно на востоке страны. Напом-
ним: сифилис является хроническим системным заболеванием,
поражающим кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости,
нервную систему. В основном болезнь передается половым путем,
но случается передача через кровь (переливание от зараженного
человека, среди инъекционных наркоманов), с зубными щетками,
бритвами, посудой, полотенцами (актуально для развитой формы
заболевания).

Вопросы
1. Какие элементы языка вражды используются в приведен-

ной статье? Найдите их и опишите.
2. Какие эмоции вызывают выражения, используемые в отно-

шении цыган авторами текста?

14 Цыгане спровоцировали масштабную вспышку сифилиса в Словакии //
Meddaily : [сайт]. URL: http://www.meddaily.ru/article/07feb2018/slwakkii (дата об-
ращения: 08.02.2018).
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3. Возможно ли изменить статью, исключив из нее элементы
языка вражды, но сохранив при этом ее информационный и комму-
никационный посыл?

Задание 5. Прочтите внимательно текст, опубликованный на ин-
формационном портале «Екатеринбург-онлайн»15, и комментарии,
которые дали к нему читатели. Ответьте на вопросы.

Северный автовокзал запустил новый рейс
из Екатеринбурга в Киргизию

Маршрут проходит через две границы. Северный автовокзал
Екатеринбурга открывает новый международный рейс. С 28 февраля
автобусы начнут ездить в столицу Киргизии – Бишкек. «Автобус будет
отправляться каждую среду в 9:20, – уточнила Е1.RU начальник от-
дела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена
Федорова. – Дорога будет проходить через территорию Республики
Казахстан, поэтому за время пути пассажирам придется пересечь
две границы. Заграничный паспорт при этом не требуется. Время
в пути составит 49 часов 10 минут. За это время пассажиры проедут
почти 2,5 тысячи километров. Особенность маршрута в том, что
за время пути автобус нигде не будет делать остановки для высадки
и посадки пассажиров, – отметила Елена Федорова. – Предусмотре-
ны только технологические стоянки. Стоимость билета – 3 500 рублей,
провоз багажа – 350 рублей.

Комментарии на форуме по поводу новости

15 Северный автовокзал запустил новый рейс из Екатеринбурга в Киргизию //
Информационный портал «Екатеринбург-онлайн» : [портал]. URL: https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-53555781.html?from=bot-art (дата обращения: 05.02.2019).
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Вопросы
1. С помощью каких слов в комментариях к сообщению о но-

вом рейсе названы люди, использующие или планирующие исполь-
зовать автобус, а также жители Киргизии? Какие из этих слов явля-
ются оскорбительными или могут быть восприняты как оскорб-
ляющие достоинство человека?

2. Какие фразы в комментариях к тексту сообщения могут быть
определены как элементы языка вражды? К каким типам языка
вражды относятся эти фразы? Поясните свою позицию.

3. Есть ли в комментариях к тексту примеры мягкого и жест-
кого языка вражды? Поясните свою позицию.
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ÐÀÇÄÅË  3
ÌÈÃÐÀÍÒÛ ÊÀÊ ÎÑÎÁÀß

ÝÒÍÎÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÁÙÍÎÑÒÜ

Тема 3.1
МИГРАЦИЯ И МИГРАНТЫ

Теоретическая часть

По данным Международной организации по миграции (МОМ)
и Департамента по экономическим и социальным вопросам Орга-
низации Объединенных Наций (ООН ДЭВС), в 2013 г. общая числен-
ность международных мигрантов (лиц, проживающих в стране, от-
личной от страны рождения/гражданства) составляла 232 млн чело-
век. Кроме того, насчитывалось 740 млн внутренних мигрантов
(лиц, проживающих в другом регионе страны своего рождения/
гражданства, покинувших родной регион по различным причинам).
Таким образом, каждый седьмой житель планеты являлся мигрантом.

Общая численность международных мигрантов в период с 1980
по 2010 г. удвоилась со 103 млн до 214 млн человек. Средние темпы
роста их численности в период с 1990 по 2000 г. составили 1,2 % в год,
в период с 2000 по 2010 г. – 2,3 % в год, в период с 2010 по 2013 г. –
1,6 %. По прогнозам МОМ и ООН ДЭВС, к 2050 г. численность
международных мигрантов увеличится до 405 млн человек.

Причины растущей глобальной мобильности населения:
– демографические диспропорции, связанные со старением

населения стран Севера и избытком трудоспособного населения
в странах Юга;

– рост потребности экономик и рынков труда в рабочей силе;
– социальное и экономическое неравенство и связанное с этим

стремление людей к лучшей жизни;
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– повышение транспортной доступности разных регионов ми-
ра и глобальная цифровая революция, давшая свободный доступ
к информации;

– природные и антропогенные катастрофы.
Можно выделить следующие глобальные последствия

миграции:
– экономические: объемы денежных переводов со стороны миг-

рантов составили в 2015 г. около $ 600 млрд, более 70 % этой сум-
мы ушло в развивающиеся страны;

– социально-демографические: компенсация естественной
убыли и старения населения, развитие человеческого капитала;

– культурные: усиление межкультурного взаимодействия, серь-
езное влияние на этноконфессиональную ситуацию в странах пре-
бывания мигрантов и рост межэтнической напряженности1.

Таким образом, миграция как международное явление носит
весьма противоречивый характер, оказывая, с одной стороны, безус-
ловно, положительное влияние на экономику и развитых, и разви-
вающихся стран, а с другой стороны, создавая серьезные культур-
ные риски, обусловленные сменой этнического состава населения
и ростом культурных противоречий между мигрантами и корен-
ным населением. В этой ситуации ряд стран, активно использую-
щих иностранную рабочую силу, способны демонстрировать устой-
чивость своей миграционной политики, а некоторые страны вы-
нуждены ее пересматривать, сталкиваясь с новыми глобальными
вызовами. Эти процессы вызывают бурные дискуссии в средствах
массовой информации, что способствует формированию в странах
приема мигрантов определенного образа мигрантов и обществен-
ных стереотипов, о чем подробнее и поговорим ниже.

Ученые, занимающиеся изучением миграции населения, выде-
ляют в современном мире несколько миграционных систем, т. е.
групп стран, между которыми существуют относительно масштаб-
ные и устойчивые миграционные связи, в каждой из которых реали-

1 См.: World Migration Report 2013 // International Organization of Migration :
[портал]. URL: http://www.iom.int/wmr2013 (дата обращения: 15.02.2019).
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зуются собственные миграционные стратегии и различные прин-
ципы миграционной политики.

Назовем основные миграционные системы и охарактери-
зуем их.

1. Ближневосточная миграционная система (монархии Пер-
сидского залива). Для стран, входящих в эту систему, характерна
охранительная стратегия, предусматривающая жесткий подход
к привлечению трудовых мигрантов. Мигранты контрактируются
на определенный срок, они ночуют на изолированных базах, их ор-
ганизованно вывозят на выделенные для них рабочие объекты.
В случае нарушения правил пребывания мигранты депортируются,
а въезд для них закрывается; получение гражданства не предусмат-
ривается. Для высококвалифицированных специалистов и инвесто-
ров существуют более благоприятные условия, но получение граж-
данства затруднительно. Привлечение студентов в исламские учеб-
ные заведения рассматривается как способ расширения своего
идеологического присутствия в местах исхода студентов.

2. Азиатско-Тихоокеанская миграционная система (Япония,
Южная Корея). В целом, несмотря на значительный рост иност-
ранной рабочей силы, прибывающей в Японию и Южную Корею,
ее относительное количество в этих странах остается небольшим.
Среди экономически развитых государств мира Япония и Южная
Корея входят в группу стран с относительно закрытой иммиграци-
онной системой по допуску на рынок труда неквалифицированной
рабочей силы. В соответствии с действующим иммиграционным
законодательством преференции отдаются высококвалифициро-
ванным специалистам, иностранным студентам, стажерам. В то же
время в Южной Корее существует практика привлечения иност-
ранных рабочих корейского происхождения, например из Узбеки-
стана, для работы на разных производствах, однако процедура нату-
рализации достаточно сложна. В Японию основной поток трудовых
мигрантов направляется из азиатских стран, прежде всего из Китая,
Индонезии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

3. Европейская миграционная система (Франция, Великобри-
тания, Германия). Она начала формироваться в условиях распада
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колониальной системы и была обусловлена необходимостью для реа-
лизации плана Маршалла привлечения дешевой рабочей силы
из бывших колоний Франции и Великобритании, а также турок
в Германию ввиду давних связей двух этих стран. Изначально была
допущена организация этнических анклавов, что стало фатальной
ошибкой европейских стран. Растущее количество инокультурных
мигрантов породило проблему их интеграции, попытка формиро-
вания политики мультикультурализма провалилась, а миграцион-
ный кризис 2015 г. еще более усугубил ситуацию. Для миграцион-
ной политики стран ЕС характерно вкладывание значительных
средств в меры финансовой поддержки мигрантов на период их
адаптации, создание развитой сети интеграционных курсов с учас-
тием неправительственных организаций, политика, направленная
на воссоединение семей. В настоящее время борются две противо-
положные тенденции: соблюдение прав мигрантов с точки зрения
законодательства ЕС и рост антимигрантских настроений в обще-
стве, на которые политикам все труднее не обращать внимание.
Ввиду этого миграционная стратегия ЕС стала трансформировать-
ся, однако процесс этот только начался, и сложно прогнозировать,
чем он завершится.

4. Североамериканская миграционная система (США и Кана-
да). Это крупнейшая в мире система. США и Канада проводят
многоуровневую миграционную политику, стараясь привлечь ква-
лифицированных специалистов, прилагают значительные усилия
для адаптации и интеграции легальных категорий мигрантов пу-
тем организации языковых и адаптационных курсов с участием об-
щественных организаций и учебных заведений. Политика в отно-
шении нелегальных мигрантов отличается противоречивостью
подходов. Особенно это характерно для США, где значительное
количество нелегальных мигрантов вызывает обеспокоенность на-
селения. Попытки миграционной амнистии при Б. Обаме встрети-
ли острое неприятие в обществе, что способствовало популяриза-
ции Д. Трампа с его жесткой антимигрантской риторикой.
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Вопросы для самостоятельной работы

1. Каковы основные причины увеличения в современном мире
количества международных мигрантов?

2. Какие мировые миграционные системы выделают специа-
листы?

3. Дайте характеристику ближневосточной миграционной системы.

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте информационный материал о дорожно-
транспортном происшествии с участием иностранного граждани-
на2. Какой образ иностранца складывается у читателя после про-
чтения данного материала?

Кавказца-лихача, погубившего спьяну екатеринбуржца
на Дерябиной – Шаумяна, осудили на шесть лет

Свердловский областной суд вынес окончательный приговор
гражданину Грузии, который в прошлом году, управляя машиной
в нетрезвом виде, стал виновником ДТП, в результате которого по-
гиб человек. Свердловский областной суд оставил без изменения
приговор Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга в отношении граж-
данина Грузии Мамеда Мамедова, который стал виновником гибели
уральского автомобилиста.

Как ранее сообщал «Новый регион», инцидент с летальным
исходом произошел поздно ночью 9 апреля. Водитель автомобиля
ВАЗ-2114 двигался в сторону улицы Бардина и совершал левый пово-
рот на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в правую пас-
сажирскую сторону машины на огромной скорости влетел ВАЗ-2107.
Удар был такой силы, что обе машины разлетелись в разные стороны.
«Семерка» осталась лежать на перекрестке на крыше, а ВАЗ-2114
несколько раз перевернулся. Очевидцы происшествия кинулись на по-
мощь и начали вытаскивать людей из дымящихся машин, оказав-
шиеся неподалеку врачи «скорой помощи» попытались помочь во-
дителю «четырнадцатой», однако через 10 минут после аварии он
скончался на месте. Сидевшие в «семерке» двое мужчин-кавказцев

2 Кавказца-лихача, погубившего спьяну екатеринбуржца на Дерябиной –
Шаумяна, осудили на шесть лет // РИА «Новый день» : [портал]. URL: https://
newdaynews.ru/ekb/425415.html (дата обращения: 15.02.2019).
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отделались ранами и ссадинами и попытались скрыться с места ДТП,
но были пойманы очевидцами инцидента. По прибытии полиции
оба они вели себя крайне нагло, улыбаясь и представляясь работ-
никами следственного комитета, заявляя, что «все решат». «За та-
кую наглость толпа людей была готова порвать их на части, однако
работники полиции предотвратили суд Линча», – отмечали очевид-
цы. Позднее выяснилось, что двое из «семерки» находились в со-
стоянии опьянения, это подтвердила медицинская экспертиза, пока-
завшая, что в крови водителя было почти 3 промилле алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлек-
шее смерть»). В ноябре прошлого года Верх-Исетский районный
суд города Екатеринбурга приговорил Мамедова к 6 годам колонии
общего режима, однако подсудимый и его защитник обжаловали
судебный акт в вышестоящей инстанции. Но сегодня судебная кол-
легия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмот-
рев материалы дела и выслушав доводы сторон, оставила изначаль-
ный приговор без изменений.

Задание 2. Прочитайте приведенный ниже фрагмент инфор-
мационного сообщения3. Какую мысль, месседж транслирует дан-
ный фрагмент?

В Иркутске задержаны выходцы с Северного Кавказа

По информации пресс-службы ГУВД Иркутской области, более
сотни кавказцев задержаны сотрудниками МВД в Иркутске в ходе
облавы на кафе и салоны игровых автоматов города. В четверг
при силовой поддержке бойцов ОМОН были проверены «часто по-
сещаемые места Ленинского района Иркутска на предмет выявле-
ния выходцев Северо-Кавказского региона, незаконно находящих-
ся на территории России». В результате рейда большая часть кафе
закрыта, так как выявлено множество административных право-
нарушений. По словам представителей пресс-службы, одной из при-
чин задержания кавказцев было незаконное ношение оружия. За-
держанные будут оштрафованы, те, кто не сможет подтвердить свою
личность, – депортированы…

3 В Иркутске задержаны выходцы с Северного Кавказа // Информационное
агентство «Лента.ру» : [портал]. URL: https://lenta.ru/news/2006/10/13/irkutsk (дата
обращения: 15.02.2019).
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Задание 3. Прочтите приведенный ниже фрагмент статьи4.
Выскажите свои соображения по поводу прочитанного. Какую
угрозу несут тексты подобного характера?

Они предпочитают жить в России

Россия вступает в новую, доселе неведомую и, без сомнений,
опасную эпоху национальной анклавизации ее пришлого и исконного
населения. Несостоявшаяся общность «советский народ» по объек-
тивным и субъективным причинам не смогла переродиться в «до-
рогих россиян». А последний официозно-пропагандистский «этнос»
и вовсе деградировал в дисперсную массу национальных анклавов,
нарождающихся под напором стихийной миграции разноязычных
племен. Бывшие братья из «семьи советских народов» и уж тем паче
выходцы из Индокитая, наводнившие отечественные долы и веси,
вовсе не горят желанием слиться в единый этносоциальный сплав,
предпочитая обособляться в «чайна-тауны», «азер-тауны» и прочие
нацобразования. Но если вымирающие коренные народы России
до сих пор не смогли выработать общенациональную идею, то куда
пойдет страна, стремительно заполняющаяся носителями чуждых
ей идеологий?

Если приглядеться сквозь окуляры объективности, размытая
культурно-неопределенная среда наших мегаполисов порождает
у мигрантов мотивированное и вполне осознанное стремление
объединяться в компактные группы не только из соображений лич-
ной физической безопасности, но и по мотивам культурно-этничес-
кого характера. Бытовая логика анклавизации подсказывает давно
обосновавшимся в России азербайджанцам, что они – больше азер-
байджанцы, чем живущие на исторической родине. Потомки Хаяма
и Низами вынесли оттуда свои традиции лет десять или двадцать на-
зад и сохранили их как святое. Но сам Азербайджан уже изменился.
«Почему я не хотел бы сейчас жить в Азербайджане? – переспраши-
вает знакомый автору негоциант Тофик Ганиев. – Потому что я этих
людей могу не понять. Я не принимаю их изменившиеся нравствен-
ные ценности и порядки. Поэтому мне тяжело. Но приезжающие
в Россию земляки все равно покупают квартиры там, где живем
мы, азербайджанцы. Они хотят, чтобы их дети общались в основ-
ном со “своими”. Может, и в нашей среде есть воры и наркоманы. Но
от них легче избавиться в своем круге, чем в окружении людей раз-
ных наций».

Этой житейской логике анклавизации упорно придерживаются
практически все разрастающиеся метастазами нацдиаспоры. […].

4 Михайлов В. Они предпочитают жить в России // Земляки. 2009. № 11. С. 66.



65

Кстати, казенные чиновничьи радости по поводу расцвета палитры
национальных культур пришлых племен на подведомственных тер-
риториях представляются, мягко говоря, кощунственными на фоне
катастрофического упадка и деградации исконных культур россий-
ских народов и прежде всего русского народа, на развитие которых
у государства традиционно нет средств. Зато они есть у хозяина «Чер-
кизона» – азербайджанского курда Тельмана Исмаилова, порадовав-
шего «дорогих россиян» скандальным возведением 6-звездочного
отеля в Турции за их же деньги. А в том же Екатеринбурге есть свой
«Черкизон» – чайна-таун «Сортировка», курирующий крупнейший
на Урале вещевой рынок «Таганский ряд». И выкурить оттуда граждан
Поднебесной вряд ли удастся в обозримом будущем. Печально на-
блюдать, как национальные анклавы разрастаются по всей огром-
ной стране под чуткой опекой и при молчаливом невмешательстве
до безобразия коррумпированного чиновничества. Ох, как аукнется
еще нам всем это философское «недеяние».
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Тема  3.2
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теоретическая часть

Российская Федерация при становлении своего миграционно-
го законодательства использовала стратегии Североамериканской
и Европейской миграционной систем (программа переселения со-
отечественников). Иными словами, модель миграционной поли-
тики России во многом носит гибридный характер. Обстоятельства,
связанные с распадом СССР, и начавшиеся в 2000-е гг. интеграци-
онные процессы на постсоветском пространстве определили ряд
особенностей формирования российской миграционной стратегии,
а также трудности ее реализации, прежде всего коррупционного ха-
рактера. Поэтому дальнейшее совершенствование российского миг-
рационного законодательства должно опираться на анализ как соб-
ственного опыта, так и ошибок и достижений других стран.

Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.5, принятая в 2012 г., определяет сле-
дующие главные задачи отечественной миграционной политики:

1. Цель в области национальной безопасности: максимальная
защищенность, комфортность и благополучие населения РФ.

2. Демографическая цель: стабилизация и увеличение числен-
ности постоянного населения России (привлечение иммигрантов
на постоянное проживание в России) (Государственная программа
оказания содействия добровольному переселению соотечественни-
ков в Российскую Федерацию – с 2007 г.).

3. Экономическая цель: содействие обеспечению потребнос-
тей экономики РФ в рабочей силе, модернизации, инновационном

5 См.: Концепция государственной миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года : утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г. //
Информационно-правовой портал «Гарант.ру» : [портал]. URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz4TbWhCDNk (дата обращения: 15.02.2019).
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развитии и повышении конкурентоспособности отраслей (при-
влечение временных трудовых мигрантов).

Сегодняшняя миграционная стратегия России – это курс
на системность миграционной политики, разноплановый подход
к категориям мигрантов, обновление нормативной правовой базы,
развитие миграционных каналов для иммигрантов и усиление тре-
бований к мигрантам при получении легального статуса.

Иностранные граждане, находящиеся в России, имеют различ-
ный правовой статус и соответственно различные права и обязан-
ности. Их положение регулируется международными договорами
Российской Федерации, правовыми нормами Евразийского союза,
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, наибо-
лее крупные изменения в который были внесены в 2014 г. (также
некоторые изменения вносились и в последующие годы), Федераль-
ным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию», другими правовыми нормами.

Иностранные граждане могут въезжать в Россию как на осно-
вании визы, так и в безвизовом порядке. При пересечении госу-
дарственной границы иностранные граждане обязаны заполнить
миграционную карту, в которой указывается цель пребывания в Рос-
сии. Например, если иностранный гражданин намеревается осуществ-
лять трудовую деятельность, то он должен указать в качестве цели
въезда осуществление трудовой деятельности. Очень частое нару-
шение – осуществление трудовой деятельности без оформления
разрешительных документов и при указании в миграционной карте
«частной» цели въезда.

Срок, в течение которого иностранному гражданину разреша-
ется находиться в России, определяется сроком действия выдан-
ной ему визы.

Для въехавшего в Россию в безвизовом порядке иностранного
гражданина срок временного пребывания не может превышать
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90 суток. Вновь въехать в Россию иностранный гражданин может
только через 90 суток (3 месяца).

Не позднее семи рабочих дней со дня въезда в Россию иност-
ранный гражданин обязан встать на миграционный учет (зарегист-
рироваться по месту пребывания). Для иностранных граждан, при-
бывших из некоторых государств, такой срок может быть другим –
более длительным.

Постановку на миграционный учет осуществляет прини-
мающая сторона (гражданин России, организация), у которой при-
ехавший иностранный гражданин намеревается проживать. Часто
встречается фиктивная постановка на миграционный учет, так на-
зываемые «резиновые квартиры», когда предприимчивые гражда-
не за деньги прописывают десятки (иногда сотни) иностранцев
на своей жилплощади или даже в сгоревших частных домах. Есте-
ственно, иностранцы там не проживают. За фиктивную постановку
на миграционный учет иностранных граждан предусмотрено уго-
ловное наказание (ст. 322.3 УК РФ).

По истечении срока временного пребывания либо срока дей-
ствия визы иностранный гражданин обязан выехать из России.
Срок временного пребывания может быть продлен в следую-
щих случаях: при получении разрешения на работу или патента
либо при продлении срока действия разрешения на работу или
патента.

Иностранный гражданин, имеющий регистрацию по месту пре-
бывания, продливший регистрацию по месту жительства на осно-
вании разрешения на работу или патента, является «временно пре-
бывающим в России».

Основные условия участия иностранных граждан в трудо-
вых отношениях следующие:

1) законное нахождение в России;
2) достижение возраста восемнадцати лет;
3) наличие разрешения на работу или патента.
Патент – документ, подтверждающий право иностранного граж-

данина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, на временное осуществление на терри-
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тории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.
Патент дает право работать как на предприятиях (строителем, во-
дителем, механиком, разнорабочим, официантом), так и у физичес-
ких лиц (помощником по хозяйству, личным водителем, помощ-
ником на приусадебном участке).

Для получения патента требуется:
1) обратиться в отделение МВД по месту пребывания иност-

ранного гражданина и предоставить:
–  медицинскую справку об отсутствии опасных инфекцион-

ных заболеваний и наркозависимости;
–  миграционную карту с указанием цели въезда на территорию

Российской Федерации (работа);
2) пройти экзамен на знание русского языка, истории и основ

законодательства Российской Федерации;
3) заключить договор добровольного медицинского страхования;
4) приобрести патент на право осуществления трудовой дея-

тельности.
Стоимость патента определяется каждым субъектом Россий-

ской Федерации отдельно. В 2015 г. стоимость патента на работу, на-
пример, в Москве составляла 4 тысячи рублей, в 2016 г. – 4 200 руб-
лей в месяц. Срок действия такого разрешения определяется по же-
ланию трудового мигранта – от 1-го до 12-ти месяцев с возможностью
дальнейшего продления еще на год. Патент действителен только
на территории выдавшего его субъекта Российской Федерации.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что продажа
патентов на осуществление трудовой деятельности мигрантам при-
носит в бюджет города больше дохода, чем нефтяные компании.
Так, благодаря продаже патентов в городскую казну только за один
2015 г. поступило 11 млрд рублей. Это больше, чем поступления
за тот же год от налога на прибыль нефтяных компаний, которые
составили 10,5 млрд рублей6.

6 См.: Собянин: Продажа патентов мигрантам приносит в бюджет больше
доходов, чем нефтяные компании // Многофункциональный миграционный центр
города Москвы : [портал]. URL: http://mc.mos.ru/presscenter/news/detail/2483728.html
(дата обращения: 15.02.2019).
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Аналогичный патенту документ, дающий иностранным граж-
данам из визовых стран въезда право трудиться в России, называ-
ется разрешением на работу.

Разрешение на работу – документ, подтверждающий право
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию
в порядке, требующем получения визы, и других категорий иност-
ранных граждан в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, на временное осуществление на территории Российской Феде-
рации трудовой деятельности.

Разрешение на работу выдается в отделении МВД по месту пре-
бывания иностранного гражданина. Срок оформления разрешения
на работу составляет десять рабочих дней. В выдаваемое иностран-
ному гражданину разрешение на работу вносятся реквизиты рабо-
тодателя или заказчика работ (услуг), с которыми данным иностран-
ным гражданином заключен соответствующий договор, а также
наименование профессии (специальности, должности, вида трудо-
вой деятельности), по которой иностранный гражданин намерева-
ется осуществлять трудовую деятельность.

Намного проще осуществлять трудовую деятельность в России
гражданам государств Евразийского экономического союза (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Киргизия) – на основании вступившего
в силу с 1 января 2015 г. Договора о Евразийском экономическом
союзе. Поскольку в ЕАЭС обеспечивается свобода движения това-
ров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоорди-
нированной, согласованной или единой политики в отраслях эко-
номики, было серьезно скорректировано миграционное и трудовое
законодательство государств – членов ЕАЭС.

Договор о ЕАЭС и сопутствующие ему документы включают
целый ряд положений, направленных на обеспечение свободы пе-
редвижения внутри государств – членов ЕАЭС при осуществлении
гражданами данных стран трудовой деятельности на территории
другого государства-члена, а также для членов их семей.

В кратком виде нормы регулирования труда работников-
мигрантов стран ЕАЭС можно представить следующим образом:

1. Лица, желающие работать на территории другого государ-
ства ЕАЭС, и члены их семей могут находиться на территории



71

другого государства без регистрации в течение 30 дней. В дальней-
шем они регистрируются по месту пребывания на срок, определяе-
мый действием трудового договора.

2. Граждане одного государства – члена ЕАЭС при пересече-
нии границы другого государства-члена по загранпаспорту не за-
полняют миграционную карту в том случае, если срок их пребыва-
ния не превышает 30 дней. Отметка о пересечении границы ста-
вится в загранпаспорт.

3. Гражданам государства – члена ЕАЭС не требуется оформ-
лять разрешение на осуществление трудовой деятельности на тер-
ритории другого государства-члена. Трудовую деятельность они мо-
гут осуществлять на основании трудового или гражданско-право-
вого договора.

4. На территории всех государств – членов ЕАЭС действует
прямое признание дипломов и квалификаций, не требуется про-
хождение процедуры нострификации документов об образовании.
Данная норма установлена п. 3. ст. 97 Договора о ЕАЭС от 29 мая
2014 г. Однако там же сделана оговорка о том, что трудящиеся
одного государства-члена, претендующие на занятие педагогичес-
кой, юридической, медицинской или фармацевтической деятель-
ностью в другом государстве-члене, проходят установленную зако-
нодательством государства трудоустройства процедуру признания
документов об образовании и могут быть допущены к педагоги-
ческой, юридической, медицинской или фармацевтической дея-
тельности в соответствии с законодательством государства трудо-
устройства, а доходы иностранного гражданина государства – члена
ЕАЭС на территории другого государства-члена облагаются нало-
гом наравне с доходами граждан этой страны.

5. В трудовых отношениях учитывается трудовой (в том числе
страховой) стаж для целей социального обеспечения.

6. Дети гражданина государства – члена ЕАЭС имеют право
на посещение дошкольных учреждений в соответствии с законода-
тельством принимающего государства.

7. Гражданам государств – членов ЕАЭС и членам их семей
на территории другого государства-члена оказывается скорая
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медицинская помощь в экстренной и неотложной форме бесплат-
но в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам этого
государства, вне зависимости от наличия медицинского полиса7.

Если иностранный гражданин планирует находиться в России
более одного года, то он вправе обратиться за разрешением на вре-
менное проживание (РВП).

Разрешение на временное проживание представляет собой
штамп в паспорте иностранного гражданина и выдается на три года.

Для получения разрешения на временное проживание ино-
странному гражданину необходимо обратиться в отделение МВД
России по предполагаемому месту жительства и представить:

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного

гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом каче-
стве (паспорт);

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контро-
ля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Феде-
рацию или с отметкой территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному
иностранному гражданину указанной миграционной карты;

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу
разрешения на временное проживание;

5) документ, подтверждающий владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на времен-
ное проживание составляет 2 месяца для иностранных граждан,
прибывших в безвизовом порядке, и 6 месяцев для иностранных
граждан, прибывших на основании визы.

Обладатель разрешения на временное проживание может сво-
бодно осуществлять трудовую деятельность на основании договора

7 См.: Иванчак А. И. Правовое регулирование труда работников-мигрантов
стран ЕАЭС // Право и управление: XXI век. 2015. № 3. С. 84–90; Давлетгиль-
деев Р. Ш. Международно-правовое сотрудничество государств – участников
Содружества Независимых Государств в области трудовой миграции на совре-
менном этапе // Рос. юрид. журн. 2013. № 5. С. 88.
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(однако работодатель во всех случаях использования труда иност-
ранного гражданина обязан уведомлять об этом МВД). Количе-
ство выдаваемых РВП ограничено. Оно ежегодно устанавливает-
ся квотой, определяемой Правительством РФ, и имеет тенденцию
к сокращению. Так, если в 2017 г. на Свердловскую область было
выделено 3 тыс. квот, то в 2018 г. – 1 500.

В случае если иностранный гражданин намерен проживать
в России более трех лет и при наличии законных оснований он
вправе обратиться в отдел УФМС России по месту проживания
с заявлением о выдаче вида на жительство.

Заявление о выдаче вида на жительство подается иностран-
ным гражданином не позднее, чем за 6 месяцев до истечения сро-
ка действия разрешения на временное проживание.

Для получения вида на жительство иностранный гражданин
обязан прожить в России не менее одного года на основании раз-
решения на временное проживание. Вид на жительство выдается
бессрочно.

Иностранный гражданин, проживающий на основании вида
на жительство, обязан ежегодно уведомлять о подтверждении
своего проживания отдел МВД России по месту получения дан-
ным иностранным гражданином вида на жительство.

Подача данным иностранным гражданином уведомления осу-
ществляется лично или в установленном порядке почтовым от-
правлением при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность данного иностранного гражданина (паспорт), а также его вида
на жительство.

На основании вида на жительство также можно спокойно осу-
ществлять трудовую деятельность, лишь заключив трудовой или
гражданско-правовой договор.

Лица, обладающие РВП или видом на жительство, являются
временно проживающими.

Обладатели вида на жительство могут претендовать на полу-
чение гражданства Российской Федерации. Сегодня иностранные
граждане, вступающие в российское гражданство, обязаны присягать
на верность Российской Федерации.
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Имеются и другие категории иностранных граждан, обладаю-
щих различными льготами: беженцы, вынужденные переселен-
цы, участники государственной программы переселения соотече-
ственников, иностранные граждане, признанные носителями рус-
ского языка, высококлассные специалисты и др.

Существует большой перечень требований к иностранному
гражданину, нарушение которых влечет аннуляцию его докумен-
тов и выдворение за пределы Российской Федерации с последую-
щим запретом на въезд (например, иностранный гражданин про-
пустил сроки подачи различных уведомлений в МВД, подача под-
ложных документов и т. д.).

После внедрения новых правил с 1 января 2015 г. въезд в Рос-
сию оказался невозможным для 1 350 000 иностранцев, которые
нарушали миграционный режим. За 3 года из Российской Федера-
ции уехали 3 млн иностранцев, которые прятались от службы мигра-
ции. Некоторые называют миграционное законодательство России
«драконовским», поэтому нарушать его для иностранных граждан
«себе дороже». Бывают случаи, когда вид на жительство аннули-
руют даже у тех иностранных граждан, кто проживал в России
по 10–15 лет и у кого здесь семья, дети и бизнес.

Значительное количество мигрантов, находящихся в Российской
Федерации, и большое внимание, уделяемое средствами массовой
информации освещению миграционных процессов, обусловило
формирование новой умозрительной этнической общности –
мигрантов/гастарбайтеров.

Например, по результатам мониторинга материалов СМИ
Свердловской области на этническую и миграционную тематику
за 2013 г. наиболее часто героями сообщений стали мигранты/гас-
тарбайтеры. Это отражало их роль в экономике Свердловской об-
ласти, а также тенденцию складывания в массовом сознании
представления о мигрантах как новой этносоциальной общности
со своими типическими чертами и характеристиками.

Чаще всего мигранты становились героями криминальной
хроники либо материалов, рассказывающих о миграционной си-
туации или миграционной политике в регионе. Практически все
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упомянутые сообщения имели либо нейтральный, либо негатив-
ный характер. Лишь 4 материала имели положительную окраску,
так как были посвящены открытию бесплатных курсов по русско-
му языку для мигрантов.

Употребляемые в СМИ номинации в отношении мигрантов
также не идут на пользу образу иностранного работника. Для мно-
гих сообщений, в том числе носящих нейтральную окраску, харак-
терны следующие фразы (как правило, это цитаты из интервью
или документов, реже – авторский текст журналиста):

«Во дворах постоянно шатаются подозрительные личности
азиатской внешности, гастарбайтеры из азиатских стран, Россия
потихоньку превращается в Китай. Выращивают помидоры с хи-
микатами, едят кузнечиков, “конец света” произошел в результате
оплошности гастарбайтеров, проводивших в этом районе ремонт-
ные работы, таджики оперативно слиняли, канализационные стоки
из переполненной выгребной ямы отравили соседские колодцы.
Но хозяева барака уверяют: ничего страшного. Так они прививали
на уральской земле китайские традиции»;

«У нас так положено, выгребная яма есть, в Китае также стро-
ится», – говорит переводчица Ирина Югай. – Жуткая антисанита-
рия: гниющий мусор, рядом спят гастарбайтеры. И все это на ово-
щебазе, продукты с которой расходятся по всему городу»;

«Русский язык? Конечно. Около института находится старый...
здесь много че – парк, озеро, площадь. – Старый-то что? – Старый
площадь, педофил-мигрант получил 14 лет колонии за сексуаль-
ное насилие над падчерицей; «миграционные службы выслали его
на родину как нелегала».

В результате такие сообщения формируют следующий образ
мигранта: мужчина из Средней Азии или из Китая, «азиат», плохо
говорящий на русском языке, со странными и непонятными мест-
ным жителям традициями, нерадивый работник, нелегал, склонный
к совершению преступлений. Тиражируемые СМИ образы мигран-
тов как лиц, способных совершить противоправные действия, а по-
тому вызывающих недоверие и подозрение, прочно закрепились
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в массовом сознании и вызывают неприязненное отношение к при-
езжим8. Эти образы, созданные средствами массовой информации
и закрепленные персонажами скетч-шоу «Наша Russia» Равшаном
и Джамшудом, сохраняют свою устойчивость и неоднозначно вос-
принимаются россиянами, в частности уральцами.

Впрочем, ситуация медленно, но меняется в лучшую сторону.
Так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в Свердловской области не-
сколько снизилось количество респондентов, недовольных присут-
ствием мигрантов в регионе: в 2018 г. 48,3 % опрошенных вместо
53 % в 2017 г. полагали, что приток мигрантов обостряет межна-
циональные отношения; соответственно 65,5 % опрошенных вмес-
то 69 % считали, что в области «очень много» мигрантов; в 2018 г.
90 % опрошенных согласились с тем, что приток мигрантов нужда-
ется в ограничении, а миграционная политика в ужесточении.
При этом в 2018 г. 92 % опрошенных не включили противоречия
между местными и мигрантами в перечень острых конфликтов,
характерных для региона. Необходимо отметить также, что более
половины опрошенных (64 %) в 2018 г. не ощущали настороженнос-
ти и опасений, сталкиваясь с мигрантами в повседневной жизни.

Таким образом, исследование общественного мнения жителей
Свердловской области показало, что мигранты – эмоционально яр-
кий социальный раздражитель, с которым ассоциируются пробле-
мы. Негативное отношение к мигрантам – плод стереотипов и фо-
бий. Реальный антагонизм между местными и приезжими в основ-
ном не ощущается. Выраженность мигрантофобии крайне мало
зависит от реальных действий самих мигрантов или от их количе-
ства в регионе. Однако потенциальным риском является повышен-
ная восприимчивость общества к антимигрантским политическим
спекуляциям, усиливающим межэтническую напряженность, по-
этому роль средств массовой информации в освещении вопросов
миграции – колоссальная. От того, насколько корректным и пра-

8 См.: Старостин А. Н. Мониторинг материалов СМИ Свердловской облас-
ти на этническую тематику (апрель – август 2013 г.) // Российский совет по между-
народным делам : [портал]. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/migration/789/ (дата
обращения: 15.02.2019).
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вильным будет это освещение, зависит межнациональное согласие
в нашем обществе9.

Согласно Концепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации до 2025 г. в редакциях СМИ должны
поддерживать «установку на интеграцию мигрантов». Но, к сожале-
нию, по-прежнему не хватает материалов в СМИ, рассказывающих
об успешных примерах интеграции иностранных граждан в рос-
сийское общество, о достижении ими профессиональных и иных
успехов. Если таких материалов будет больше, то и отношение об-
щества к мигрантам будет меняться в лучшую сторону.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Какие основные этапы прошла в своем развитии российская
миграционная политика?

2. Чем отличается «временно пребывающий» иностранный
гражданин от «временно проживающего»?

3. Какой образ мигранта складывается у населения по материа-
лам средств массовой информации? Как его можно изменить?

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте материал10. Какие ассоциации, связан-
ные с мигрантами, вызвал он у вас?

9 См.: Старостин А. Н., Руденкин Д. В. Аналитический отчет по результатам
социологического исследования «Оценка населением состояния этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области». Екатеринбург : Урал. ассоц. «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противо-
действия идеологии терроризма», 2017. 87 с.; Те же. Аналитический отчет по ре-
зультатам социологического исследования «Оценка населением состояния этно-
конфессиональных отношений в Свердловской области» в 2018 г. Екатеринбург :
Урал. ассоц. «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии терроризма», 2018. 15 с.

10 Скандальная овощебаза. Екатеринбуржцы, живущие возле объекта, стоивше-
го Контееву карьеры и свободы, пожаловались Холманских, Куйвашеву и Понома-
реву на грязь, крыс, болезни и криминал. 11.09.2012 // Ura.ru : Российское информ.
агентство : [сайт]. URL: https://ura.news/news/1052147302 (дата обращения: 27.01.2020).
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Скандальная овощебаза

…Наше место жительства находится в непосредственной бли-
зости от плодоовощной базы № 4 – крупнейшего на Урале перева-
лочного пункта для торговли овощами и фруктами из южных респуб-
лик бывшего СССР. Вот уже долгие годы эта база находится в ужас-
ном санитарном состоянии. Когда летом ветер дует со стороны базы,
все наши дворы накрывает стойкая вонь от гниющих фруктов и ово-
щей. Спастись от нее нельзя, даже плотно закрывая форточки, –
запах гниения все равно проникает в квартиры. Дети, живущие в на-
ших домах, постоянно болеют – у них чаще, чем у их сверстников,
встречаются аллергические заболевания, болезни дыхательных пу-
тей и кишечные заболевания. По дворам постоянно бегают огром-
ные крысы, а что творится в подвалах наших домов – представить
страшно. А ведь крысы могут переносить заразу куда страшнее, чем
аллергия.

Вокруг базы № 4 сложилась напряженная криминогенная обста-
новка. Во дворах постоянно шатаются подозрительные личности
азиатской внешности, пристают к женщинам. Мы уже боимся выпус-
кать дочерей одних во двор, даже в школу приходится их провожать.
Участились случаи краж, в том числе квартирных. Мы неоднократно
обращались с жалобами на обстановку вокруг базы № 4 и в органы
районной и городской властей, и в милицию, и в санэпидемстанцию,
но в лучшем случае получали лишь пустые отписки, а чаще всего
ответов не было совсем. Создается впечатление, что у владельцев
базы все «схвачено» на всех уровнях власти Екатеринбурга. То есть
база № 4 является рассадником не только заразы и криминала, но
и коррупции. Помогите нам, пожалуйста! Распорядитесь навести
порядок на базе № 4. На вас последняя надежда. Неужели для того,
чтобы навести порядок на плодоовощной базе, необходимо писать
непосредственно президенту России Владимиру Владимировичу
Путину?!

Задание 2. Прочитайте информационные сообщения и дайте
им оценку. Что связывает эти тексты? Какой образ мигранта форми-
руется в них? Какой может быть общественная реакция после их
прочтения?

Гастарбайтер поддал жару Вечному огню11

Увидеть родину только через год сможет вандал из Узбекистана,
которого осудили за то, что он сжег куртку в Вечном огне в Подмосковье.

11 Гастарбайтер поддал жару Вечному огню // Моск. комсомолец. 2011. 29 мар-
та. С. 3.
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Как рассказала «МК» сотрудница пресс-службы УВД по Егорьев-
скому району Марина Сысоева, 43-летний гастарбайтер Мухтор Гай-
буллаев совершил акт вандализма еще в прошлом году, когда изряд-
но выпил после напряженного рабочего дня. Гастарбайтер поддал
жару Вечному огню. Прогуливаясь по городу, он случайно оказался
неподалеку от здания местного УВД. Рядом находился памятник
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Вероятно, думая развлечься, мужчина снял с себя куртку и бросил
ее в Вечный огонь. Блюстители закона тут же задержали оскверни-
теля гражданской святыни. На днях Егорьевский городской суд вы-
нес обвинительный приговор в отношении узбека. Так как подсудимый
сразу признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.
Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на один
год с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ходе заседа-
ния было установлено, что нарушитель находился на территории
России незаконно, после окончания срока заключения его ожидает
депортация на родину.

«Стоп харам». Активист «Стопхама» создал
шариатской патруль в Москве12

Известный активист «Стопхама» Ислам Исмаилов создал соб-
ственный проект аналогичного формата – «Стоп харам». Огромного
роста мужчина с окладистой рыжей бородой в сопровождении груп-
пы спортивного вида молодых парней ходит по центру Москвы, на-
стойчиво запрещая встреченным им прохожим – мигрантам прояв-
ления «харама» (запретного по исламу), такие как распитие алкого-
ля и курение табака. Все это записывается на видео и выкладывается
в Интернет. Создатели «Стоп харама» настойчиво подчеркивают
свою связь с религией, начиная с названия проекта и заканчивая ре-
лигиозной аргументаций в ходе уличного общения. В аналогичном
духе, даже с заголовком «Я готов умереть за ислам!», выдержан и вы-
шедший сегодня материал о проекте на позиционирующем себя
исламским интернет-канале «Алиф-ТВ».

При этом неизвестно, что эти несанкционированные «патрули»
с религиозным позиционированием одобрил хоть кто-нибудь из пред-
ставителей столичного мусульманского духовенства. Однако в кад-
ре ролика дважды появляется представленный в качестве «религи-
озного деятеля» работающий в Москве адвокат из Татарстана Рус-
лан Хайбулов, дающий своеобразные напутствия, из которых в том
числе следует, что действия участников «Стоп харама» вызваны

12 «Стоп харам». Активист «Стопхама» создал шариатской патруль в Москве.
01.03.2017 // Life : [сайт]. URL: https://life.ru/p/979887 (дата обращения: 27.01.2020).
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отнюдь не заботой о здоровье встреченных ими людей, а нарушения-
ми ими неких законов, за которые нужно «наказывать». «Наказа-
ние должно быть именно за публичное отрицание законов обще-
ства, за отравление других людей, за отравление другой культуры,
а не за то, что он отравляет самого себя», – говорит Хайбулов. Не впол-
не ясно, о каких законах общества говорит Хайбулов (ранее Исмаи-
лов поясняет на видео, что участники «Стоп харама» выступают про-
тив тех, кто «нарушает нормы морали, нравственности, религиоз-
ные нормы») и тем более о каком «наказании». В странах арабского
Востока существует уголовная ответственность за публичное упо-
требление алкоголя и курение табака и следящая за этим специ-
альная шариатская полиция, но в России таких норм закона и право-
порядка нет.

Задание 3. Прочитайте информационный материал13. Выска-
жите свои мысли по поводу прочитанного текста.

Голоса миграции. Кыргызстанка Айсалкын:
«В Москве я выпущу книгу»

Сегодня героиня нашей рубрики «Голоса миграции» – кыргыз-
станка Айсалкын. Она – совсем не типичный мигрант и в Москву
приехала не от крайней нужды. У Айсалкын два высших образова-
ния и вполне успешная карьера специалиста по связям с обще-
ственностью. А еще она писатель. Просто однажды девушке стало
тесно в Бишкеке и захотелось написать новую книгу. Она поехала
туда, куда отправляются за деньгами и новыми впечатлениями сот-
ни ее соотечественников, – в Москву.

Страхи и реальность
«Хотелось бы следующую книгу написать про киргизов в Моск-

ве. Есть наброски и идеи. Мне кажется, это должно быть интересно
для всех киргизов. Любой человек, который здесь прожил три, пять,
десять лет, кажется мне героем – он здесь выжил! К тому же климат
для нас сложный», – написала однажды Айсалкын в соцсетях и при-
ехала в российскую столицу, оставив в Кыргызстане карьеру PR-спе-
циалиста и маму.

Айсалкын признается, что многие знакомые пугали ее расска-
зами о жизни мигрантов в Москве – и что жить придется по 10 чело-
век в квартире, и что работу сразу не найти, что ей на каждом шагу
будут говорить «чурка» и что она «понаехала». Ступив на трап само-

13 Голоса миграции. Кыргызстанка Айсалкын: «В Москве я выпущу книгу» //
Междунар. информ. агентство «Фергана». 2017. 7 нояб. URL: https://www.fergana-
news.com/articles/9626 (дата обращения: 27.01.2020).
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лета в аэропорту «Шереметьево», девушка была готова дать отпор
каждому, кто ее заденет. За полгода жизни в Москве ее никто не за-
дел, а город и его жителей она полюбила сразу.

«Я много слышала жутких рассказов о московских погранични-
ках. А в реальности все было иначе. В Москву я прилетела на следую-
щий день после своего дня рождения. Проверяя мой паспорт, по-
граничник улыбнулся и спросил: “Как отметила?” Для меня это был
хороший знак, что в Москве у меня все сложится», – рассказывает
Айсалкын.

Первый писательский опыт
Девушка родилась в 1988 году в Бишкеке. Ее отец работал гла-

вой поселка, в 2012 году его не стало. Мама – товаровед. Айсалкын
окончила столичную русскоязычную школу и поступила на факуль-
тет журналистики в Киргизский национальный университет.

«Стать журналистом я мечтала с детства, но мама была про-
тив. “Это не работа – ездить по городу с микрофоном”, – говорила
она и не верила, что из меня получится хороший работник СМИ. Она
хотела, чтобы я получила более востребованную специальность и,
например, работала в банке. По ее желанию после окончания жур-
фака я за 2,5 года получила второе высшее образование по специ-
альности “финансы и кредит”, но оно мне не понадобилось, потому
что работать в банковской сфере я не хотела и не хочу», – отметила
девушка.

Зато в глянцевых журналах и различных информагентствах Кир-
гизии ей поработать удалось. Через несколько лет работы в СМИ
она ушла в сферу рекламы и пиара. Девушка быстро поняла, что там
заработки выше. И тогда же начала писать свои первые рассказы.

«Мои друзья всегда хотели, чтобы я написала книгу. Но по раз-
ным причинам я это откладывала. У меня были наброски рассказа,
когда меня познакомили с одним политиком, который помогал мо-
лодым талантам. Он обещал проспонсировать издание моей книги,
но идти к нему с набросками было неудобно. Через год я дописала
и позвонила ему, но человек уже покинул свою должность и зани-
мался решением личных проблем», – говорит Айсалкын.

В Москве все сложилось
Приехать в Москву ей предложил лучший друг. Он сказал, что

полетит первым и, если в столице России у него все сложится, он вы-
зовет ее. Все сложилось, но когда Айсалкын пришла с этой новостью
к маме и начала паковать чемоданы, та не хотела ее отпускать.

«После долгих, но бесполезных уговоров остаться мама и род-
ственники меня отпустили. Они были уверены, что я поживу с месяц
в Москве, не найду работу по душе, истрачу сбережения и вернусь.
Однако все получилось иначе», – улыбается Айсалкын.
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К поездке она тщательно подготовилась: написала всем зна-
комым через соцсети, что собирается в Москву и ищет там работу
в офисе и жилье. В итоге добрые люди помогли девушке найти жилье,
подсказали, куда обратиться по поводу работы, и даже встретили
в аэропорту.

«Долгих лет жизни и здоровья Цукербергу, – с улыбкой говорит
девушка. – Соцсети здорово облегчают жизнь. Знаете, что я поняла
в миграции? Что не надо бояться обращаться к людям. Мне говори-
ли: да никому ты в Москве не нужна, даже если ты чем-то не понра-
вишься хозяйке квартиры, тебя сразу выставят. Ничего подобного
не произошло. Место в квартире мне нашлось сразу, а работы было
столько, что я могла выбирать то, что мне больше нравится».

«Мигрантом себя не ощущаю»
Все страхи Айсалкын относительно москвичей тоже рассеялись.

Это раньше киргизам в Москве было страшно, и их (мигрантов) было
мало. Сейчас здесь вполне комфортно, признается девушка.

«Да, у меня один раз проверил документы полицейский, но в этом
нет ничего страшного. А какие здесь добрые люди – дорогу покажут,
дверь в метро придержат. Приехав и сделав регистрацию, я пошла
в офис компании, которая помогает мигрантам с трудоустройством,
я им так понравилась, что мне предложили работать у них. Только
начался испытательный срок, как я познакомилась с представите-
лем нашей диаспоры. У него свой бизнес, и он пригласил меня рабо-
тать в его офисе. Я согласилась, так что для меня в Москве все сло-
жилось удачно. Сейчас я работаю в сфере недвижимости. Я всегда
хотела это попробовать, еще в Бишкеке, но там никак не получа-
лось, а тут – сразу. Кстати, в моей книге главная героиня тоже рабо-
тает в этой сфере. Получается, что мой книжный сюжет стал реаль-
ностью в Москве», – смеется девушка.

Теперь Айсалкын планирует написать книгу о киргизах в Москве.
Основана она будет на ее личном опыте и опыте ее друзей, которые
также приехали сюда на заработки.

«Мигрантом я себя не ощущаю. Самое тяжелое было жить в квар-
тире с чужими людьми и вдали от родных. Но потом я сменила квар-
тиру. Новая оказалась лучше, чем я ожидала. Старые московские
дома снаружи выглядят, как бишкекские новые “элитки”. Только из-
нутри они старые. В первые два дня адаптационного периода моим
самым часто произносимым словом было “ужас”. Это касалось и хо-
лода, и воды – она тут жесткая, хмурых людей – здесь люди очень
холодные. Еще не хватает солнца и нашей еды, но это не самая
большая проблема», – отметила Айсалкын.

Держаться за людей, а не за работу
Девушка уверена, что, приезжая в чужую страну, надо макси-

мально интегрироваться в ее общество:
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«Иногда мне кажется, что некоторые мои соотечественники
хотят построить в Москве свой Кыргызстан. Они одеваются, как
в Кыргызстане, и ведут себя, как там – это неправильно. Со своим
уставом в чужой монастырь не лезут. Если ты хочешь найти здесь
нормальную работу, ты должен знать русский язык и выглядеть
по-московски. Еще я поняла, что нужно держаться не за работу,
а за людей. Чем больше связей ты себе наработаешь, тем больше
возможностей у тебя будет. Именно поэтому я не стеснялась писать
людям в соцсетях, что еду в Москву. Нужно дружить с людьми, вести
себя культурно и помнить, что по одному тебе будет выстраиваться
мнение о твоей стране».

Айсалкын говорит, что Москва ей сразу начала нравиться: «Это
красивый и интересный город, здесь много наций и много киргизов,
будто я и не уезжала из родного Бишкека. Еще здесь очень дорогой
транспорт – 55 рублей за поездку, тогда как в Бишкеке 10 рублей,
зато дешевые продукты в “Ашане”. На 300 рублей мы заполнили
холодильник, а в нашем бишкекском “Народном” на те же продукты
ушло бы не менее 600 рублей», – отмечает она.

Однако больше всего в Москве девушку впечатлили пожилые
люди и отношение к детям: «Я заметила, что здесь детей растят
в абсолютной свободе. Дерется ребенок подушками в магазине –
никто не станет его одергивать. Играет на улице и пристает к взрос-
лым – ничего страшного. У нас же ребенка одергивают на каждом
шагу: это нельзя и это тоже нельзя. Ничего нельзя. Я бы хотела,
чтобы мой ребенок вырос здесь, а если он будет расти на родине, то
я ему тоже буду все позволять. Что касается пожилых людей, то я была
в шоке, когда в метро увидела женщину лет 50 с рюкзаком за плеча-
ми и на самокате. Еще в Москве взрослые люди на равных общают-
ся и дружат с молодежью. В Киргизии же слишком большая субор-
динация и разные интересы», – заключила Айсалкын.
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ÐÀÇÄÅË  4
ÝÒÍÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÌÅÄÈÀÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

Тема  4.1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ

В ИССЛЕДОВАНИИ
ЭЛЕМЕНТОВ  ЭТНИЧНОСТИ

Теоретическая часть

Для современного изучения элементов этничности, или этни-
ческой идентичности, наиболее значимы две проблемы: первая
связана с научными интуициями возникновения этносов, их осмыс-
лением, вторая – с последующей концептуализацией исследова-
тельского вопроса, интерпретацией причинно-следственных связей
этнических явлений и процессов. Решение первой проблемы тра-
диционно находит три методологических подхода к пониманию
этничности: примордиализм, конструктивизм и инструментализм.

Для осмысления методологических подходов определим один
из ключевых терминов – этнос. В научный оборот этот термин
впервые вводит С. М. Широкогоров в 1923 г.1 Ученый определяет
этнос следующим образом: «Этнос есть группа людей:

1) говорящих на одном языке;
2) признающих свое единое происхождение;
3) обладающих комплексом обычаев, укладов жизни, хранимых

и освещенных традицией, отличаемых от обычаев других групп»2.

1 См.: Дугин А. Г. Этносоциология. М., 2011. С. 8.
2 Широкогоров С. М. Избранные работы и материалы. Владивосток, 2001.

URL: http://www.shirokogorov.ru/s-m-shirokogorov/publications/ethnos (дата обра-
щения: 20.12.2019).
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Особенность примордиалистского подхода (примордиальный,
т. е. изначальный, первичный) заключается в том, что этнос пони-
мается как первичная форма организации и основание социальной
структуры. Термин «примордиал» впервые использовал в 1957 г.
Эдвард Шилз.

Примордиализм имеет разновидности, в рамках данного под-
хода сложилось два направления: социобиологическое и эволюци-
онно-историческое. Сторонники первого подхода руководствуются
антропологической детерминантой, что позволяет понимать все
действия двойственно – с биологической и рациональной сторо-
ны. С этой точки зрения этничность чаще трактуется как проявле-
ние биологической стороны человека и поэтому значительное вни-
мание уделяется роду. Следует отметить опасность социобиологи-
ческого направления, поскольку в его рамках появляются расовые
теории. Расовые теории могут трансформироваться в практику,
крайней формой которой является расизм. Второй подход, эволюци-
онно-исторический, – некоторые ученые называют его культурным
примордиализмом – не включает в этнос биологическую состав-
ляющую. Сторонниками этого подхода вопрос рода рассматри-
вается в общем контексте этнической структуры, а этнос понима-
ется как минимальная форма эндогамной социальной группы.

Существует несколько типологий примордиализма. Одна
из них, типология Э. Смита3, различает эссенциалистский при-
мордиализм, родовой примордиализм и «примордиализм Гиртца».
С позиции эссенциализма этнос является неизменной формой су-
ществования общества, а между обществами архаическими и совре-
менными существует неразрывная связь. Родовой примордиализм
делает акцент на этнических символах, которые транслируют не-
разрывную связь между исторически разными типами обществ.
Наконец, согласно «примордиализму Гиртца», представляющему
собой более мягкую форму двух перечисленных выше подходов,
связь между разными формами исторических типов обществ со-
храняется благодаря вере в общее происхождение. Эта вера является

3 См.: Smith A. D. Myths and  memories of the Nation. Oxford : Oxford Univ. Press,
1999.
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устойчивым социологическим фактом, и, хотя общее происхожде-
ние доказать невозможно, веру в него стоит воспринимать как ар-
гумент, так, как если бы общее происхождение было реальностью.

Примордиалистскому подходу противопоставляется подход
конструктивистский, который формируется в начале XX в. Его
сторонники полагают, что этнос представляет собой абстракцию,
искусственную социальную конструкцию, создаваемую полити-
ческой элитой для решения социально-политических проблем, на-
пример, таких, как организация властных отношений. Наиболее яр-
кие представители конструктивистского подхода – Эрнест Геллнер,
Бенедикт Андерсон, Эрик Хобсбаум.

Наконец, инструментализм, содержательно близкий к кон-
структивизму, складывается во второй половине XX в. Фокус ис-
следовательского интереса в данном случае направлен на этнич-
ность как инструментальную конструкцию, которая используется
для решения конкретных задач, достижения целей, связанных с по-
ниманием и анализом социальных и политических практик. По-
этому многие исследователи-инструменталисты изучают процессы
трансформации социальной стратификации в интересах этничес-
ких и/или политических групп.

Переходя ко второй проблеме, постановке исследовательско-
го вопроса, важно отметить, что феномен этничности, или этничес-
кой идентичности, не рассматривается как исключительно кон-
струируемое социальное явление. Однако этому не противоречит
то, что этничность обладает структурой, состоящей из элементов,
которые конструируются с учетом особенностей понимания сущ-
ности и содержания данного явления, а также целей и задач его
научного исследования.

Структура этничности в социологическом ракурсе включа-
ет следующие элементы:

– способ этнической идентификации;
– этностереотипы;
– представления о культуре своего этноса;
– язык своего народа и отношение к нему;
– представления о вероисповедании своего народа.
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Содержание и специфика трансляции этих элементов будут рас-
крыты в следующей теме.

Вопросы для самостоятельной работы

1. В чем состоит сходство и различие примордиализма и кон-
структивизма?

2. Назовите представителей примордиализма.
3. Назовите, чем отличается миф от мистификации, опираясь

на работы Э. Геллнера.

Практическая часть

Задание 1. Проанализируйте статью4, найдите в ней противо-
речия. Является ли представленная информация достоверной?
Аргументируйте свой ответ.

В Свердловской области выросло
число фиктивных браков

Женщины выходят замуж за таджиков, чтобы те получили рос-
сийское гражданство. В Свердловской области резко возросло чис-
ло фиктивных браков. По словам замначальника управления ЗАГС
по региону Ларисы Никоновой, чаще всего распадаются узы брака
между россиянками и гражданами Таджикистана. После получения
штампа в паспорте гости из Азии могут получить российское граждан-
ство. «За первое полугодие зафиксировано 38 таких случаев. Рань-
ше этот показатель был 1–2 случая за 5 лет», – сказала Никонова.
При этом с начала 2017 года в области заключили брак 12 992 пары,
а развелись 9 655 пар.

Задание 2. Найдите и целиком прочитайте статью «Негритян-
ка, гомосексуалист и немая в “Форме воды”...»5, фрагменты кото-
рой приведены ниже. Ответьте на вопросы.

4 В Свердловской области выросло число фиктивных браков // Наша газета.
2017. 12 авг.

5 Негритянка, гомосексуалист и немая в «Форме воды»: команда потерпев-
ших наших // Комс. правда. Урал. 2018. 8 февр.
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Сюр-праайз: подруга изуродованной – негритянка, которую от-
четливо унижает за цвет кожи и «нацию» начальник, а сосед немой –
лысый пожилой гомосексуалист-неудачник, ах, такой несчастный.

Но, главное, зачем двуручной пилой выпиливать в мозгу белых
здоровых людей чувство вины: вы презираете пациентов с сексуаль-
ными перверзиями, вы сторонитесь граждан с другим цветом кожи,
плохо уживаетесь с ними – так вот, вы фашисты, а они – бедные
милашки.

Теперь и Европа мучается под нашествием африканцев и ара-
бов, и все эти массовые изнасилования, выросшую уличную преступ-
ность, возмущения местных жителей и факельные шествия радика-
лов надо замазывать, смазывать елеем или, прости, Господи, еще
раз, лубрикантом, как мореплаватели льют в разбушевавшееся море
бутылку с маслом.

...Устранение последствий рабства, примирение бывших чер-
ных рабов и бывших белых рабовладельцев – с еще более раннего
времени.

Национальное «нашествие», о котором кричали наши «уайт
пауэр», в связи с кризисом, как я понимаю, сократилось: приезжих
из Таджикистана и Кыргызстана мало. Среди оставшихся желательно
вести работу не на тему: «Плохие местные за людей вас не считают», –
а объяснять, что, да, москвичи шарахаются от хиджабов и желательно
мимикрировать под местный облик. Умные приезжие это понимают.

Вопросы
1. Какую основную цель, на ваш взгляд, ставит автор статьи?
2. Какие чувства могут вызвать приведенные выше фрагменты

текста у читателей?
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Тема  4.2
СПЕЦИФИКА ТРАНСЛЯЦИИ

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭТНИЧНОСТИ

Теоретическая часть

Вопросы этничности, или этнической идентичности, часто под-
нимаются журналистами в средствах массовой информации, преж-
де всего в газетах, журналах, блогах с числом подписчиков более
3 тыс. пользователей. Освещение этих вопросов в СМИ порожда-
ет немало трудностей. Объясняется это спецификой трансляции
представлений об этничности в средствах массовой информации,
во многом зависящей, во-первых, от того, какому элементу этнич-
ности посвящено информационное сообщение, и, во-вторых, от кон-
текста, в который включено сообщение.

Прежде чем рассмотреть подробно, что такое этническая иден-
тичность и ее элементы, поясним смысл категорий «идентичность»
и «этничность».

Понятие идентичности широко используется в социальных
науках. Социальная идентичность – результат процесса самоопреде-
ления и конструирования актором своей статусно-ролевой позиции,
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связанный с осознанием собственной принадлежности к тем или
иным социальным группам; «идентификационная стратегия»,
которая представляет собой основное направление и способ само-
определения, реализуемые через социальные механизмы под воз-
действием агентов социализации, актуальных объективных фак-
торов, а также индивидуальных предпочтений и ресурсных воз-
можностей самого актора6.

Журналистский интерес к идентичности возник в 1950-х гг.
в связи с обсуждением проблем «массового общества» и моло-
дежной революцией, а с конца 1960-х гг. был обусловлен ростом
этнических движений.

Некоторые авторы исследуют этничность как характеристи-
ку индивидуального или коллективного сознания либо как форму
этнической идентичности, основанную на идентификации челове-
ка или группы с определенной этнической общностью (Ю. В. Ару-
тюнян, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижева). Этой категорией подчерки-
вается идентичность людей, основанная на общем происхождении
и чувстве общинной солидарности. Она позволяет анализировать
и сравнивать различные явления, отслеживать идентификационное
и социальное многообразие, которое зачастую не укладывается в усто-
явшуюся классификационную систему национальностей. Понятие
«этничность» также помогает прослеживать становление новых
этносов и ответить на вопрос о том, что именно связывает только
часть (группу) людей одной национальности7.

Обратимся теперь к описанию элементов структуры этничнос-
ти, которые перечислены в предыдущей теме.

Способы этнической идентификации. Это несколько спосо-
бов: самоопределение, самоидентификации и самореализация, ко-
торые, как правило, действуют во взаимосвязи.

6 См.: Пименова О. И. Глянцевый журнал как фактор конструирования со-
циально-статусной идентичности молодежи : дис. ... канд. социол. наук / Урал.
федер. ун-т. Екатеринбург, 2009. 178 с.

7 См.: Ананьина В. Т. Влияние межнациональных семей на этническую толе-
рантность в российском обществе : дис. ... канд. социол. наук / Урал. федер . ун-т.
Екатеринбург, 2015. 204 с.
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Самоопределение в самом общем плане – это процесс и резуль-
тат выбора личностью своей позиции, способ нахождения своего
места в конкретной социальной группе. Суть этнического самооп-
ределения – самопознание и принятие себя как представителя того
или иного народа. Осмысливая свой индивидуальный опыт и опыт
других людей в полиэтническом пространстве, человек актуализи-
рует для себя этническую идентичность. На характер этнического
самоопределения оказывают влияние различные факторы: от со-
стояния межэтнических отношений в обществе до государствен-
ной национальной политики и форм ее реализации.

Потребности в этническом самоопределении детерминируют
выбор способа этнической самоидентификации: индивид либо
признает свою этническую принадлежность по факту происхожде-
ния, либо выбирает себе альтернативные варианты (принадлеж-
ность к этнической элите, к титульному этносу и т. п.).

Этническая самореализация – это уже результат процессов
этнического самоопределения и самоидентификации, когда на их
основе формируется система ценностей, определяются жизненные
цели и определяется направленность социальных взаимодействий
в условиях полиэтнического общества, вырабатываются индиви-
дуальные стратегии этнического и межэтнического поведения, та-
кие как ассимиляция, аккультурация и др.

Этностереотипы. Представляют собой частную форму соци-
альных стереотипов, описывающих членов этнических групп пу-
тем приписывания им тех или иных социальных и этнических ка-
честв и характеристик и позволяющих быстро категоризовать
людей в ситуации межэтнического взаимодействия. Долгое время
этностереотипы ошибочно отождествляли с этническими пред-
рассудками и считали, что они негативно влияют на межэтничес-
кое общение, однако это разные явления. Этнические стереотипы
выступают естественными и закономерными элементами этничес-
кого самосознания.

Этностереотипы выполняют ряд функций в межэтническом
взаимодействии: познавательную (упрощая межэтническую диффе-
ренциацию), коммуникативную (закрепляя отношение к собствен-
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ной этнической группе и этнодругим), укрепления и защиты этни-
ческой идентичности (формируя чувство предпочтения родовых
этнокультурных ценностей)8. Иначе говоря, функциональное на-
значение этностереотипов определятся их способностью форми-
ровать образ этнического «мы» на основе сравнения своей этни-
ческой группы с иными группами.

Этностереотипы представлены двумя основными группами –
авто- и гетеростереотипами, которые содержат в себе представ-
ления о наиболее типичных чертах и качествах соответственно
своего этноса и иного этноса, а также совокупность оценочных
суждений о своем народе и других народах и этносах. Этнические
авто- и гетеростереотипы формируются на основе непосредствен-
ного межличностного общения между народами и этническими
группами, складываются исторически и передаются от поколения
к поколению путем поговорок, слухов, анекдотов и т. п.

Представления о культуре своего этноса. Для формирова-
ния этнической идентичности крайне важно, чтобы отдельные
представители этноса и этнические группы максимально адекват-
но отражали содержание и специфические особенности своей
культуры, ее состояния и формирования. Традиционно в структуре
культуры выделяют такие базовые элементы, как ценности, нормы,
обычаи и язык. Эти элементы существует в системном взаимо-
действии между собой. Акцентирование внимания только на от-
дельных элементах делает этническое самосознание личности или
этнической группы усеченным, ущербным и ограничивает возмож-
ности этнической идентификации. Например, в национальных го-
сударствах, созданных на базе бывших республик Советского Сою-
за, первостепенно начали решать проблему национального языка
как единственного государственного, что породило этноцентризм
коренных народов и их конфликт с другими этническими группа-
ми населения, прежде всего с русскими. Абсолютизация этничес-
кой культуры, т. е. «своих» ценностей, норм, обычаев, ведет к этно-
центризму, суть которого – в признании превосходства «своей» куль-

8 См.: Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998.
С. 83–86.
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туры над другими культурами и, как результат этого, пропаганда
превосходства своей этнической общности. Крайняя форма этно-
центризма – национализм.

Противоположностью этноцентризма выступает культурный
релятивизм, который основывается на утверждении, что члены
разных этнических общностей не могут понять друг друга, если
взаимодействие между ними строится только с позиций собствен-
ной культуры. Это, по сути, означает, что ценность любой отдель-
ной культуры имеет определенные границы.

Формирование этнической идентичности связано с признани-
ем места этнической культуры своего народа в многообразии дру-
гих культур. Но при этом следует учитывать тот факт, что этни-
ческая идентичность и культурная идентичность личности могут
не совпадать. Сегодня это чаще всего проявляется в крупных го-
родах, а вот в сельской местности обе идентичности, как правило,
совпадают.

Язык своего народа и отношение к нему. Как уже сказано
выше, язык тоже является одним из элементов формирования эт-
нической идентичности. Многие исследователи отмечают особое
место именно языка в системе структурных элементов этничес-
кой идентичности, поскольку он выполняет следующие функции:

1) выступает элементом этнической культуры;
2) участвует в приобретении и упорядочении опыта членов

одной этнической группы;
3) обеспечивает сплоченность этнической общности;
4) позволяет определять «своих» в коммуникационном про-

странстве;
5) сохраняет связь между современным вероисповеданием и по-

лузабытыми верованиями этноса.
Степень владения родным языком «своего» этноса свидетель-

ствует об уровне этнического самосознания личности. Однако,
когда этническое самосознание и идентичность личности форми-
руются в условиях доминирования языкового общения как в быту,
так и на работе на языке преобладающей по численности этни-
ческой группы, тогда многие группы этнически разнородного насе-
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ления не владеют языком своего этноса. Вопреки этой ситуации
ученые выявили интересную закономерность, которую назвали «эт-
ническим парадоксом современности». Суть ее в том, что миг-
ранты или национальные меньшинства, не использующие язык сво-
ей этнической группы как внутри семьи, так и за ее пределами,
продолжают считать его своим родным языком. Даже в ситуации,
когда большая часть этнической группы не владеет родным язы-
ком, она продолжает использовать отдельные слова, выражения,
имена и другие реликты этого языка как символ групповой этни-
ческой принадлежности9.

Представления о вероисповедании своего народа. В послед-
ние десятилетия на территории России отмечается то, что фактор
вероисповедания, конфессиональной принадлежности играет все
большую роль в формировании национального самосознания эт-
носов и этнической идентичности как личности, так и этнической
группы. Это связано с тем, что в современных традициях разных
этносов сохраняются отчасти, как основа их культурной специфи-
ки, элементы верований, способствующих в свое время выделе-
нию конкретных этносов в особую общность. Чаще всего люди,
отвечающие на вопрос об их конфессиональной принадлежности
(православные, католики, буддисты, мусульмане и пр.), лишь фикси-
руют свою принадлежность к определенной этнической среде и куль-
туре, т. е. конфессиональная идентификация становится замести-
телем этнической.

Значительная часть российского населения не является глубо-
ко религиозной, и зачастую свое вероисповедание люди определя-
ют по этнической принадлежности и соблюдению религиозных
традиций и обычаев на уровне обыденного сознания и бытовом
уровне. Более значимым фактором формирования этнической
идентичности религия, вера, конфессиональная принадлежность
является для малых народов и сельских жителей тех территорий,
где наблюдается компактное проживание этнических групп.

9 См.: Арутюнов С. А. Этнические процессы и язык // Расы и народы : ежегод-
ник. М., 1985. С. 40–41.
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Вопросы для самостоятельной работы

1. Каковы функции языка как элемента этнического самоопре-
деления?

2. Какую роль играют религиозные символы в этнической само-
идентификации человека?

3. Приведите примеры этностереотипов.

Практическая часть

Задание 1. Прочитайте статью10 и ответьте на вопросы после
текста.

Когда-нибудь он должен исчезнуть.
История Цыганского поселка
на юго-западе Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга, архитекторы и застройщики рассказали
о судьбе Цыганского поселка. Екатеринбург продолжает расширять-
ся вовнутрь в виде точечной застройки и возведения жилья на мес-
те промзоны и частного сектора. Наглядно это можно было увидеть
на Forum 100+ Russia, который прошел в городе в начале октября.
Под жилыми кварталами исчезают не только территории, исчерпав-
шие свои ресурсы, но и кварталы, обросшие легендами и неоднознач-
ной репутацией. НАША 20 октября 2016 года рассказывает об исто-
рии одного из таких мест – Цыганском поселке в Юго-Западном мик-
рорайоне Екатеринбурга.

Частный сектор в Юго-Западном занимает обширную площадь.
Его границы идут от пересечения улицы Хасановской с Московской.
Далее Московская – Волгоградская – Чкалова – Ясная – Громова –
Шаумяна – Фурманова. Цыганский поселок условно находится в квад-
рате улиц Шаумяна – Амундсена – Волгоградская – Чкалова. Хотя
некоторые местные жители доводят его границы до улицы Ясной.
Авторы книги «Улицы Свердловска» Рабинович и Низамутдинова
указывают, что первое жилье появилось в этом квартале в 40-е годы
на улице Шаумяна. Первопроходцы возвели здесь частные дома.
Панельные многоэтажки построят на Шаумяна спустя 20 лет на участ-
ке между Ясной и Серафимы Дерябиной. С 60-х по 80-е годы террито-
рию Юго-Западного района массово застраивают типовыми панель-

10 Когда-нибудь он должен исчезнуть : История Цыганского поселка на юго-
западе Екатеринбурга // Наша газета. 2016. 20 окт.
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ными и кирпичными домами. В этот период формируется облик
микрорайона. Заложенный в 40-е годы частный сектор никто не тро-
гает – территории тогда хватало. Строители расширяли микрорайон
за счет вырубки леса.

– В 60-е годы в частном секторе поселились цыгане, – расска-
зал НАШЕЙ глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Уже в 70-е годы
цыганки ходили по улице Вайнера и повторяли: «Девочки, помаду
надо?» В последующие годы сюда приезжают крымские цыгане (их
еще называли «крымы»). Первое время они занимались спекуля-
цией – возили шмотки с Одессы.

В середине 80-х годов в частном секторе Юго-Западного вырас-
тают первые цыганские особняки из красного кирпича. В последую-
щие десятилетия они станут неотъемлемым символом Цыганского
поселка.

– Мы купили дом на Депутатской в 1985 году, и уже тогда в пере-
улке Ялтинском строили первые два особняка, – вспоминает местная
жительница Лидия. – Была идиллия – создать усадебную застройку.

В 90-е годы администрация Екатеринбурга не тронула частный
сектор, окруженный к тому времени многоэтажками. Михаил Вят-
кин, занимавший пост главного архитектора с 1993 по 2014 год, счи-
тает это решение ошибкой.

– В старом генплане здесь все-таки планировалась многоэтаж-
ная застройка. Затем появилось решение сохранить эту террито-
рию для коттеджей. Была идеалистическая картина, что новые соб-
ственники будут выкупать старые дома, ломать их и строить новые.
Мы даже назвали ее зоной Ж-2, то есть зона индивидуальной застрой-
ки городского типа. Усадебное строительство, – рассказал НАШЕЙ
Михаил Вяткин.

Однако созданная в чертежах городской администрации идил-
лия за 90-е годы была полностью разрушена. «Расцвет» цыганской
архитектуры, массовая застройка особняками приходится на тот пе-
риод, когда Цыганский поселок приобретает репутацию одной из клю-
чевых точек наркоторговли в городе.

– В 90-е годы в поселке начинают активно торговать героином.
Один торгует и с ним ничего не происходит – другие начинают торго-
вать. Когда у них появились большие деньги, начали подниматься
дома, – вспоминает Евгений Ройзман.

По словам Ройзмана, поселок стихийно застраивается дома-
ми, похожими на дворцы, в 96–97-х годах. Свои старые избушки вла-
дельцы либо сносили, либо продавали. В середине 90-х массово
строятся особняки. Горожан и специалистов поражали в этих «двор-
цах» не столько размеры, сколько вычурная архитектура, которая
не поддается привычной идентификации.
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– У хозяев этих домов какая-то мания величия. Я называю та-
кие дворцы цыганской архитектурой. Планировка там ужасная. На-
пример, треть дома занимает парадная лестница, как во дворцах.
Санузел – это огромная комната, где в одном углу ванная, в другом –
унитаз. Нерациональная помпезность, которая ничем не подкреп-
лена, а комфорта ноль, – сказал Михаил Вяткин. – Особняк в переул-
ке Ялтинском (со стороны улицы Волгоградской). Хозяева пытались
продать его за 19 млн рублей. Впрочем, если посмотреть на цыган-
ские поселки в Молдавии или Румынии, где эта культура давно устоя-
лась, то екатеринбургские особняки покажутся скромными домика-
ми по сравнению с зарубежными дворцами. Знатоки цыганского
стиля утверждают, что владельцы румынских особняков вдохновля-
лись в основном итальянским ренессансом или барокко, реже гре-
ческой античностью.

– Если посмотреть от Калининграда до Владивостока, у них на все
особняки такая архитектура. Это нечто вроде корпоративного сти-
ля, – замечает Ройзман, – градостроительная анархия. Впрочем,
громадные размеры и вычурность зданий в Цыганском поселке
объяснялись не только наличием денег у владельцев. Поселок
в 90-е годы оказался предоставлен сам себе. Такого надзора за зем-
лями под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), как сегод-
ня, в этой части города не было.

– Там началась вакханалия – самострой, нарушения. При строи-
тельстве никто никаких разрешений не получал, – рассказал бывший
главный архитектор Екатеринбурга. – В 1999 году Евгений Ройзман,
будучи еще главой фонда «Город без наркотиков», сделал запрос о за-
конности построенных особняков. Из официального ответа выясни-
лось, что из 102 домов, возведенных в Цыганском поселке, разреши-
тельные документы были только на 13 зданий. По словам старожи-
лов, порой будущие владельцы просто захватывали понравившийся
надел и строили на нем. В течение «нулевых» годов Цыганский посе-
лок перестал соответствовать своему названию. Из-за активной борь-
бы с наркоторговлей число обитателей особняков сильно поредело.

– Из тех наркоторговцев, кого посадили, после освобождения
в Екатеринбург никто не вернулся. Многие уехали жить в Челябинск,
Самару или под Невьянск, – сказал Евгений Ройзман. – Оставшиеся
в поселке цыгане оказались не в состоянии содержать особняки.
Некоторые владельцы избавлялись от дворцов «за копейки».

– Поскольку планировка таких домов крайне ужасная, никто
такой каменный дом не купит. Они обречены на ветшание, – прогно-
зирует Михаил Вяткин. – «Дворцы» на слом и на продажу. Другим же
повезло найти состоятельных покупателей. Со слов местных жите-
лей, в Ялтинском переулке один из особняков был продан за не-
сколько миллионов рублей предпринимателю.
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– Отсюда ушли только крымские цыгане, которые мусульмане.
Христианские цыгане здесь по-прежнему живут, но основная масса
сместилась к району ТРЦ «Радуга Парк», – уточнили в разговоре
с корреспондентом НАШЕЙ местные жители.

Несмотря на массовость самостроев, тотального сноса особня-
ков в Цыганском поселке никто не устраивал. Демонтаж «дворцов»
начался в 2000 году и затянулся на долгие годы. Руками сотрудников
фонда ГБН (с разрешения суда) было снесено два дома – на улице
Военного флота и по адресу улица Автономных Республик, 58. Еще не-
сколько «дворцов» снесли судебные приставы, но особого рвения они
в этом деле не проявляли. В работе последних показателен один
случай. В 2004 году снос особняка на Автономных Республик, 59а,
было поручено проконтролировать судебному приставу. В 2010 году
управление Генпрокуратуры УрФО выяснило, что сотрудник ФССП
от этого дела самоустранился, документы потерял, а затем уволился.

После борьбы с наркоторговлей спокойствие в Цыганском по-
селке длилось недолго. В 2006 году в России принята «дачная ам-
нистия», которая фактически дала старт строительству многоквар-
тирников на землях ИЖС. Несколько таких домов появилось и в Цы-
ганском поселке – три в переулке Татарском, один – на улице
Советских Женщин и три – на улице Хасановской. Любопытно, что,
хотя квартал и окружен многоэтажками, водопровода и канализа-
ции здесь по-прежнему нет.

Вопросы
1. Назовите логические нарушения в аргументации автора статьи.
2. Какое значение имеет территория для этнической группы?
3. Назовите случаи, когда территориальный признак становил-

ся причиной открытых конфликтов между различными этнически-
ми группами.

Задание 2. Прочитайте статью11 и ответьте на вопросы.

Из Свердловской области выгнали
5 китайских садоводов-нелегалов

Из Свердловской области выдворили 5 китайских аграриев, ко-
торые нелегально попали в Россию и устроились на работу в теплич-

11 Из Свердловской области выгнали 5 китайских садоводов-нелегалов // Лента
новостей Урала: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень : ИА ЕАН. URL: https://eanews.ru/
amp/society/iz_sverdlovskoy_oblasti_vyignali_5_kitay_nelegalov (дата обращения:
20.12.2019).
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ное хозяйство, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Cвердловского
управления ФССП. Так, при проведении проверки в селе Шиловка
под Красноуфимском сотрудники ОУФМС выявили 4 мужчин и 1 жен-
щину из КНР, которые занимались овощеводством. Они приехали
в Свердловскую область из Хабаровска и вели незаконную трудовую
деятельность. За нелегальное пребывание на территории России
на китайцев-огородников наложили по 2 тысячи рублей штрафа и при-
нудительно выдворили из страны. Их уже передали представителям
пограничной службы. Добавим, что с начала года с территории Сверд-
ловской области судебные приставы выдворили 449 нелегалов. Из них
8 азербайджанцев, 8 армян, 9 вьетнамцев. А также 86 киргизов, 157 тад-
жиков, 153 узбека, 11 казахов, 2 белоруса, 4 украинца и 8 нигерийцев.

Вопросы
1. Какие причины могут стать основанием для получения ста-

туса «нелегальный мигрант»?
2. Какие виды миграции характерны для Свердловской области?

Заполните таблицу, указав их особенности.
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ÎÒÂÅÒÛ Ê ÇÀÄÀÍÈßÌ

Тема 1.1
Государственная национальная политика

в России
К заданию 1
Основные принципы Конвенции об обеспечении прав лиц,

принадлежащих к национальным меньшинствам, следующие:
– защита национальных меньшинств – необходимое условие

стабильности, демократической безопасности и мира на Европей-
ском континенте;

– создание обстановки терпимости и диалога необходимо для
того, чтобы культурное разнообразие в каждом обществе стало
источником и фактором его обогащения, а не раскола;

– меньшинства являются неотъемлемой частью общества, в
котором они жили и живут, обогащая его своим трудом, самобыт-
ностью и культурой;

– защита прав лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, способствует политической и социальной стабильности
государств, в которых эти лица проживают.

К заданию 2
1. В статье В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» гово-

рится о таких рисках и угрозах в современном мире, как национа-
лизм, религиозная нетерпимость, которые «становятся идеологи-
ческой базой для самых радикальных группировок и течений»,
масштабные миграционные потоки, провал попыток благополуч-
ных стран интегрировать в свое общество инокультурный элемент,
т. е. «обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие
различных культур, религий, этнических групп».

2. Говоря о рисках сегодняшнего дня, В. В. Путин указывает
на то, что «во многих странах складываются замкнутые национально-
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религиозные общины, которые не только ассимилироваться, но да-
же и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и целые
города, где уже поколения приезжих живут на социальные посо-
бия и не говорят на языке страны пребывания».

К заданию 3
1. Одна из главных и уникальных особенностей России, по мне-

нию В. В. Путина, состоит в том, что исторически Россия склады-
валась и развивалась как многонациональное общество и государ-
ство и в ходе этого процесса сформировался единый народ.

2. То, что, как пишет В. В. Путин в своей статье, «мы много-
национальное общество, но мы единый народ», дает России, по мне-
нию автора, преимущества, так как делает ее многомерной и тем
самым обеспечивает «колоссальные возможности для развития
во многих областях».

К заданию 4
1. В. В. Путин видит опасность тезиса «Россия для русских»

в следующем. Во-первых, эта попытка проповедовать идею по-
строения русского национального, т. е. моноэтнического, государ-
ства противоречит истории России. Во-вторых, это кратчайший
путь к уничтожению русского народа и русской государственности.

2. В соответствии с духом статьи В. В. Путина главные усло-
вия существования разных народов в России – это их терпимость
друг к другу и способность учитывать интересы друг друга.

К заданию 5
1. Ж. Фреско придерживается идеи важности и необходимос-

ти межкультурной коммуникации при сохранении этнокультурной
самобытности народов. Это соответствует главной цели Концеп-
ции государственной национальной политики Российской Федера-
ции и главным целям Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации.

2. Межкультурная коммуникация способствует достижению
высокого уровня сотрудничества между различными народами и куль-
турами, тогда как несовпадения в восприятии окружающего мира
носителями разных культур влекут за собой непонимание и при-
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водят к возникновению конфликтных ситуаций. В современных
условиях развитие культурных связей происходит в самых разных
областях жизни – политике, экономике, военной сфере, спорте, лич-
ных контактах и т. д. Кроме того, произошедшие в мире в послед-
ние годы социальные, политические и экономические изменения
привели к масштабной миграции народов, их переселению, смеше-
нию и столкновению. В силу этого изучение, налаживание и разви-
тие межкультурной коммуникации приобретает высокую значимость.

3. Условия существования разных народов в современной рос-
сийской культуре характеризуются большим количеством негатив-
ных факторов, влияющих на национальные, межнациональные (меж-
этнические) отношения. К числу таких факторов Концепция госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации относит:

«а) высокий уровень социального и имущественного неравен-
ства, региональной экономической дифференциации;

б) размывание традиционных нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации;

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, кор-
румпированность отдельных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к граж-
данам различной национальной принадлежности в правопримени-
тельной практике;

д) недостаточность образовательных и культурно-просвети-
тельских мер по формированию российской гражданской идентич-
ности, воспитанию культуры межнационального общения, изуче-
нию истории и традиций народов России, их опыта солидарности
в укреплении государства и защите общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровне-
вой координации в сфере реализации государственной националь-
ной политики РФ, включая профилактику экстремизма и раннее
предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах РФ;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов,
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигран-
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тов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и буду-
щие потребности экономического, социального и демографическо-
го развития страны, интересы работодателей и российского обще-
ства в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансгранич-
ный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации
на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынуж-
денных переселенцев, незаконная миграция, экспансия междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма, международная
организованная преступность».

4. Согласно Концепции сохранения и развития нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–
2015 годы под нематериальным культурным наследием понима-
ются «обычаи, формы представления и выражения, знания и навы-
ки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты
и культурные пространства, признанные сообществами, группами
и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их
культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие,
находясь в тесной взаимосвязи с материальным и природным на-
следием, передается от поколения к поколению, постоянно воссоз-
дается сообществами и группами в зависимости от окружающей
их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует
у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем
самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека».

Носители нематериального культурного наследия – это «сооб-
щества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых
случаях, отдельные лица, играющие важную роль в создании, со-
хранении и воссоздании нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации, обогащающие культурное разно-
образие и способствующие развитию творческих способностей
человека».

5. Необходимость сохранения нематериального культурного на-
следия обусловлена тем, что оно является важнейшей составной
частью национальной культуры, способствуя формированию толе-
рантности, а также является основой национального самосознания,
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укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет ключевую
роль в формировании культуры Российского государства.

Сохранение нематериального культурного наследия народов
России представляет собой действенное средство профилактики
и преодоления негативных социальных явлений в детской и моло-
дежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств
личности, толерантности, воспитания духовности и нравственнос-
ти, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отно-
шений. С его помощью решаются такие серьезные проблемы, как
восстановление и развитие социального и экономического потен-
циала сельских территорий, организация занятости населения,
адаптация людей с ограниченными возможностями.

Тема 1.2
Национальная политика
в Свердловской области

К заданию 1
1. Проблемы обучения детей из семей мигрантов в школах

Свердловской области, как и России в целом, обусловлены следую-
щими причинами. Во-первых, большим притоком мигрантов, так
как на протяжении последних нескольких десятилетий Россия яв-
ляется притягательной для мигрантов страной и входит в тройку
стран по числу мигрантов. Во-вторых, тем, что, поскольку в России
многие мигранты проживают длительное время, их дети, родив-
шиеся и выросшие здесь, являются уже гражданами РФ и идут
учиться в российские школы.

2. Существует три категории субъектов, с которыми необхо-
димо организовать работу в школе по формированию толерантно-
го сознания и укреплению межнационального мира:

а) дети-школьники – общая воспитательная педагогическая ра-
бота с детьми;

б) педагогический состав – подготовка учителей к ведению
профилактической работы;
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в) родители – информирование и консультирование родите-
лей по данной теме.

К заданию 2
Определения исламизма, наиболее часто встречающиеся в спе-

циальной литературе:
1. Исламизм – это интеллектуальное, моральное, социальное,

экономическое, политическое и межгосударственное движение,
основой которого является ислам, а основной концепцией – созда-
ние «нового» человека, общества, политики, государства, строя и,
наконец, в универсальном смысле, создание Исламского союза.

Исламизм – религиозно-политическая идеология и практичес-
кая деятельность, направленные на создание условий, при которых
любые противоречия внутри общества и государства, где есть му-
сульманское население, а также межгосударственные отношения
с участием этого населения будут решаться на основе норм шариата.

2. В России в целом и в Свердловской области в частности
доминирует такое течение в исламе, как суннизм.

Тема 1.3
Формирование этнической толерантности

как цель государственной национальной политики

К заданию 1
1. По мнению В. А. Тишкова, многообразие национального со-

става населения государства является источником постоянного вза-
имного обогащения народов, условием поступательного развития
страны. В этом плюсы этнического многообразия России.

2. Достижению межнационального согласия и межконфессио-
нальной стабильности в российском обществе способствуют та-
кие факторы, как воспитание межнационального согласия; государ-
ственная поддержка общественно полезных (значимых) программ
(мероприятий) национально-культурных автономий; успешная со-
циальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
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К заданию 2
1. Каждая из четырех установок (ролей) журналиста при осве-

щении национальных отношений имеет плюсы и минусы, которые
отражены в таблице.

Систематичность
Планомерность
Целеустремленность

Превращение «нецелево-
го» электората в целевую
аудиторию

Высокое включение в ин-
фоповоды

Артикуляция проблем
Указание на нерешенные
проблемы
Влияние на политический
процесс

Характеристика установок журналиста
при освещении межнациональных отношений

Установка
журналиста

Плюсы
установки

Минусы
установки

Наблюдение
без участия

Наблюдение
частного

как проявления
общего

Журналист-
политик

Участие

Субъективность восприятия
Ограниченность времени
наблюдения

Возможность алогизмов
в действиях (псевдологич-
ность)

Тотальная нехватка времени

Иллюзия причастности

2. Инклюзивность (включенность) журналиста при освещении
межнациональных отношений (т. е. реализация целевых установок
«журналист-политик» и «участие») превращает его в актора поли-
тического процесса.

К заданию 3
1. Ксенофобия сегодня направлена в первую очередь на пред-

ставителей «видимых меньшинств», т. е. визуально отличающихся
от этнического большинства.

2. Глубинным фактором, обусловливающим рост ксенофобных
настроений, формирование образа «чужого», является локация эт-
носа в ином ареале, т. е. его «иноземность», «пришлость».
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К заданию 4
1. С точки зрения автора статьи, современный этап обществен-

ного развития характеризуется тенденцией к интеграции и вза-
имопроникновению культур, стремлением этнокультурных групп
к локализации и ростом этнического самосознания как реакцией
на универсализацию системы ценностей.

2. Понятие «толерантность» имеет несколько смыслов:
а) терпимость как смирение слабого, зависимого, несопротив-

ление которого служит гарантией стабильности его положения;
б) терпимость как сдерживание неприязни, сознательное вы-

теснение ее и замещение на нейтральное или даже позитивное от-
ношение;

в) терпимость как снисходительность, основанная на убежден-
ности в превосходстве своего образа жизни, своих ценностей, а так-
же на уверенности в том, что им ничто не угрожает;

г) терпимость как цивилизованный компромисс, терпимое от-
ношение к носителям других культурных ценностей, основанное
на представлении о равноценности культур, их непроницаемости
друг для друга, принципиальной невозможности понять иную
культуру;

д) терпимость как признание и уважение права других на иной
образ жизни и готовность к сотрудничеству с ними;

е) терпимость как безразличие к различиям («делайте, что
хотите, только меня не трогайте»).

Тема 2.1
Понятие языка вражды

К заданию 1
1. В представленном перечне тегов чаще других встречаются

выражения с негативным зарядом – «плохо», «угроза», «чужие»,
очевидно задающие общую тональность текста, связанного с органи-
зацией обучения детей мигрантов в школах города N. Среди тегов
встречаются элементы текста с выраженной экспрессией, иногда
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подчеркнутой восклицательным знаком – «Домой!». В целом в об-
лаке тегов размечено смысловое пространство обсуждения и, зна-
чит, мнения родителей о совместном обучении с детьми иноэтнич-
ных мигрантов, которое определенно носит негативный характер.

2. К основным тематическим направлениям облака тегов дис-
кусии могут быть отнесены следующие. Во-первых, указание на про-
исхождение и «чувство места» – «Россия», «родина», «русский»,
«мигранты» и пр. Эти элементы текста адресуют нас к проблемати-
ке идентичности и конструирования противопоставления «Мы»
и «Они». Идентичность может конструироваться с помощью при-
соединения или, наоборот, противопоставления. В анализируемом
перечне тегов преобладает второй путь. Такое направление актуа-
лизирует дискуссии о неравном доступе к образованию и его при-
чинах. Во-вторых, одна из вариаций пары «Мы» и «Они», в которой
«Они» – это «чужие», «Гюльчатай». Данные лексические единицы
указывают на наличие темы осмысления и применения идентич-
ности при формулировке мнений и оценок, связанных с новостью
об обучении детей мигрантов в российских школах. Тема дискус-
сии затрагивает фундаментальные основы существующего соци-
ального порядка и значима для родителей. Казалось бы, вполне
рядовая история о совместном обучении детей мигрантов и «мест-
ных» детей актуализирует проблематику неравенства и его субъек-
тивного переживания, представлений о том, что связывает людей
с местом, кто свой, а кто не может считаться таковым. Все эти эле-
менты свойственны риторике вражды и ненависти. Призывов к дей-
ствию нет, но заданная категориальная рамка рассуждений конф-
ликтогенна.

3. Дискуссия может быть определена как содержащая элемен-
ты языка ненависти. Четко прослеживается адресат (объект) и не-
определенно-запретительная тональность высказываний. Прямых
высказываний, судя по представленному перечню тегов, нет. Эмо-
ционально это сопровождается недовольством и агрессивностью
разной степени, в том числе и по отношению к ключевому объекту
текста – детям мигрантов (которые сами не принимали решения
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о переезде и не могут отвечать за действия своих родителей или
законных представителей). Однако это не меняет общей оценки
дискуссии: запреты и отсылки к идентичности однозначно позволяют
определить ее текст как содержащий элементы языка вражды.

К заданию 2

Призыв выступить против цыган

Продавцы наркотиков, находя-
щиеся под защитой правоохрани-
тельных органов

Цитаты из текста: «охамевшие»,
«внаглую», «черная низкосракая
зараза», «будете подыхать», «ва-
шу цыганскую мразь», «этой цы-
ганской су..е»

Смыслообразующее утверждение

Статус иноэтничных мигрантов

Предикативные элементы

Характеристика элементов текста
об иноэтничных мигрантах

Элемент текста№
п/п

Эмоциональная окрашенность
элемента текста

1

2

3

К заданию 3
В тексте «Цыгане спровоцировали масштабную вспышку си-

филиса в Словакии» встречаются практически все разновидности
ошибок, представленные в статье В. Г. Кожевниковой. Во-первых,
это журналистская небрежность, заключающаяся в подчеркива-
нии как этнической принадлежности заболевших, так и места ком-
пактного проживания названной этнической группы. Во-вторых, это
некорректный, но броский заголовок провокативного характера.
В-третьих, в тексте представлены статистические данные, но ква-
лифицированного анализа этих данных нет. Наконец, в-четвертых,
в статье смешивается социальная и этническая проблематика: забо-
леваемость никаким образом не связана с этнической принадлеж-
ностью людей, научные доказательства такой связи отсутствуют.
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Тема 2.2
Правовое регулирование использования

языка вражды
К заданию 1
1. В тексте «Харьков – домой, Украину – долой» содержится

практически весь спектр выражений языка ненависти. В заголов-
ке – призыв с негативной экспрессией. Далее по тексту – оскорби-
тельные обозначения государственного символа независимого го-
сударства – флага; пренебрежительные и оскорбительные выра-
жения вроде «украинский официоз», «украинская хунта», «логово
предателей» и т. п. В тексте содержатся призывы к насильствен-
ным действиям. В тексте часто встречается указание на этнич-
ность – русский («русский город», «русские люди», «русская весна»
и пр.). Используются различные призывы, лозунги, восклицатель-
ные знаки, усиливающие экспрессивность выражений, а также ри-
торические вопросы. Применяются стигмы вроде «бандеровцы»,
«карательные батальоны», а также оскорбительные этнонимы
(«хохлы») и эпитеты в адрес органов государственного управления
(«бл…ский МИД»).

2. В тексте «Харьков – домой, Украину – долой» встречаются
почти все, кроме одного, типы языка вражды согласно типологии
Г. В. Кожевниковой (5 ошибок журналиста):

– некорректный заголовок;
– статистические «соблазны»;
– смешение социальной проблематики и этнической риторики;
– отрицание гражданства по этническому принципу.
Согласно типологии «МЫ-группа» – «ОНИ-группа» в тексте

наблюдается четкое противопоставление социальных общностей
по этническому принципу, где «МЫ-группа» – это русские, «ОНИ-
группа» – украинцы. Причем этнической группе украинцев при-
писываются разнообразные негативные качества, в частности
неспособность противостоять государственной власти. В тексте
прослеживается отождествление части и целого – бандеровцев
и украинцев. Русские при этом предстают скорее как жертвы, кото-
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рые должны начать активные действия для избавления от этого
статуса. «Мягкие» выражения языка ненависти – приписывание
целому качеств отдельных элементов (украинцы как бандеровцы,
предатели). «Жесткие» выражения языка ненависти – прямые
оскорбления символов национальной государственности, посяга-
тельство на территорию независимого национального государства,
призывы к свержению власти и изменению государственного строя
в независимом государстве.

3. Объекты ненависти (вражды) в тексте – символы нацио-
нального государства, социальная общность государственных уп-
равленцев в независимом государстве (как украинских, так и рос-
сийских), украинцы как этническая группа.

К заданию 2
1. В тексте есть 2 выражения, свидетельствующие о наличии

языка вражды. Во-первых, задержанный определяется через его этни-
ческое происхождение: «...азербайджанец пытался...», «...азербайд-
жанец убеждал...». Во-вторых, используется оппозиция «МЫ-груп-
па» – «ОНИ-группа» («...иностранец знакомился с девушками...»).

2. Вариантов исправления текста может быть несколько. Один
из них – отказ от указания на этническое происхождение человека,
подозреваемого в совершении правонарушения, а также от под-
черкивания его инаковости/чуждости (в смысле гражданства).

К заданию 3
1. В тексте встречается несколько объектов ненависти: миг-

ранты, беженцы; Польша и Венгрия; мусульмане.
2. Коммуникационный посыл автора статьи состоит в том, что,

по его мнению, прибывающие беженцы могут представлять угро-
зу сложившемуся образу жизни в Германии из-за разницы культур-
ных кодов и провала политики интеграции.

3. В тексте используются различные приемы эмоционального
накачивания.

Во-первых, это экспрессивная лексика, такая как «крах», «по-
токи беженцев», «ситуация становится невыносимой». Во-вторых,
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указание на статус эксперта Ребекки Зоммер: она – основатель
ассоциации помощи беженцам, т. е. человек, который изначально
был максимально лояльным по отношению к беженцам. Но даже
она со своим некритичным отношением пришла к пониманию не-
гативных последствий приема беженцев для Германии. В-третьих,
оперирование богатым личным опытом Р. Зоммер и признание ее
высокой экспертной квалификации. В-четвертых, «заигрывание»
с масштабами мигрантского кризиса: в диапазоне от упоминания
локального кризиса, угрожающего немецкому образу жизни, до кри-
зиса Евросоюза и отсылки к поведению Польши с Венгрией, кото-
рые «могут стать островком стабильности в Европе». В-пятых,
пример с оскорбительным отношением мигрантов к тем, кто им
помогает.

4. Выражения, свидетельствующие об использовании в тексте
языка вражды: «...мигранты-мусульмане угрожают...», «...средне-
вековые взгляды со временем изменятся...», «...промывали мозги
с детства...», «тупая немецкая шлюха», «...волна антиэмигрант-
ских настроений... захлестнула Германию».

5. Чтобы в тексте избежать риторики ненависти, стоит, во-пер-
вых, отказаться от указания в нем на религиозный статус беженцев.
Подчеркивание их религиозной принадлежности не добавляет по-
нимания замыслу статьи и высказываний эксперта, однако форми-
рует дискурсивную связку, смысловую ассоциацию между бежен-
цами, которые прибывают в страну, и мусульманами. Таким обра-
зом смешиваются две категории социальных общностей. Следует
также отказаться от эмоциональных высказываний, описываю-
щих угрозу немецкому образу жизни, и слов вроде «крах». Приме-
ры из личного опыта эксперта хотя и добавляют тексту экспрес-
сивности, но не служат поддержанию общественного согласия,
солидарности.

К заданию 4
1. Ключевой элемент языка вражды в анализируемом тексте –

отождествление этнической группы цыган с источником эпиде-
мии инфекционного заболевания. При этом происходит эмоцио-
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нально-негативное усиление за счет «репутации» заболевания как
связанного с половой распущенностью. Используемая в статье рито-
рика – «бьет тревогу», «львиная доля» и т. п. – создает негативное
эмоциональное напряжение, а приведенные статистические дан-
ные усиливают его воздействие на читателей.

2. Используемые в тексте для характеристики цыган выраже-
ния способны вызывать у читателя только негативные эмоции, по-
скольку происходит приписывание негативных качеств этнической
группе цыган, как будто среди представителей других этнических
групп нет инъекционных наркоманов или людей, не владеющих
основами личной гигиены.

3. Статья может быть исправлена, например, за счет исклю-
чения из ее заголовка и текста указания на этнический статус не-
которых заболевших сифилисом.

К заданию 5
1. Для обозначения пассажиров автобуса Екатеринбург – Биш-

кек в комментариях к сообщению о новом рейсе используются сле-
дующие лексические единицы: бешельме, сайгаки, гости с юга,
моноброви. Все они могут восприниматься как оскорбительные.
Даже, казалось бы, нейтральное «гости с юга» в настоящее время
имеет очевидную негативную коннотацию.

2. Кроме приведенных выше выражений, к элементам языка
вражды могут быть отнесены фразы: «...превращают Екатерин-
бург в смесь гетто и кишлака...», «на билет да нас будут копит
год ...», «...у них поза на корточках в почете...».

3. В комментариях встречаются элементы как жесткого, так
и мягкого языка вражды. К первому типу могут быть отнесены
выражения, призывающие к действиям («...в обратку пусть порож-
няком едут...», «...давно пора визы ввести»). Ко второму типу мо-
гут быть отнесены выражения, с помощью которых обозначают
потенциальных пассажиров автобуса («моноброви») и др.
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Тема 3.1
Миграция и мигранты

К заданию 1
В заголовке и в тексте материала содержится слово «кавка-

зец» – обозначение региональной и трансэтнической идентичнос-
ти, употребляемое в обиходной речи, как правило, в нейтрально-
негативном контексте. В данном материале речь идет о виновнике
ДТП – гражданине Грузии. Употребление номинации «кавказец»
в сочетании с экспрессивным существительным «лихач» в заголов-
ке материала может создать у читателя ложное представление о том,
что все жители Кавказского региона склонны к такому поведению.

К заданию 2
Приведенный фрагмент текста показывает некомпетентность

сотрудников пресс-службы ГУВД Иркутской области, поскольку
на всю страну транслируется мысль о том, что Северный Кавказ
якобы не является территорией России и гражданам России, живу-
щим на Северном Кавказе, якобы нужно особое разрешение, что-
бы находиться в стране.

К заданию 3
Материал написан с явно националистических позиций, опи-

сываемая автором проблема возникновения этнических анклавов
голосновна, рассуждения автора не подкреплены фактами и ста-
тистикой. Представители ряда национальностей, прибывающие
на территорию России, обвиняются в привнесении «чуждых идей»,
а «до безобразия коррумпированное чиновничество» – в пота-
кании этому «расцвету палитры национальных культур». Опасность
данного материала заключается в том, что он был опубликован
в журнале «Земляки» – официальном печатном органе Федераль-
ной миграционной службы России, главными читателями которого
являются служащие этого ведомства, и соответственно материал,
имеющий явные антимигрантские установки, мог спровоцировать
солидаризацию чиновников с подобными суждениями.
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Тема 3.2
Миграционные процессы
в Российской Федерации

К заданию 1
Формально в материале «Скандальная овощебаза» не содер-

жится ничего, что нарушило бы закон или журналистскую этику,
однако обращает на себя внимание абзац из письма жителей мик-
рорайона «Сортировочный», который приводится в материале:
«Вокруг базы № 4 сложилась напряженная криминогенная обста-
новка. Во дворах постоянно шатаются подозрительные личности
азиатской внешности, пристают к женщинам. Мы уже боимся вы-
пускать дочерей одних во двор, даже в школу приходится их про-
вожать. Участились случаи краж, в том числе квартирных».

По мнению профессора НИУ ВШЭ, руководителя программы
«Медиакоммуникации» Иосифа Дзялошинского, цитирование явно
или околоксенофобских высказываний либо высказываний, созда-
ющих определенные этнические ярлыки, без редакционного ком-
ментария является наиболее распространенным примером подго-
товки материалов о мигрантах в российских СМИ, создающих от-
рицательный образ мигранта и способствующих формированию
в обществе нетерпимости в отношении мигрантов.

«Примерно 40 % текстов, посвященных мигрантам, имеют не-
гативный характер и несут в себе образ врага на уровне интенций
(направленность сознания на что-либо), – отмечает И. Дзялошин-
ский, рассказывая о результатах своего исследования материалов СМИ
в 2015 году. – То есть слова могут быть все правильные и не оскор-
бительные, но враг чувствуется. Мигранты изображаются как не-
желательный элемент, необразованный, некультурный, чужой. Бо-
лее того, часто идет сдвиг от категории “чужой” к категории “враг”.
Потому что мигранту приписывается преступность, неспособность
принять нашу культуру. Еще 40 % текстов носят информационно-
обозначающий характер, типа “нам нужны мигранты, но не те, ко-
торые приезжают”, или идет констатация, что мигрантов лучше
отправить куда-нибудь подальше в Сибирь – долой с глаз москви-
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чей. В СМИ мы встречаем немало примеров использования дис-
криминирующей лексики – от жестких поощрений насилия и дис-
криминации (“турки в 1915 году резали армян и правильно делали”;
“нечего строить мечеть в ‘православном’ городе”) до более “мяг-
ких” проявлений языка вражды (“мусульмане всегда насаждали
ислам огнем и мечом”, “евреи захватили всю нефть и банки”).
Нередко встречается цитирование явно ксенофобских высказыва-
ний и текстов без осуждающего комментария. В тексты вписыва-
ются оценочные слова, формирующие ярлыки (“казахи тупые”,
“евреи жадные”, “цыгане – воры”)».

К заданию 2
Оба материала посвящены случаям противодействия антиоб-

щественному поведению мигрантов. Первый текст, «Гастарбай-
тер поддал жару Вечному огню», сообщает о том, как это делают
правоохранительные органы на примере осуждения гастарбайтера
за акт вандализма, который он совершил, изрядно выпив после на-
пряженного рабочего дня. Несмотря на нейтральный в целом тон,
эта публикация (с учетом заголовка) поддерживает стереотипное
представление о мигрантах как о правонарушителях, нелегалах,
«чужаках», не уважающих страну пребывания.

Второй текст, «“Стоп харам”. Активист “Стопхама” создал
шариатской патруль в Москве», рассказывает о том, как с антиоб-
щественным поведением мигрантов борются в Москве силами пат-
руля «Стоп харам» активисты-мусульмане, пытающиеся призвать
своих оступившихся единоверцев бросить «харамное поведение».
Причем в журналистском материале явно выражено негативное
отношение к этой инициативе. Следует добавить, что действую-
щие в «мусульманских кварталах» европейских столиц «шариат-
ские патрули» вызывают серьезное неприятие в обществе. Кста-
ти, на следующий день на том же канале «Life» появился аналити-
ческий материал Владимира Мальцева «“Стоять, мусульманский
патруль!” Как насаждали шариат на улицах Запада», в котором под-
робно описана история появления исламских патрулей в современ-
ной Германии и те последствия, к которым это привело.
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К заданию 3
В материале «Кыргызстанка Айсалкын: “В Москве я выпущу

книгу”» представлен нетипичный образ мигранта. Этот материал
вышел в рубрике «Голоса миграции» Международного информа-
ционного агентства «Фергана», которое предоставляет возмож-
ность бывшим и нынешним мигрантам рассказать о своей судьбе
и своем опыте (удачном/неудачном) трудовой миграции. Создание
подобных материалов – позитивный пример работы СМИ, способ-
ствующий изменению представления о мигрантах в обществе, по-
могающий их социокультурной адаптации и интеграции в российское
общество.

Тема 4.1
Методологические подходы

в исследовании элементов этничности
К заданию 1
Представленная в статье «В Свердловской области выросло

число фиктивных браков» информация не является достоверной.
Разводы, которые произошли в области в 2017 г., не свидетельствуют
о том, что именно в этом году произошло увеличение числа фик-
тивных браков, поскольку согласно статье 14 ФЗ «О гражданстве РФ»
граждане других стран должны состоять в браке с гражданами
Российской Федерации не менее трех лет. Кроме того, для установ-
ления фиктивности брачных отношений социологи используют
комплект маркеров и наличие развода не является определяющей
характеристикой.

К заданию 2
1. Основная задача автора статьи «Негритянка, гомосексуалист

и немая в “Форме воды...”: команда потерпевших наших» – дис-
криминировать людей по различным признакам, таким как расо-
вая принадлежность, сексуальная ориентация, специфика физичес-
кого состояния тела человека.
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2. Приведенный фрагмент текста может вызвать у читателя
враждебные чувства по отношению к этническим группам другой
расовой принадлежности.

Тема 4.2
Специфика трансляции

в средствах массовой информации
представлений об этничности

К заданию 1
1. После прочтения статьи возникает вопрос о том, каков ее

основной тезис и каким образом автор его аргументирует. Анализ
показывает: приведены недостаточные доказательства того, что
описанная ситуация связана с несанкционированной застройкой,
в статье акцент ставится не на нарушение строительных норм,
а на этнический колорит места.

2. Для этнической группы территория играет важную роль, по-
скольку территория является одним из элементов этничности, ко-
торый объединяет членов группы.

3. Изучение этнических конфликтов исследователями показы-
вает, что в них чаще всего борьба идет не только за территорию –
особенно если мы говорим о современных обществах, – но и за дру-
гие элементы этничности, приоритетное положение которых отста-
ивают разные этнические группы. Тем не менее в некоторых этни-
ческих конфликтах наиболее значимым оказывается именно тер-
риториальный признак. Таковы, например, Карабахский конфликт
или ситуация в Великобритании с положением Шотландии, а в Се-
верной Ирландии – с положением Уэльса, а также ситуация в Испа-
нии с положением Басконии, Каталонии.

К заданию 2
1. После прочтения статьи «Из Свердловской области выгна-

ли 5 китайских садоводов-нелегалов» можно прийти к ложному
выводу, что статус нелегального мигранта приобретается индиви-
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дом, если тот приезжает на территорию другой страны и ведет
там незаконную трудовую деятельность.

2. Для Свердловской области характерны 4 вида миграции: трудо-
вая, учебная, воссоединения или создания семьи, туристическая.

Трудовая

Учебная

Воссоединение
или создание
семьи

Туристическая

Особенности миграции в Свердловской области:
виды и проблемы

№
п/п

Виды миграции
в Свердловской

области
(по целям

пребывания)

Проблемы мигрантов

1

2

3

4

Низкий уровень владения русским языком;
незаконная трудовая деятельность;
низкая оплата труда

Проблема адаптации к новой среде;
проблема интеграции в студенческую группу
(взаимодействие только с этносвоими);
проблемы взаимодействия с принимающим со-
обществом вне учебного заведения

Непринятие, неодобрение брачных отношений;
проблема адаптации к новым нормам поведения
(в зависимости от этнической дистанции);
проблема забывания «старых» традиций, норм

Стереотипные представления о стране пребыва-
ния и принимающем сообществе
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