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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуа льн о с ть  д иссе ртацио нно го   иссле д о вания  обусловлена 

со во купно стью  взаимосвязанных  ф актор ов,  облад ающих  значительной 
ва жно стью  как  пр именительно   к  пр актике   многообразных  политических  
проц ессов, та к и в теор етическом  и исслед овательском о тно ше нии. 

Тема  ид ентичности  в  совр еменных  усло виях   начинает  пр ивлекать  все  
большее   внимание   в  на учных  соц иально гуманитарных  разработках,  в 
межд исц иплинарном  пр остр анстве   общ ествознания,  в  то м  числе      в 
политической  науке .  Инте р е с  специалистов политологов  к  это й  пред метной 
области о бъясняется ряд ом о бсто яте льств. 

Во пер вых,  проблематика   ид ентичности  получает  новое   осмысление   в 
контексте   изуче ния  мир овой  по литики  в  каче стве   од ного  из  ключе вых  пунктов 
по ве стки  д ня  при  анализе   пр оц ессов,  ассоц иир ующ ихся  с  глобализац ией.  В 
на учных  разработках   получает  распространение   те зис,  согласно   котор ому 
униф иц ир ующ ему  возд ействию  этих   процессов  в  р азличных  сф ерах  
общественной  жизни  пр отивостоят  пр иобр етающие  все   бо льшую  силу 
эле ме нты самоид ентиф икац ии, о тр ажающ ие  самобытность   ц ивилизац ионную, 
со ц ио культур ную, нац ио нальную, этниче скую    многоплановых  субъе кто в.  Это  
стано вится  од ним  из  главных  пр отивор ечий  вр емен  глобализац ии,  или ,  по  
словам  В.  Ка во лиса   «гла вным  вопр осом  совр еменности»1 .  След овательно , 
во пр о сы  ид ентичности  пр иобр етают  ма сшта бы  актуализац ии,  измер яемые 
межд ународ но политическими  кр ите р иями значимо сти. 

Во втор ых ,  поиски  ор иентир ов  самоид ентиф икац ии  в  о кр ужа ющ е й 
межд ународ ной  сред е   по прежнему  не   утр а чива ют  своей  высо ко й 
пр иор итетности  д ля  Ро сси и ,  сто лкнувше йся  с  вызо вами  нового   мирового  
поряд ка.  Дилемма  «вестер низац ии     изоляц ионизма»  активно   о бсужд ается  в 
сообществе   российских  по литико в,  в  на учно й  и  экспер тной  сред е,  в  научно й 
литер атур е  и сред ствах  массовой инф ор мац ии. 

В третьих,  пр оц ессы  тр ансф ор мац ии  госуд арственно политического  
устр ойства   Ро ссийско й  Фед ер ац ии  на   р азличных  стад иях   ее   новейшей 
политической  истор ии  д али  но вые  и м п ульсы  ф еномену  регионализации  со  
всеми  пр исущ ими  ему  пр облемами  и  пр отивор ечиями  (включа я 
этнополитические   а спе кты)     от  «парад а   сувер енитетов»  д о   постр оения 
вер тикали  власти.  Это   сопр овожд алось  и  сопр овожд ается  по сто янным 
соотнесением  ид ентиф иц ир ующих  принципов  в  коорд инатах   «Це нтр   
р е гио ны»,  принц ипов,  ко то р ые  в  зависимо сти  от  характера   согласования 
интересов  или  обострения  пр отивор ечий  межд у  ними,  приобретали  то т  или 
иной тип взаимной со вме стимо сти, со че тае мо сти или конф ликтности. 

Сте пе нь  разраб о танно сти  те м ы 

Изуче ние   пр облематики  ид е нтично сти,  изначально   инициированное   в 
рамках   психологической  на уки ,  в  на ши  д ни  активно   выд вигается  на   од но   из 

1  См , например   Рашковский Б Б  , Хорос  В  Г  Мир овые  цивилизации  и современность  (к методоло! ии анализа) 
/ /  Во сто к    Запад    Россия     М ,  2002      С  60 , Чугр ов  С  Неисповед имые  пути национальной ид ентичное  ги  / /  
Мир овая экономика и международные отношения   2004    № 6    С  121   |и  ^ ^  
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центральных  мест  в  современном  обществознании  и  становится  предметом 
пристального   внимания  философов,  историков,  социологов,  политологов, 
этнологов. Сдвиги в области социального  познания, связанные с активизацией 
интереса  по  отношению к идентичности, нашли свое  отражение  в работах  таких  
зарубежных  авторов,  как  Э. Балибар,  Р. Барглоу,  И. Валлерстайн,  Э. Гидденс, 
И. Гофман,  М. Залевски,  М. Кастельс,  К. Кахун,  В. Коннор,  Ф. Купер , 
Д. Лейтин, И. Нойман, Э. Смит, Ю. Хабермас, С. Хантигтон, К. Хейк, М. Хрох, 
Э. Эриксон и других  авторов2. 

Понятие   политической  идентичности  раскрывается  с  позиций 
структурно функционального   анализа  в работах  У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида 
и  Э. Гоффмана.3   Особое   внимание   в  данных  исследованиях   уделяется 
личностно множественному  характеру  идентификации,  где   личностный 
характер   выражается  в  соотнесении  своего   политического   поведения  и 
сознания с соответствующими политическими категориями, а  множественный 
с  присвоением  индивидом  множества   социальных  ролей.  Интересен  вклад  
3 . Гоффмана в развитие  идеи о  способах  влияния идентичности на  окружение. 
Согласно  его  теории окружающий мир    это  основа  выработки онтологической 
безопасности,  доверия,  без  которых  невозможна  идентичность.  Э. Гоффман 
вводит  понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «политика  ид ентичности»,  т.е.  влияние   субъекта   на  
информацию о  себе, продуцируемую на  социальное  окружение. 

Социальная  (коллективная,  групповая)  природа  политической 
идентичности, ее  роль и место  в процессах  социализации, ее  структурирование  
посредством  возникающих  в  обществе   отношений  и  социальных  явлений 
анализируется в работах  П. Бергера  и Т. Лукмана.4  

Соотношение   и  взаимодействие   социального   (коллективного)  и 
индивидуального   в  идентичности  находит  отражение   в  работах   Э. Фрома, 
4 . Кули,  В. Малахова,  Л. Терновой5.  В  этой  связи  особого   внимания 

2  С  Хантингтон Кто  мы1?  Вызо вы американской национальной ид ентичности    М  «Изд ательство   ACT»  OOO 
< < Транзигкнига»     2004  , Смит  Э  Национализм и мод ернизм  Кр итический обзор  современных теорий наций и 
национализма     М  Праксис,  2 0 0 4 ,  Балибар   Э ,  Валлерастайн  И  Раса,  нация,  класс  Двусмысленные 
ид ентичное! и     М  Логос Альтера,  Ессе   Hom o,  2 0 0 3 ,  Connor  W  Ethno Nalionalism   The   Quest   for 
Understanding      Princeton  NJ  Princeton   Unixersity  Press   1994  ; Хе й к  К  Политика  ид ентичности  Философ ская 
энциклопед ия  Стенфордского   университета   / /   htrp  / 'd ialogsorg  ua/ ni/ piint/ ivuten.il'l/ l97      23  09  2003г, 
Ferguson  Y.  H ,  Mansbach, R W  Politics   Authorities , Identities  and  Change   Colum bia   Univers ity  o f South  Carolina  
Press ,  1996,  Гоф ман  И  Стигма  Заметки  об  управлении  испорченной  ид ентичностью  Часть  I  Стигма  и 
социальная  ид ентичность  Часть  2   Контроль  над   информацией  и  социальная  ид ентичность  (главы  3 6)  / /  
Русский  социологический  ф орум,  №1 4   2000   / /   hrtp  / A\ ww sociology ru/ lorum/ ogl3 4 2000  h tm l.  Нации  и 
национализм  Brubaker  R  ,  Cooper  г  2000. Beyond   Identity     Theory  and  Practice , vo l  29, № 1 , Mille r  D  2000  
Citizenship   and  National  Identity  Cambndge   2003,  Гид д енс  Э  Что   завтра   фундаментализм  или солид арность / /  
Отечественные  записки  № 1 ,  2003   http  / / wvm  strana oz  m ^ ninnid~10&arhcle= 13.  Нойман  И.  Использование  
«Другого»  образы  Востока   в  ф ормировании  Европейских  ид ентичностей.     М  .  Новое   изд ательство, 2004, 
Залевски  М.,  Энло   С  Вопр осы  ид ентичности  в  межд ународ ных  отношениях   / /   Теория  межд ународ ных 
отношений на  рубеже столетий  М  Гард арики, 2002  
3   Goffm an  EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Gen tler Ad vcrlis em enu   (Ne w  York  Harper  and  Ro w,  1979), (London  Macm illan ,  1979), Джемс  У  
Психология  М ,  1991, Mead   G.H  Min d ,  Se lf  and  Socie ty  Chicago,  1934, Cooley  C h H  Human  Nature   and  Socia l 
Order(1922)   N . Y. I9 6 4  

Бергер   П ,  Лукман  T  Социальное   конструирование   реальности  Трактат  по   социологии  знания  —  М 
«Мед иум», 1995  
5   Фр о мм  Э.  Бегство   от  свобод ы.    М.,  1985, Cooley  C h H  Hurnman   Nature   and   Socia l  Order     N Y ,  1964, 
Малахов  ВС .  Неуд обства   с  ид ентичностью  / /  Во пр о сы  ф илософ ии     1998      №  2      С3 6  4 1 ,  Терновая  Л 
Глобализация и проблема формирования новых ид ентичностей / /  Власть    2004, №4    С 27 32  
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заслуживает  и  позиц ия  Д. Лейгина ,  который  использует  гюня.ие  
«ко нгло чер ативная  ид ентичность». 

Хар актер ная  ид ентичности  множественность  и  ее   комбинативность 
обстоятельно   р ассматр ивается  в  работах   С. Хантингтона ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Э.  Смита . 
М.  Касте льса . Д. Ле йтииа ,  Д . Мид а ,  Э.  Эр иксона ,  Э. Гид ленса   и  многих   д р угих  
авторов.6  

Множественность  ид ентичности,  согласно   Д. Мид у,  заключае тся  в 
присвоении  инд ивид ом  од новременно  множества   ролей.  Ко не чна я  ступе нь 
ид ентиф икации  д остигается,  когд а   инд ивид   может  войти  в  по литиче скую 
жизнь  общества   и  не   только   реф лексировать  по   повод у  своей  реакц ии  на  
конкретные  со бытия  или  политические   институты,  но   и  учитыва ть  при  это м 
н ужд ы,  потр ебности,  тр ебования  социальной  гр уппы,  законов,  ор ганизац ии, 
госуд арства  и д аже всего  мирового  сообщества. 

А. В.  Баранов в этой связи отмечает, что  «соц иальные  гр уппы  и инд ивид ы 
пр оявляют  в  своем  повед ении  многие   вид ы  ид ентичности     этниче скую, 
половозр астную, р елигиозную, по литиче скую, культур ную, тер р итор иальную  и 
т.д .  Ви д ы  ид ентичностеи  взаимосвязаны  и  часто   наклад ываются  од ин  на  
д р угой, усиливая чувство  самобытности»7 . 

Влияние   такого   процесса,  как  глобализация  на   ф ормирование   новых 
ид ентичностеи  р ассматр ивается  в  работе   М.  Кастельса 8 ,  гд е   особое   внимание  
уд еляется  пр облематике   «р ассеивания»  или  самоизоляции  новых  и  уже  
сущ ествующ их  ид ентичностеи. 

Закономерности  и  проблемы  констр уир ования  этниче ских   и 
региональных  ид ентичностеи  в  условиях   постоветской  Ро ссии  обозначены  в 
работах   В.  Ге льмана ,  М. Губо гло ,  А.  Магомед ова,  Э.  Паина ,  В.  Тишко ва . 
Е.  Ха бе нско й,  Т.  Хо пф а .9   В  этих   работах   основное   внимание   уд еляется 
констр уир ованию  региональных  ид ентичностеи  как  од ной  из  наиболее  
реальных  и  д оступных  основ  д ля  консолид ации  общества   в  усло виях   полной 
сме ны  политических   и  соц иальных  ориентиров.  Ко мпле ксно е   и 

6  С  Хантингтон Кто  м ы 0   Вызо вы американской национальной ид ентичности    М  «Изд ательство   ACT»  OOO 
«Транзиткнига», 2004, Мануэль  Кастельс  Информационная эпоха   экономика, общество  и культура   Перевод  с 
английского   под   научной  ред акцией  профессора   О И  Шкаратана   ГУ  ВШЭ     М ,  2000, La t in   D  Identity  m  
Formation   The  Russian Speaking   Population   in   the  Near  Abroad      Ithaca, London   Corne l! Univers ity  Press ,  1998, 
Эр иксон Э  Детство  и общество   СПб  ,  1996, Он же   Ид ентичность  юность  и кризис  М ,  1996, Гид д енс  Э  Что  
завтра   фундаментализм  или  солид арность  / /   Отечественные  записки     2003      №1   http   ' 'www srrana
oz  ni/ ''numid  1  O&arjicle 13  
7   Баранов  А В  Региональная  политическая  ид ентичность  методы  исслед ования  / /  Социальная  ид ентичность 
способы  концептуализации  и  измерения  Материалы  всероссийского   научно методического   семинара   
Краснод ар   Кубанский гос  ун т, 2004  
* Мануэль Кастетьс  Инф ормационная эпоха   экономика  общество  и культура   ГУ  ВШЭ    М  , 2000  
0  Центр   и региональные ид ентичности в России /  Под  ред   В  Гельмана, T  Хопф а   СПб  Изд во   Европейского  
ун та      2003  ,  Тишков  В  \   Реквием  по   этносу  Исслед ования  по   социально культурной  антропологии  
М  Наука     2003  , Тишков  В  А  Этноло1ИЯ  и  политика   Научная  публицистика      М  Наука   2001  ,  Паин  Э 
Межд у  империей  и  нацией  Мод ернистский  проект  и  его   трад иционалистская  альтернатива   в  национальной 
политике   России  М  Новое   изд во      2004  , Губогло   М  Мо же т ли д вуглавый орел летать  с  од ним кр ылом 0  

Размышления  о   законотворчестве   в  сфере   этногосуд арственныч  отношений     М  Центр   по   изучению 
межнациональных отношений И ЭА  РАН    2000  



6  

систематическое   изложение   проблема! ики  э т и че с ко й  ид ентичности 
пред лагается в работе  А.  Акла е ва . 'п 

Особое   внимание   стр атегиям  реирезен гации  географ ических   образов 
регионов  в  современной  п о ли шке  в  рамках   ид ентиф икационных  процессов 
уд еляется  в работах  Д.  За мятина ." 

В  работах   Л . Гуд кова 1 2 ,  В.  Соловей1 3   и  д ругих   авторов14   большое  
внимание   уд еляется  роли  и  д еятельности  региональных  политических   элит  в 
ф ормировании,  стр уктур ир овании  этнор егиональных  ид ентичностей  в 
российских регионах. В.  Гельман  и Е.  Попова 15  особо  акц ентир уют  внимание  на  
возможностях   построения  этнорегиональных  ид ентичностей,  обусловленных, 
прежд е  всего , стремлением акторов к максимизац ии имеющегося ресурса. 

Ро ль  социальных  ф акторов,  опред еляющих  интенсивность  процессов 
региональной  и  локальной  ид ентиф икац ии,  развернуто   проанализирована  в 
работах  А. Аклае ва , В.  Ачка со ва , В.  Ге льмана , Л . Др обижевой  и Л . Сагиговой.1 6  

Во пр о сы  региональной  госуд арственности  в  рамках   современных 
ф ед еративных  отношений  под робно   р ассматр иваются  в  работе  
Н.  Мириханова.17  

Проблематика   симметрично/ асимметричных  ф ед еративных  отношений, 
пер спективы обеспечения равноправия этнических   гр упп с проблемой  р азвития 
ф ед ерализма  в  рамках   конституционно д оговорных  отношений  Татар стана   и 
Российской Фед ерац ии под робно  р ассматр иваются в работах  М. В.  Столярова.18  

Соотношение   регионального   и  общер оссийского   компонентов,  а   та кже 
особенности  политического   процесса,  специф ика  его   стр уктур ир ования  и 
влияние   региональной  элиты  на   всю  совокупность  общественно политических  

10  Аклаев А Р  Этнополитическая конф ликтология  Анализ и менед жмент  Уче б  пособие     М  Дело, 2005  
11   Замятин  Д Н  Власть  пространства   и  пространство   власти  Географ ические   образы  в  политике   и 
международных отношениях     М  «Российская политическая энциклопед ия» (РОССПЭН), 2004. Замятин Д  Н 
Метагеограф ия  Пространство  образов и образы пространства     М  Аграф , 2004  
12  Гуд ков Л  Русский нетрад иционализч и сопротивление  переменам / /  Отечественные записки    2002     №3  
13  Соловей В  О  госуд арственной стратегии ф ормирования  национальной  ид ентичности  в  России  / /  Мир овая 
экономика и международные отношения   2 0 0 3    №6  
14  Выбор   Татарстана   Выбор ы  Президента   Республики  Татарстан  в  зеркале  российской  прессы  (август  2000   
апрель  2001) (Сборник  публикаций центральных  газет  и  крупных  Интернет порталов)  ~  Казань  Идел Пресс 
2 0 0 1 . 
15   Гельман  В.,  Попова   F  Региональные  политические   элиты  и  стратегии  региональной  ид ентичности  в 
современной России / /  Центр  и региональные ид ентичности в России  /  Под  ред   В  Гельмана. Т  Хопф а   СПб  , 
Изд во  Европейского  ун та     М  2003  
16   Ачкасов  В  А  Этническая  ид ентичность  в  ситуациях   общественного   выбора  //   Жур нал  социоло1  ии  и 
социальной антропологии  Т  2  , Вып  1 ,    1999, Социальное   неравенство   этнических   групп  представления  и 
реальность /  Автор   проекта  и отв  ред   Л М  Дробижева  М  Акад емия     2002  . Дробижева Л  М ,  Аклаев А  Р  , 
Коротеева  В  В  и  др   Демократия  и  образы  национализма  в  Российской  Фед ерации  1990 х  годов  М ,  1996. 
Гельман  В,  Сагитова   Л  Региональная  ид ентичность  социальные  д етерминанты  и  конструктивистская 
д еятельность СМИ  (на  примере  Республики Татарстан) / /  Суверенитет и этническое  самосознание   идеология  и 
практика     М  1995  , Попова  Е  Региональные  политические   элиты и стратегии региональной ид ентичности в 
современной России / /  Центр  и региональные ид ентичности в России  /  Под  ред   В  I ельмана, Т  Хопф а   СПб , 
Изд во  Европейского  ун та     2003  
п  Мириханов  Н М  Фед ерализм,  угничность,  юсуд арственность  но вый  курс  российской  власти  М  ООО 
«Ар ба Т  XXI»  2002  
ls   Столяров  M B  РоссияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  пути  Новая  федерация  и  Запад ная  Евр опа  Сравнительное   исследование   по  
проблемам  федерализма  и  регионализма  в  Российской  Фед ерации  и  странах   Западной  Европы  Казань  Фэ н 
1998. Столяров М  В  Фед ерализм и д ержавность  российский вариант  ~ М  Славянский диалог. 2001  



процессов  в  Ре спублике   Татар стан  о тр а же ны  в  работах   Д. Исх ако ва , 
К.  Ма ц уза то , Р. Муси н о й , ML Фа р укшина , В.  Филиппо ва , Р.  Ха кимо ва .1 9  

Во п р о сы  констр уир ования  госуд ар ственности  и  пр облематику 
становления  политической  самостоятельности  Татар стана   в  рамках   «мод ели» 
Ре спублики  Татар стан  под робно   анализир уются  в  работах   Б.Же ле зно ва , 
Л .  Илико ва ,  Г.  Исаева ,  Ф.  Мух а ме тшина ,  М. Нуга е ва ,  Э. Рах матуллина , 
И. Тагир ова .2 0  

Пр о бле мы  этнокр атии  и  наложения  отр аслевых  и  политических  
интер есов,  их   взаимосвязи  и  влияние   на   снижение   эко но мическо й 
пр ивлекательности  региона  на шли  отр ажение   в  работах   В.  Во лко ва   и 
К.  Ид иатуллина , К.  Ма ц уза то , Ж. То щ е нко .2 1  

19  Фа р укти н М  X  Политическая элита  в Татарстане   Вызо вы времени и труд ности адаптации / /  Полис    1994  
№ 6 ;  Филиппо в  В  Этнополитические   парадоксы  и  кризис  российского   федерализма  / /   Фед ерализм  и 
региональная  политика   в  полиэтнических   госуд арствах      М     2001   ,  Под   покровительством  Меркурия 
Казань  Изд ательский дом  «Георгий»,  2000, Исхаков  Д М  Мод ель  Татарстана   «за»  и  «против»  / /  Панорама
Фо р ум  1995(a)     № 2 ,  Исхаков  Д М  Политическое   развитие   Татарстана   после   принятия  Конституц ии  РТ 
(1992 1994гт)  / /   Межд ународ ный  научно исслед овательский  проект  «Пост коммунистический  нац ио нажзм, 
этническая  ид ентичность  и  разрешение   конф ликтов  в  Российской  Фед ерации»  Суверенитет  и  этническое  
самосознание   идеология и практика    М     1995, Исхаков Д М  Татарское  национальное  д вижение  1980 1990 х  
годов  / /  Татары     М  Наука, 2001  , Исхаков Д М  Мод ель  Татарстана   "за " и  "пр отив" / /     Казань  Панорама
Фо р ум  1995, N  1,2  , Matsuzato   К.  /  Elite   and  Institutions  //   Osamu   leda   (ed  )  The   Em erging  Local  Governments   in  
Eastern   Europe   and   Russia   Historical  and   Post communist   Development  Хиросима,  2000,  Мухарямов  Н 
Республика  Татарстан  //  Регионы  России  хроника  и  руковод ители  / /  под  ред   Ма ц уза ю  К  Т 7   (Республика 
Татарстан.  Уд муртская  республика,  Республика  Морд овия)  Саппоро   Slavic  Research   Center,  Hokkaido  
Univers ity,  2000   v  cm     (Occasional  Papers  on  the  Elite   o f the  Mid Volga   Ethnic  Republics   3 ), «О  полномочной 
д емократии»  Франсиско   С  Веффорт  Что   такое   новая  демократия1?  //  Межд ународ ный  журнал  социальных 
наук  1993   Х»3  ; Мусина Р Н  Этносоциальное  развитие  и ид ентичность современных татар   '/ Татар ы  М 
Наука, 2001  , Мусина Р Н  Республика Татарстан  Межэтнические   отношения  этничность, госуд арственность / /  
Суверенитет  и  этническое   самосознание   Ид еология  и  практика   М ,  1995 ,  Мухарямова  Л М  Языко вые 
отношения  политологический анализ    Изд . Казанск  ун та, 2003, Хакимов  Р С  Политическая жизнь /  Татары 
и  Татарстан  Справочник     Казань  Татарское   кн  изд во,  1993,  Мусина  Р Н  Этносоциальное   развитие   и 
ид ентичность современных татар  /  Этнограф ия татарского  народа    Казань  Магариф , 2004  

Мухаметшин Ф  X,  Исаев Г  А  Республика Татарстан в зеркале  общественного  мнения (90 е  годы  Социолого
эконочический  аспект)     Казань  Изд с Кабинета   Министров  Республики  Татарстан,  1998, Мухамегшин Ф  X  , 
Исаев  Г А  Региональный  политический  процесс  в  федеративном  и  социологическом  измерениях      Казань 
«Ид ел Пресс», 2002, Тагиров И Р  История национальной госуд арственности татарского  народа и Татарстана   
Казань  Татар   кн  изд во,  2000,  Рахматуллин  О С ,  Иликова   Л Э  Понять  общество,  в  котором  мы  живем 
конструирование   национальной  госуд арственности     Казань  Изд во   Казан  ун ia ,  2 0 0 1 ,  Железнов  Б  Л 
Правовой  статус  Республики  Татарстан     Казань  Татар   кн  изд во,  1996,  Нугаев  М А ,  Нугаев  Р М 
Конц ептуальные  основы  исследования  татарстанской  модели  социально экономического   развития     Казань 
Ротапринт КИПКК,  1997  
21   Ид иатуллинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КС  Региональное   лид ерство   как  феномен  современной  российской  политики  / /   Ко чу 
принад лежит  культура     Казань  1999, Волков  8   К  Этнократия   непредвиденный феномеь посттоталитарного  
мира  / /  Полис     1993      № 1 ; Matsuzato   К  /  Elit e   and   Institutions   il  Osam u   leda   (e d )  The   Em erging   Loca l 
Governments   in   Eastern   Europe   and   Russia   His torical  and   Post communist   Development  Хир осима,  2000, 
Тощенко  Ж  Этнокр атия  История и современность  Социологические  очерки   М  «Российская  политическая 
энциклопед ия» (РОССПЭН), 2003  



s 

Ста тусный  компонент  татар ского   и  р усского   языко в,  проблематика  
д вуязычия  в  Республике   Татар стан  подробно   р ассматр ивается  в  работах  
А. Бур ганова ,  З.А.  Исх а ко во й,  Р.Н. Муси н о й ,  Л . М. Мух а р ямо во й . 
И.Г.  Хамид уллина и д ругих  автор ов.2 2  

Отме че нные  выше  хар актер истики  научно й  разработанности  те м ы, 
имеющиеся  на   сегод няшний  д ень  исслед овательские   р е зульта ты  д ают 
основания  д ля  то го ,  что б ы  констатир овать  наличие   опред еленных  пробелов  в 
познании. 

Во пер вых, комплексных  разработок этнор егиональной ид ентичности ка к 
пред мета   политического   пр оектир ования  в  усло виях   Ре спублики  Тата р ста н  д о  
сих  пор  не  осущ ествлялось. 

Во втор ых ,  исслед ование   проблем  ид ентичности,  в  то м  числе   
применительно   к  Ре спублике   Та та р ста н,  соср ед оточены  пр еимущественно   на  
соц иологическом  выявле нии  гр упповых  пр оявлений  изучаемого   ф еномена,  на  
особенностях   самосознания  конкр етных  общественных  гр упп ,    в  ча стно сти , 
татар   и  р усских ,  а   та кже  на   д еятельности  р еспубликанских  С МИ . 
Со о тве тствующ ие  политико ид еологические   компоненты  пр оектир ования 
ид ентичности  применительно   к  Татар стану  нужд а ются  в  спец иализированном 
политическом анализе. 

В третьих,  в  имеющ ейся  научно й  литер атур е   о тсутствуе т  изучение  
пред мета   в  ед инстве   внутр иполитических   и  межд унар од ных  измер ений,  в 
сочетании  политико прагматических   и  символических   со ставляющ их ,  а   та кже 
элементов  политико инф ормационного   констр уир ования  и  о тр ажения 
сло живших ся  истор ико культур ных  реалий.  Это   та кже  служило  стимуло м  д ля 
пред лагаемой постановки те м ы д анной д иссертационной р а бо ты. 

Це л ь  и  з а д а чи  и ссл е д о ва н и я.  Общ е й  ц елью  д иссертац ионной  р або ты 
являе тся  исслед ование   этнор егиональной  ид ентичности  в  каче стве   объекта  
политического   проектирования  в  усло виях   Ре спублики  Та та р ста н ,  анализ 
ф ормирования  и  мод иф икации  основных  компонентов  со о тве тствующ е го  
проекта. 

Исход ная  целевая  уста но вка   р еализуется  через  конкр етные 
исслед овательские  зад ачи: 

  опред елить  сущ но сти ,  типологические   хар актер истики,  общее   и 
особенное   в  этнорегиональной  р азновид ности  по литическо й 
самоид ентиф икации; 

22   Мухарямова  Л М  Языковые  отношения  политологический  анализ     Изл  Казанск  ун та,  2003  ,  Исхакова  
3  А  Функциональное   взаимод ействие  татарского  и русского  языков в современном Татарстане  /  Исхакова  3  А , 
Зиннурова  Р И ,  Мусина Р Н  Современная этноязыковая ситуация в Республике  Татарстан    Казань  Печатный 
д вор,  2 0 0 2 ,  Бурганов  А  О  госуд арственном  многоязычии  /  Языко вая  политика   в  Республике   Татарстан 
Документы  и  материалы  (80 90 е   год ы)     Казань  Магариф ,  1999,  Мусина  Р Н  Яз ык  и  этническое  
самосознание  /  Исхакова   3  А  , Зиннурова   Р И ,  Мусина  Р  Н  Современная этноязыковая ситуация в  Республике  
Татарстан     Казань  Печатный  д вор,  2 0 0 2 ;  Хамид уллин  й  Г.  Реализация  Закона  «О  языках   народ ов 
Республики  Татарстан»  в  общеобразовательных  учрежд ениях   / /  Языко вая  ситуация  в  Республике   Татарстан 
состояние   и  перспективы     Казань,  1999   Мусина  Р Н  Яз ык  и  этническое   самосознание   //  Яз ык  и  этнос  на  
рубеже  веков  Этносоциологические   очерки о  языковой ситуации в  Республике  Татарстан.  Казань  Магариф , 
2002  
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  р ассмотр еть  специф ику  ф ормирования  и  трансф ормации  мод елей 
тер р итор иальной  (р егиональной)  и  исслед овать  ур о вни  экстерриториальной 
(этно культур но й)  ид ентичности  в  постсоветской  Ро ссии  и  их   взаимод ействия 
через  констр уир ование   этнорегиональной  ид ентичности  в  рамках   общего  
политического  пр оекта; 

  выявить  основные  пр инц ипы  политического   пр оектир ования, 
опред елить  основные  направления  в  эволюц ии  ид ентичности  Ре спублики 
Татар стан в новейшей политической исто р ии; 

  пр овести  анализ  этнолингвистической  составляющей  проекта  
политической  ид ентичности  Ре спублики  Татар стан,  соотношения 
ко ммуника тивных  и  символических   составляющих  политико языкового  
р егулир ования; 

  и зучить  пр иор итеты  политической  самоид ентиф икации  Ре спублики 
Татар стан  с  то чки  зр ения  госуд арственно конф ессиональных  отношений  и 
принципов д остижения межрелигиозного   баланса; 

  опред елить  р о ли, значения и  смысловое   наполнение  евразийской ид еи в 
контексте   констр уир ования  проекта   политической  ид ентичности  Татар стана ,  а  
та кже  р ассмотр еть  особенности  оф ициально ид еологической  интерпретации 
это й ид еи со  сто р о ны р уковод ства  р еспублики. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  в  д иссертационной  работе   выступа е т 
этнор егиональная  разновид ность  по литическо й  ид ентичности  в  со во купно сти 
ее   логико стр уктур ных,  образно ориентированных  (символических)  и  целе
ор иентир ованных  (пр агматических)  составляющих . 

Пре д ме т  иссле д о вания     констр уир ование   политического   проекта  
этнор егиональной  ид ентичности  Ре спублики  Татар стан  и  вектор ы  его  
тр ансф ор мац ии  под   возд ействием  ф акторов  перемен  в  течение   1990 х   год ов  
начала   XXI  века ,  акц ентуац ии  основных  конц ептуальных  под ход ов  и 
потенциала  ад аптации к меняющ ейся политико правовой сред е. 

Ра б о ча я  гипо те за,  выте ка ющ а я  из  поставленной  цели  и 
со о тве тствующ их  аналитических   зад ач,  отвечает  пред мету  и  объекту 
исслед ования.  Она  опир ается  на   пр инятые  д иссертантом  теоретико
метод ологические   основания и состоит в след ующих  пред положениях: 

   политический  проект  самоид ентиф икации  Ре спублики  Татар стан  
од ин  из  наиболее   показательных  примеров  этнорегиоиального  
самоопред еления  в  усло виях   постсоветской  Ро ссии ,  вызва вший  напр яженные 
д искуссии в политико ид еологическом  и экспер тном сообществах; 

   эво люц ия  принципов  политической  ид ентичности,  направляемой 
оф ициально ид еологическими  институтами  Татарстана   при  всем 
пр отивор ечивом  соотношении  политико когнитивных  образов  «сво е го » 
(изнутр и)  и  «д р угого»  (извне )  направлена  на   созд ание   благоприятных  усло вий 
д ля  р азвития  р еспублики,  стабилизац ии  в  ней  социально политической 
о бстано вки,  выр або тки  правил  взаимоприемлемых  оснований  в  отношениях   с 
ф ед еральным Це нтр о м и с зар убе жными пар тнер ами; 

   этнолингвистические ,  конф ессиональные  (госуд арственно
конф ессиональные  и  межконф ессиональные)  и  «евр азийские»  составляющ ие 
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политического   проекта   самоид ентиф икации  Ре спублики  Тата р стан 
ориентированы  на  повышение   ее  пр ивлекательности  и на  упр о че ния  ее  имид жа 
в  качестве   стабильного   субъе кта   Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и  пред сказуемого  
партнера   по   экономическому  и  культур но му  сотр уд ничеству  на   р азличных  
межр егиональном, ф ед еральном, межд унар од ном   ур о внях . 

Те о ре тико  ме то д о ло гиче ские   о сно вания  д иссертац ионного  
исслед ования  включа ют  в  се бя  концепции  политической  ид ентичности, 
учитыва ющ ие  множественность  ее   субъектных  и  когнитивных  пр оявлений, ее  
под верженности  «плюр ализац ии»  и  «ф рагментац ии»  (А. Бар анов,  Л . Те р но ва я, 
Ла кла у),  ид еи  об  интер активной,  пр оц ессуальной  и  ситуативно й  природ е  
(В. А. Тишко в,  B.C.  Ма ла х о в),  конгломер ативной  природ е   ид ентичности 
(Д . Ле йтин,  А. Бо га тур о в),  положения  о   взаимод ействии  геополитических   и 
цивилизационных составляющих  ид ентичности (В. Со ло ве й, В.  Цым бур ский). 

Диссер тант  активно   использовал  разработки  в  области  по литическо й 
(этнополитической)  регионологии  (А. Акла е в,  В. Ге л ьм а н ,  Л . Др о биже ва , 
Е.  Ха бе нска я,  Л . Сагито ва ),  р ассматр ивающие  ф еномен  ид ентичности  как 
ва жне йшую  качественную  хар актер истику  и  интегр ир ующее  начало   в 
д еятельности  р азличных  актор ов,  уча ствующ их  в  политическом  процессе   на  
субнац иональном  ур о вне ,  а   та кже  во   взаимоотношениях   регионов  с 
ф ед еральным Центр ом и за р убе жными партнерами. 

Ме то д ы  иссле д о вания 

Диссер тантом  шир око   использовались  о бщ е научные  метод ы 
исслед ования   анализа, синтеза , инд укц ии, д ед укц ии и ср авнения. 

Значите льную  помощ ь  в  р аботе   по   выявле нию  типо в  этнор егиональной 
ид ентичности  оказал  та кже  стр уктур но ф ункц иональный  под ход   Алмо нд а  и 
Исто на ,  согласно   котор ому  мо гут  ср авниваться  са мые  р азные ,  д аже  
контр астные политические , политико ад министративные систе мы.2 3  

Шир о ко  использовался  метод   case study,  с  по мо щ ью  котор ого   были 
проанализированы процессы констр уир ования этнорегиональной  ид ентичности 

Од ним  из  базовых  стал  та кже  институц иональный  метод   анализа,  в 
соответствии  с  ко то р ым  этнор егиональная  ид ентичность  тр а ктуе тся  не   то лько  
как  совокупность  каких либо   устано вле ний  и  позиц ий, пр ед ставляющих  собой 
р амки,  арену  политической  д еятельности,  но   и  как  ито го вый  показатель 
процесса   самоопред еления  и  политического   выбор а  субъе кта   ид ентиф икац ии, 
как  важнейший  регулятор   солид арного   сознания  и  повед ения  лично сти , 
соц иальных гр упп, классов, вла ствующ их  элит. 

Эмпир иче с ка я  база  включа е т  оф ициально д окументальные  мате р иалы, 
отр ажающие  позиции  органов  вла сти,  политических   пар тий  и  д вижений 
Ре спублики Татар стан  (с  конца  1980 х  год ов  д о   настоящего   вр е ме ни);  хр онику 
политического   р азвития  р е спублики;  д анные  соц иально экономической 
статистики,  включа ющ е й  свед ения  в  области  этно д емограф ического   и 
национально культурного   р а звития;  ито ги  конкретно социологических  

2 1   Alm ond   W  Intioduction   A  Functional  Approach   to   Comparative   Politics   / /  The   Politics   o f  Developing   Areas  
Alm ond  W  and  Colem an  S  (e d s )  Princeton.  1960, Easton  D. The  Polit ical  Sys tem '  Inguiry into  the  State  o f Polit ical 
Science . N Y.,  1953  
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исслед ований  (вю р ячн ый  анализ)  по   проблемам  ид ентичности  жите ле й 
Татарстана   и  гражд ан татар ско й  нац иональности  пр оживающих  )а   пред елами 
p ears  блики:  публикац ии  в  сред ствах   массовой  инф ор мац ии,  включа я  р е сур сы 
сети  Интернет 

Осн о вн ые  р е з ул ьт а т ы  иссле д о ва ния,  п о л уче н н ые  л и чн о  
д иссе р та нто м , и их  н а учн а я  н о ви з н а : 

1   По литиче ская  ид ентичность     сложносоставная  стр уктур а   с 
мно же стве нными стр уктур ными  компонентами и  измер ениями    исслед ована  в 
качестве   спец иф ического   объекта   политического   проектирования  на  
этнорегиональном ур овне  

2   Изуче н ы  особенности  констр уир ования  этнорегиональной 
ид ентичности  в  условиях   постсоветской  Ро сси и  в  истор ической  и 
ситуац ионной  д инамике   Выд е ле ны  основные  мо ме нты,  опред елившие 
изменение   вектор а   процесса   этнорегиональной  ид ентиф икац ии  в  стор ону 
объед иняющей общер оссийской ид ентичности. 

3   Провед ен  анализ  соотношения  р егиональных  (р еспубликанских)  и 
экстерриториальных  (этно культур ных )  составляющих  по литики  ид ентичности 
в  условиях   Ре спублики  Татар стан  Выявл е н ы  основные  смысло вые  и 
мотивац ионные  опор ы  констр уир ования  политического   проекта   ид ентичности 
р еспублики    возрожд ение   д уховных  ц енностей,  этно культур но й  самобытности 
и  самосознания  татар ского   народ а;  упр очение   межэтнического   и 
межрелигиозного   согласия  в  р еспублике ;  пред упрежд ение   обострения 
этнополитической  ситуац ии  и  реагирование   на   конф ликтогенные  ф акто р ы; 
обоснование   р оли  тр ад иц ий  национальной  госуд арственности  и 
конструирование  «мод ели Татар стана» как инстр ументов обеспечения статуса   и 
имид жа  р еспублики  в  ее   взаимоотношениях   с  ф ед еральным  Центр ом  и 
за р убе жными партнерами. 

4. Рассмотр ены  основные  направления  эволюц ии  проекта  
этнорегиональной  ид ентичности  под   возд ействием  ме няющ е йся  политико
пр авовой  ср ед ы  чер ез  эта пы  пред суверенизации,  суверенизац ии  и 
постсувер енизац ии  и  со о тветствующ ие  ф ор мулы  «субъе кта   межд ународ ного  
пр ава»,  субъекта   «асимметр ичной»  и  «д оговорно правовой»  ф ед ерации, 
«вхожд ения  в  ед иное   правовое   пространство   Ро ссийско й  Фед ерац ии»  в 
условиях   построения  «вер тикали  власти»  и  политико ад министративных 
реф орм». 

5   Исслед ованы  социально лингвистические   а спе кты  этнорегиональной 
ид ентичности  в  условиях   Ре спублики  Татар стан  с  то чки  зр ения 
интенц иональных составляющ их рассматриваемого   проекта, а  также проблем  и 
пр отивор ечий  реализации  д вуязычи я,  повышения  статуса   татарского   языка  и 
попыток его  перевод а  на  ла тинскую  гр аф ическую основу 

6   Конф ессиональное   измерение  проекта   этнорегиональной  ид ентичности 
изучено   применительно   к  установкам  и  практике   уд ер жания  межрелигиозного  
баланса   в  Татар стане ,  к  конц ептуальному  обоснованию  «евроислама»  в 
качестве   инстр умента   мод ернизации мусульманско го   сообщества   в  р еспублике  
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и  упр очению  его   потенциала   толер антности,  а   та кже  с  уче то м 
соответствующего  д искуссио нно ю  ко ше кста  

7. Пред принят  анализ  «евр азийской»  составляющей  по литическо й 
ид ешиф икащги  Ре спублики  Татар стан  Выявле на  специф ика  современного  
евразийства   и «та1арстанском  преломлении», выр ажающ аяся  пр еимущественно  
не   в  геостратегических   или  межд ународ но политических   терминах   а   в 
оперировании  ге о культур ными  образами  в  контексте   локально
цивилизационного   синтеза ,  а   также  в  спец иф ической  асимметр ичности  этого  
«пр еломления»  в  пр оекте   р еспубликанской  ид ентичности  с  выр а же нным 
акц ентом на  европейские   ориентиры 

Те о ре тиче ская  и пр актиче с кая  з начимо сть 

Разработка   те м ы  д иссертационного   исслед ования  способствует 
р асшир ению научных  пред ставлений о  природ е  и  специф ике   этнор егионалыюй 
разновид ности  политической  ид ентичности,  откр ывает  д ополнительные 
во змо жно сти  д ля  использования  потенциала   политической  на уки  в  это м 
сегменте  познания  Ко нц е птуальная мод ель, отр ажающая  политический  проект 
ид ентичности  указанного   типа ,  может  по лучить  д альнейшее   использование   в 
этнополитических   исслед ованиях,  в  политической  регионалистике,  в  изуче нии 
языко вых  и межр елигиозных  отноше1гий  Ма те р иа лы  д иссертагщи мо гут  найти 
применение  в учебном процессе    в препод авании спец курсов по  этнополитике , 
политической  регионологии  д ля  студ ентов  с о о п «тс твую ти х  спец иальностей 
По ло же ния  и  выво д ы  д иссертац ии  мо гут  пред ставлять  интерес  д ля  вла стных 
инстанц ий, партийно политических  стр уктур  и сред ств массовой инф ормации 

По ло же ния, выно с имые  на  защиту: 

1 .  Этнор егиональная  политическая  ид ентичность,  как  од на  из 
типологических   разновид ностей  самоид ентиф икац ии,  пред ставляет  собой 
комплекс  способов  самоопред еления  (самовоспр иятия  и  репрезентации)  на  
основе   сочетания  территориального   (в  д анном  случае      р еспубликанского)  и 
группового   (этно культур но го )  гф инципов.  В  усло виях   нар астания  ее  
множественности  (плюр ализма),  субъектно объектного   многообразия  образов 
«своего»  и «д ругого»  и ф рагментация ид ентичностей, их  ситуативная  д инамика 
д емонстрирует  сложные  сочетания стад иальных,  логико структурных, образно
символических   и целе ориентированных  (р ац иональных),  а  также  когнитивных 
составляющих, 

2   Пример   Ре спублики  Татар стан  пред ставляет  собой  о пыт 
инновационного   политического   констр уир ования  этнорегиональной 
ид ентичности  в  условиях   постсоветской  Ро ссии ,  поиск  баланса   образов 
«своего»  и  «д р угого»,  п о зво ^ ющ е го   уд ер живать  внутр ипо литиче скую 
стабильность,  обеспечивать  р еспубликанские   интер есы,  отвечающие  ста тусу 
региона д онора,  опред елять  благоприятные  усло вия  во   взаимоотношениях   с 
ф ед еральным  Центр ом  и  зар убе жными  партнерами  по   сотр уд ничеству,  и 
наход ить  взаимоприемлемые  механизмы  ур егулир ования  политико правовых 
конф ликтов,  а   та кже  позволяет  эф ф ективно   ад аптироваться  к  ме няющ имся 
реалиям  политической  сред ы  в  контексте   ф ед еративной  и  ад министративной 
реф орм, 
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3   Процесс  констр уир ования  тпюр егоина  шггой ид енгичносш  Ре спублики 
Татар стан  проход ил  через  различные   лапы,  к о т р ы м  соответсавовало   ю  или 
иное   сочетание   моид аациотшых,  интенпиональпыч,  копгитивпых, 
символических   и  прагма  ютеских   (р ац иональных)  аспектов,  а   та кже  
изменяющаяся  мера   притязаний  на   самостоятельность  республики  в  контексте  
ф ед еративных  и  межд ународ ных  отношений  Различаются  тр и  относительно  
самостоятельных  стад ии  этого   процесса      пред суверенизация  (конец   1980 х  
год ов    1991  год ); суверенизац ия (1992 1994  г г ) ,  статусная стабилизация (1994
1999  г г ) и постсуверенизац ия (1999 2004  гг ). 

4   Этно лингвистическая  составляющая  политического   проекта  
ид ентичности  Ре спублики  Татар стан  изначально   исход ила  из  обт> ективной 
потребности  по выше ния  коммуникативного   и  символического   статуса  
татарского   языка ,  а   та кже  из  соблюд ения  конституционного   принципа 
равноправного   ф ункц ионирования  д вух   госуд арственных     татарского   и 
русского      языко в  Пр и  реально   сущ е ствующ е м  асимметричном  д вуязычии  и 
ф актической  ко ммуникативно й  нед остаточности  татарского   языка 
(экстенсивное   развитие   татарского   языка  в  сфере   образования  и  его  
ограниченном  использовании  в  политико ад министративной  пр актике) 
возникающие  тр уд ности  и  противоречия     такие ,  к  примеру,  как  попытка 
перевод а  татар ского  языка на  латинскую  гр аф ическую  основу    разрешаются  в 
д ухе  сохранения стабильности как в территориальном (р еспубликанском), так  и 
групповом (общетатар ском) масштабах ; 

5. Конф ессиональное   измерение   р еспубликанской  ид ентичности  на   всех  
этапах   ее   постсоветского   политического   развития  характеризовалось 
стремлением  к  репрезентации  Татарстана   как  региона  с  образцовой 
религиозной  толер антностью,  в  котором  бережно  сохраняются  пр инц ипы 
мирного  сожительства   мусульма н и православных, но  созд аются также  условия 
д ля  р азвития  д ругих   вероисповед ных  пр актик  (иуд аизма,  лютеранства) 
Спор ад ически возникающие  конф ликты  религиозного   характера   на   «низовом» 
уровне  д остаточно  эф ф ективно  бло кир уются властями Татарстана; 

Оф ициально ид еологические   инстанц ии  Татарстана   настойчиво  
прод вигают  д октр ину  «евроислама»  как  прод олжение   татарских   трад иц ий 
д жад ид изма  и  как  толерантное,  реф ормированное,  открытое   д ля  усвоения 
общечеловеческих   новац ий  направление.  В  ц елом,  ислам,  пр актикуемый  в 
Татар стане ,  пропаганд ируется  в  рамках   республиканского   проекта  
ид ентичности  ка к  выгод ная  антитеза   тенд енциям  рад икализации 
мусульманских  кр уго в, религиозно  мотивированному  экстремизму,  ваххабизму 
и прочее; 

6   Евр азийское   измерение   проекта   политической  самоид ентиф икации 
Татарстана   д елает  акцент  на   историко культурную  комплиментарность 
славяно православного   и  тюрко мусульманского   компонентов 
общероссийского   цивилизационного   комплекса,  не   учитывая  пр и  этом 
выр аженных  политико ид еологических   интенц ий  антизапад нического, 
националистического   или  изоляц ионистскою  характера   Напр отив, 
конструирование   р еспубликанской  ид енгичности  Татарстана   сод ержит 
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выр аженный  европейский  акц ент,  о р иешир о чанный  на   акгуализац ию 
европейских  станд артов  социально ио   штического   устр ойства   («р е гио н 
европейского  типа» и «евр оислам») 

Апро б ац ия  раб о ты 

Основные  положения  и  выво д ы  д иссертации  д оклад ывались  и 
обсужд ались  в  ходе   р еспубликанской  научно практической  конф еренции 
«Во пр о сы  соц д альночуманит арных  исслед ований»  (КГЭУ,  октябр ь  2 0 0 3 г.); 
всероссийской  конф еренции  ('Госуд ар ство   и  общество '  актуальные  во пр о сы 
взаимод ействия»  (Ин т  го сслужбы  пр и  Презид енте   РТ,  18   июня  2 0 0 4 г), 
всероссийской  научно практической  конф еренции  «Реализац ия 

госуд арственной  молод ежной  по литики '  р егиональный  о пыт»  (Министе р ство  
по   делам  д етей  и  молод ежи  РТ,  25 26   ноября  2 0 0 4 г );  на   тр етьем  конвенте  
Российской  ассоциации  межд ународ ных  исслед ований  (РАМИ ) 
«Внешнеполитический процесс в  Ро сси и '  приоритеты и стр атегии, уча стники  и 
эф ф ективность»  (МГИМО ,  21 22   м а я  2 0 0 4 г)  Ре зульта ты  д иссертации  были 
использованы в  исслед овательском  проекте,  по лучивше м  Гр а нт  Министе р ства  
образования  и науки Российской Фед ер ац ии по  программе  «Развитие   научного  
потенциала   высшей  шко лы»  №8 3 6 5   «Языко во й  ф актор   межгосуд ар ственной 
интеграции»  Диссертация была рассмотрена  и од обрена  в  ход е  обсужд ения  на  
расширенном засед ании каф ед ры политологии и права   Института   экономики  и 
социальных  технологий  Казанско го   госуд арственного   энергетического  
университета   Результаты  исслед ования  о тр ажены  та кже  в  публикац иях  
д иссертанта. 

Структура  р а б о ты  пред ставлена  введ ением,  д вумя  главами, 
заключением и списком литер атур ы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  вве д е нии  обоснована  актуальность  те мы,  проанализирована  степень 
научной  разработанности  пр о блемы,  изложены  ц ель  и  зад ачи  р а бо ты, 
опред елены  объект,  пред мет  и  основная  р абочая  гипотеза   исслед ования, 
сф ормулированы положения, выно симые на  защиту, выявле на  научная новизна, 
теоретическая и практическая значимо сть д иссертации. 

Пер вая  глава   «Этно р е гио нальный  вариант  по литиче ско й 

ид е нтично сти:  типо ло гиче ская  х аракте ристика»  пред ставлена  тр емя 
параграфами.  В  параграфе   «Этниче с кие   и  ре гио нальные  изме ре ния 

по литиче ско й  ид е нтично сти»  д иссертант  анализирует  р азличные  под ход ы  к 
опред елению ид ентичности, как сложного  социального  явле ния. 

Множественность  опред еляется  ка к  системообразующее  начало  
категории  политической  ид ентичности,  опред еляющее  как  сложность 
конструкта, так и интеграционное  взаимод ействие  всех  его  составляющ их 

Диссертант  выд еляет  культур но истор ические ,  политические   и 
экономические   пред посылки,  катализир ующие  процесс  политической 
самоид ентиф икации и опред еляющие его  направление  и р азвигие . 
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Интенсиф икац ия  процессов  этнорегиональной  ид ентиф икации, 
обусловленная  как  глобализацией,  та к  и  изменением  геополитической 
стр уктур ы мира вслед ствие  распад а  Со юза  ССР. 

Ана лизир уя  категорию  этнорегиональной  ид ентичности,  автор   особое  
внимание   уд еляет  соотношению  объективной  и  субъективной  природ ы. 
Объе ктивна я  этнорегиональная  ид ентичность  ф ормируется  в  массовом 
сознании  ка к  р еальная основа   общественной консолид ации  и опред еляется  как 
исто р иче скими,  та к  и  ситуац ионными  пред посылками,  сущ е ствующ ими  в 
общ естве .  Субъе ктивна я  этнорегиональная  ид ентичность  является  ча стью 
пр оектир ования политической ид ентичности со  стор оны политических  элит. 

Уча сти е   политической  элиты  в  констр уир овании  ид ентичности 
р ассматр ивается,  с  од ной  сто р о ны  (в  узко м  смысле ),  как  инструмент  д ля 
по луче ния  политических   д ивид енд ов  и  укр епления  собственных  позиций  в 
общ естве .  А  с  д р угой  (в  шир оком  смысле )     как  базис  д ля  созд ания 
политических   пр оектов,  опред еляющих  в  д альнейшем  течение   политических  
процессов в то м или ином госуд арстве , субгосуд ар ственном регионе. 

Пар агр аф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Этно р е гио нальная  ид е нтично сть  в  усло виях  

по стсо ве тско й  Ро ссии»  посвящен  изучению  особенностей  стр уктур ир ования 
ид ентичности  в  Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  од ним  из  принципов  которой 
выступа е т  соед инение  этническо й и региональной составляющих. 

Ана лизир уя  особенности  стр уктур ир ования  этнорегиональной 
ид ентичности,  исслед ователь  выд еляет  внутр енний  вектор ,  опред еляющийся 
стр емлением  к  сохранению  инд ивид уальности  и  устойчивого   сочетания 
ид ентиф иц ир ующих  признаков,  и  внешний  вектор ,  означающий,  с  од ной 
сто р о ны,  ориентацию  на  ф ед еральный  Це нтр , а  с  д р угой    на  д ругие  р егионы, 
стр аны     сосед ние   или  имеющие  сход ные  этнокультур ные  характеристики,  а  
та кже    на  партнеров по  межгосуд арственному  сотр уд ничеству. 

Го во р я  о   процессе   констр уир ования  этнорегиональной  ид ентичности, 
д иссер тант  ука зыва е т  на   возможность  д вух   путе й:  «сверху вниз»  и  «снизу
вве р х ».  Особое   внимание   уд еляется  конструированию  ид ентичности 
по литическими  элитами  «свер ху вниз»,  та к  как  д анная  этнорегиональная 
ид ентичность  являе тся  од ним  из  самых  д ейственных  инструментов 
легитимизац ии политического   кур са  региональных  элит на  ф ед еральном и д аже 
межд унар од ном ур овне . 

Выд е л яются  компоненты  этнорегиональной  ид ентичности     этнический 
ф актор ,  соц иальные  ф акто р ы,  политико правовые  ф актор ы,  культурно
истор ические   (обращение  к «Золотому  ве ку»), экономические  ф акторы. 

Ана лизир уя  этнор егиональную  ид ентичность  в  регионах   Российской 
Фе д е р ац ии,  д иссер тантом  особое   внимание   уд еляется  типологии 
этнор егиональной  ид ентичности  с  со о тве тствующ им  набором 
ид ентиф иц ир ующих  пр изнаков.  Та к,  регионом  с  наиболее   выр аженными 
тенд енц иями этнор егиональной  ид ентичности являются  р еспублики  Северного  
Ка вка за ,  сле д ующ ую  ступе нь  по   ур о вню  этнорегиональной  ид ентиф икации 
занимают  р еспублики  Сибир и     Бур яти я,  Тува   и  Саха   (Якути я).  На  тр етьей 
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ступени  по   ур о вню  этнорегиональной  ид ентиф икации  стоят  р еспублики 
По во лжья    Башкор тостан, Татар стан и Чува ш и я. 

Далее   исслед ователь  отмечает  опр ед еляющую  р оль  в  ф ормировании 
этнорегиональной  ид ентичности  субъе кто в  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и,  в 
частности, легитимизации  политических   элит  этих   субъе кто в  на   р егиональном 
и  общенациональном  ур овне   институто в  выбор ов.  С  од ной  стор оны,  выбо р ы 
выступают  в вид е  констр укта  ф ормирования этнор егиональной ид ентичности, а  
с д ругой стор оны, они способны р азр ушать д анную  ид ентичность. 

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «По литиче с кая  ид е нтично сть  Ре с пуб лики  Та та р с та н : 

о сно вные  пр инц ипы  ко нстр уир о вания  и  напр авле ния  э во люц ии» 

анализируется  конструирование   ид ентичности  в  регионе   в  рамках  
политического   проекта,  инициированного   и  реализуемого   собственно  
региональной  политической  элитой. Выявл яются  основные  эта пы  напр авлений 
политического   проектирования  в  эволюц ии  ид ентичности  Ре спублики 
Татар стан в рамках  новейшей политической истор ии. 

На  этапеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р ед сувер ен и зац и и   (конец   1980 х     1991гг.)  политическая  элита  
Татарстана,  опир авшаяся  на   позицию  общественных  д виже ний,  выступа ющ их 
за  независимость  Татар ии от Мо сквы, и пр ивод ившая их  тр ебования в  каче стве  
аргументов  в  пользу  перед ачи  ей  больших  экономических ,  а   затем  и 
политических   полномочий,  стала   д вижущ е й  силой  процесса   ф ормирования 
политической ид ентичности. 

В  начале   1990 х   годов  начинает  пр о слеживаться  отчетливая  тенд енция 
изменения  политического   статуса   Ре спублики  Татар стан. Во   вр емя  под готовки 
к  принятию «Декларац ии о  госуд арственном сувер енитете   ТССР». 

Фа кт  пр инятия  «Декларац ии»  явился  симво личным  со бытие м, 
пред опред елившим  д альнейшее   развитие   р еспублики,  и  созд ал  необход имые 
условия  д ля  послед ующего   проектирования  ид ентичности  Ре спублики 
Татар стан. 

На  этапе   сувер ен и зац и и   (1992 1994гг.)  пр оц ессы  политической 
ид ентиф икации  Республики  Татар стан  по лучили  но вый  импульс  после  
провед ения реф еренд ума по  вопросу  о  статусе  Татар стана . По лучи в  под д ержку 
на   реф еренд уме  в  6 1 ,4 %  голосов  жите ле й  р еспублики,  политическое  
руковод ство   обрело   новую  увер енность  в  легитимности  своего   кур са .  Сразу 
после   реф еренд ума  6   ноября  1992  года   пр инимается  Ко нституц ия  Ре спублики 
Татар стан,  она   законод ательно   закрепила  изменения  в  госуд арственно
правовом  статусе   р еспублики,  начала   котор ых  зало же ны  в  «Деклар ац ии»  и  в 
итогах   всенарод ного   реф еренд ума. В  ча стно сти, Ко н сти туц и я  (Ст. 4 )  закрепила 
норму  о  то м , что   госуд ар ственными языка ми в Ре спублике   Татар стан являются   t  

равноправные татар ский и р усский языки . 
В  конституц ии  появилось  ключево е   положение ,  которое   в  принципе  

характеризует  весь  этап  суверенизац ии  р е спублики:  «Ре спублика  Та та р ста н    * 

суверенное   госуд арство,  суб ъе кт  ме жд унаро д но го   права,  ассоциированное   с 
Российской  Фед ерацией     Ро ссие й  на   основе   Договор а   о   взаимном 
д елегировании полномочий и пред метов вед ения»  (Ст. 6 ). 
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Далее   наступает  след ующий  этап  ф ормирования  проекта   ид ентичности 
р е спублики     этапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  статусн ой   стаби л и зац и и   (1994 1999гг.).  Особая  позиция 
Татар стана   и активно   проход ящие ид ентиф икационные  проц ессы в республике, 
не   под д ающиеся  р егулир ованию  со   стор оны  Мо сквы,  д алеко   не   у  всех  
р оссийских  политиков  наход ила  понимание.  По это му,  не   д ожид аясь 
за ключе ния  «До го во р а»,  Республика  Татар стан  перешла  к  заключению 
отд ельных  соглашений  и  уже   к  ф евралю  1994   года   было  под писано   13  таких  
со глаше ний.  А  15   ф евраля  1994   года   был  под писан  Договор   Российской 
Фе д е р ац ии  и  Ре спублики  Татар стан  «О  разграничении  пред метов  вед ения  и 
взаимно м д елегировании полномочий  межд у  органами госуд арственной  власти 
Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и  органами  госуд арственной  власти  Республики 
Та та р ста н». 

Ана лизир уя  изменения,  произошед шие  в  республике   после   под писания 
Договор а   о   р азгр аничении  полномочий, д иссертант  под черкивает,  что   именно 
эко но миче ский  потенциал  стал  основным  гарантом  осуществления 
политического   пр оекта  Татар стана , та к  как без экономической под д ержки ид еи 
нац ионального   самоопред еления  та к  и  остались  б ы  ид еями,  не   нашед шими 
матер иального  воплощения. 

Ре зульта то м  д еятельности  Ре спублики  Татар стан  во   главе   с 
М. Ш. Ша й м и е в ы м  стало   мягкое   вхожд ение   в  р ыно к,  паритетный  подход   к 
нац иональной  политике ,  относительная  экономическая  и  этнополитическая 
стабильно сть  и  выстр аивание   отношений  с  Центр ом  на   основе  
асимме тр ично сти. 

Во   втор ой половине   1990 х  год ов после  ур егулир ования  наиболее  острых 
моментов  во   взаимоотношениях   межд у  Мо скво й  и  Ка за нью,  стабилизации 
внутр ипо литиче ско й  обстановки,  связанной  с  существенным  ослаблением 
р ад икальных  ф лангов  нац ионалистической  и  «д емократически
ф ед ер алистской»  оппозиц ии,  р уковод ство   Татар стана   стало   вносить 
опред еленные  кор р ективы  в  проект  р еспубликанской  ид ентичности.  Это   было 
связано   со   стремлением  упр о чить  имид ж  пред сказуемого   (пусть  и 
пр етенд ующего   на   особый  ста тус)  субъе кта   ф ед ерации,  а   правящей 
р еспубликанской  элиты     как  вызывающ е го   д оверие   партнера   Центра   по  
выр аботке   соглашений  на   пред мет  обеспечения  взаимной  электоральной 
под д ер жки. 

В  кр итике   по   отношению  к  Татар стану  обвинения  в  сепаратизме   стали 
звуча ть  горазд о   более  пр иглушенно, че м в  начале   1990 х  год ов, начав уступа ть 
ме сто  те ме  этно кр атии. 

На  под ступах   к  р убежу  X X  и  XXI  веков,  особенно   после   прихода  к 
р уко во д ству  стр аной  В  В.  Путина ,  проект  политической  ид ентичности 
Татар стана   начинает  претерпевагь  д альнейшие     п остсувер ен и зац и ои н ые  

тр ансф ор мац ии. Сю же ты, связанные  с межд ународ но правовой  субъектностью 
пр а ктиче ски  исче зают  из  д искур сивного   обиход а.  Руковод ство   республики 
д емонстр ир ует  способность  эф ф ективно   ад аптироваться  к  но вым  усло виям, 
связа нным  с  «ве р тикалью  власти»  и с д р угими новациями в  области политико
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ад министративных  реф орм.  Законод ательство   Татар стана   вынужд е но  
привод ится в соответствие  с ф ед еральным. 

Од нако   базовые  ц енности,  ле жавшие  изначально   в  основе   смысло во й 
конструкц ии  этнорегиональной  ид ентичности,  по   сущ е ству  со хр аняют  сво ю 
значимость.  Осо бый  ста тус  р еспублики  по прежнему  о бо сно выва е тся 
трад ициями  госуд арственности  татар ского   народ а     вто р о й  по   числе нно сти 
коренной  этнической  общности  Ро ссии ,  потр ебностями  его   консолид ац ии 
вокруг  своего   культурно исторического   яд ра   в  лиц е   Татар стана ,  пр авами  на  
самостоятельное   развитие   собственной  д уховной,  прежд е   всего      языко во й , 
жизни и прочее. 

Рассматр ивая  процесс  констр уир ования  проекта   по литиче ско й 
ид ентичности  в  Татар стане ,  та к  называемой  «татар станско й  мод ели», 
выд еляются и оц ениваются положительные и отриц ательные сто р о ны проекта. 

Сред и  положительных  моментов  д иссертант  выд еляет:  возр ожд ение  
национальных, религиозных и культур ных трад иц ий; провед ение   нац иональной 
политики, направленной на  обеспечение   од инаково  благопр иятных усло вий д ля 
развития  и  процветания  всех   культур ,  языко в  и  конф ессий.  Та кже  особо  
отмечается,  что   сохранение   самобытных  культур ных  и  религиозных  тр ад иц ий 
отнюд ь  не   мешает  консолид ации  общества ,  а ,  наоборот  спо со бствуе т  ее  
усилению  и  р азвитию  многокомпонентной  стр уктур ы  ид ентичности  в 
Республике  Татар стан. 

В  качестве   наиболее   выраженного   отрицательного   момента   о тме чае тся 
наличие   этнического   (аграрно бюрократического)  протекц ионизма  на   высше м 
уровне   кад ровой  политики  в  р еспублике .  Сле д ующ им  не гативным  моментом 
является  пр еимущественная  ориентация  экономики  Ре спублики  Татар стан  на  
сырьевой  сектор ,  что   тр ебует  скорейшего   пер еосмысления  и  переориентац ии 
д ля того , что бы уве личить  потенц иальную  инвестиц ионную  пр ивлекательность, 
конкурентоспособность региона не  только  внутр и Ро сси и , но  и за  ее  пред елами. 

Та ким  образом,  на   имплиц итном  ур овне      в  отличие   от  эксплиц итного , 
публично д екларативного      мотивац ия  политического   проекта   по прежнему 
связана   со   стремлением  упр о чить  позиции  пр авящей  элиты  как  во  
взаимоотношениях  с ф ед еральным Це нтр о м, партнерами из за р убе жья, та к и  со  
своими избир ателями. 

Во   в ю р о й  гла ве   «Ре сп уб л и ка  Та т а р с т а н :  о сн о вн ые  к о н т ур ы 
по литиче ско го   пр о е кта   и д е н ти чн о сти »  под робно  р ассматр ивается  спец иф ика 
непосред ственно   трех   составляющих  проекта   этнор егиональной  ид ентичности 
Республики Татар стан: лингвистический  компонент, конф ессиональный  ф актор  
и евразийский вектор . 

В  параграф е   « Яз ы к о в ы е  ко м п о н е н ты  п о л и т и ки  и д е н ти чн о сти  в 
Ре спублике   Та та р с та н »  пред принимается  политологический  анализ 
этнолингвистической  составляющей  этнорегиональной  ид ентичности  в 
условиях   Ре спублики  Татар стан  в  качестве   пред мета   политического  
проектирования. 

Пе р вым  шагом  в  этом  направлении  стала, без  сомнения, пр инятая  в  1990  
году  «Деклар ац ия  о   госуд арственном  сувер енитете»,  пр овозгласившая 
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равноправное   ф ункционирование   татарского   и  русского   языков  в  ка че сше 
юсу д арственных.  В  целях   полня !ия  престижа  iaiapCKoro   языка ,  расширения 
его  ф ункц ий, а  также  в целях  выр авнивания eiai> CHOio   положения, оба  языка  в 
качестве   госуд арственных  были  закреплены  сначала   в  Конституц ии 
Республики  Татарстан  (март  1992г.).  а   затем  в  законе   Республики  Татарстан 
«О  языках   народов  Республики  Татар стан»  (июль  1992г.).  Таким  образом, 
татар ский  язык  наравне   с  р усским  получил  оф ициальный  статус 
госуд арственного  языка . 

Законод ательное   закрепление   нормы  об  оф ициальном  д вуязычии  имело  
ва жные послед ствия. 

Во первых,  политически  чр езвычайно  сущ ественным  стал  эф ф ект, 
пр актически  снявший с  повестки д ня под озрения  и страхи, связанные с угрозой 
этнолингвистических   «чисто к».  В  начале   1990 х   год ов,  в  ситуации  политико
психологической неопред еленности и усиления националистических   тенд енций 
в  общественном  сознании  был  д остигнут  компромисс,  значение   которого  
тр уд но  переоценить. 

Во вторых, татарский  язык  в качестве  од ного  из госуд арственных  языков 
р еспублики,  а   также  в  качестве   род ного   языка  многомиллионного   татарского  
народа  получил  небывалые  ранее   стимулы  д ля  своего   р азвития.  Результаты 
этого   вид ны,  прежд е   всего,  в  сф ере   д ошкольного   и  всеобщего   сред него  
обр азования,  что   под твержд ается  д анными  статистики  о   татарском  языке   как 
обязательном  пред мете   изуче ния  и  языке   образования,  а   также  в  практике  
ф ункционирования  в  С МИ .  В  параграф е   рассматриваются  соответствующие 
д анные ,  свид етельствующие  о   расширении  областей  активного  
ф ункционирования  татарского   языка ,  его   коммуникативного   и 
д емограф ического   потенциала. В  работе   показано   значение   политико правовой 
базы  изучения  татарского   языка ,  включа я  р ешения  Конституц ионного   суд а  
Ро ссийско й Фед ер ац ии. 

Вме сте   с  те м ,  при  о тсутствии  масштабных  проблем,  д вуязычие   как 
реально   ф ункц ионир ующая  соц иолингвистическая  норма  в  республике   д алека  
от  своего   равновесного   воплощения.  Татар ский  язык,  облад ая  статусом 
госуд арственного,  не   стал  р абочим  языко м  всех   институтов  власти  и 
упр авления. Иными  словами, коммуникативные  возможности  татарского   языка 
о стаются ограниченными. 

Диссертант  отд ельно   указывает  на   то ,  что   при  ф ормировании  языковой 
политики  произошла  излишняя  символизац ия  татарского   языка .  Политическая 
элита   р еспублики  не   смогла   организовать  использование   этого   языка  по
настоящему  как  «высокого».  Несмотр я  на   принимаемые  мер ы  и 
госуд арственную  под д ержку  пр огр аммы, татарский  язык  на  сегод няшний д ень, 
в  отличие   от  русского ,  имеет  не   коммуникативную,  а   скорее   этнически 
ор иентир ованную, символьную  ф ункц ию. 

В  параграфе  отд ельно  рассмотрены проблемы и противоречия, вызванные 
к  жизни  инициативой по  перевод у татарского   языка на  латинскую  граф ическую 
основу.  Особое   внимание   уд еляется  анализу  ар гументов,  выд вигаемых 
сторонниками и противниками  перевод а татарского  языка на  латиницу. 
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Рассматр ивая  проблематику  латинизации  и  д инамике,  исслед ователь 
пытается  р аскр ыть  мотивацию  политической  элиты  Татар стана , 
инициировавшей  принятие   закона  о  ла шниц е   в  Госсовете   РТ  и обозначить  их  
позиции  на  сегод няшний д ень. Пр инятие   закона  «О  восстановлении  татар ского  
алф авита   на   основе   латинской  граф ики»  15   сентябр я  1999   год а, 
инициированное   рассмотрением  этого   вопроса   на   Все мир но м  конгрессе   татар  
(1997г.),  на  тот  момент  соответствовало   по  д уху  и  сод ержанию  происход ящим 
в  республике   процессам  конструирования  энторегиональной  ид ентичности. 
Ьолс  того,  являлось  д ействительно   од ной  из  претенциозных  составляющих 
татарстанского   политического   проекта   ид ентичности.  Думае тся,  что   введ ение   <  

д анного   весомого   компонента   в  стр уктур у  проекта   ид ентичности  было 
обусловлено   необход имостью  д ля  татарстанской  политической  элиты 
обозначить  собственную  субъектность,  о тличную  от  российской  не   то лько   по  
сод ержанию, но  и по  символьному  выр ажению. 

Конституц ионный  суд   Российской  Фед ер ац ии,  который  рассматривал 
правомерность  принятия  поправки  к  закону  и  соответствия  ее  
конституц ионным  нормам,  отказал  субъектам  Российской  Фед ерации  в  праве  
изменять  граф ическую  основу  языка  по   собственному  усмотр ению  без 
согласования  с Центр ом. Но д аже  в отсутствие   этого   р ешения, поспешность,  с 
которой  российские   законод атели  приняли  поправки  к  «Закону  о   языках   РФ» , 
поспособствовало   не  только   излишней политизации  этого   вопроса, но  и  накалу 
страстей, что , в свою очеред ь  стало, д ополнительным  козырем в  руках   те х ,  кто  
все   более   и  более   укр епляется  в  мысли  о   то м,  что   гражд анское   о бщ е ство , 
которое  м ы  пытаемся  построить  в  Российской  Фед ер ац ии,  все  более   уд аляется 
от д екларируемого  д емократического. 

Диссертант  полагает,  что   латинизац ия  татарского   языка  была  зад умана 
как  возможное   слагаемое   успешного   политического   проекта   сувер енизац ии, 
имеющего   д алеко   ид ущие  по   сути  цели  национального,  а   затем  и  тюр кско го  
ед инения.  В  результате,  это   решение,  напротив,  стало   причиной  раскола   в 
татарском  обществе   и,  как  пред ставляется,  наименее   уд ачной  зад умко й, 
претенд ующей  на   роль  од ного   из  слагаемых  татарстанского   политического  
проекта  ид ентичности (в отличие , например, от проекта   «евроислама»,  котор ый 
хотя  и  не   получил  од нозначной  оц енки,  но ,  те м  не   менее,  отд ельные  его  
положения  были  пр иняты  во   внимание   не   только   в  Ро ссии,  но   и  за   ее  
пред елами). 

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ко нф е ссио нальный  ф акто р  по литиче ско й 

ид е нтиф икации  в  со вре ме нно м  Татарстане »  основное   внимание  
концентрируется  на   вероисповед ных  аспектах   проекта   политической 
ид ентичности  Республики  Татар стан.  Пр и  это м  д иссертант  пр еимущественно  
анализирует  д ва   сюжетных  направления:  значение   баланса,  под д ерживаемого  
межд у  основными  религиями,  трад иционными  д ля  жителей  р еспублики  
ислама  и  православия,  и  разработку  концепции  «евроислама»,  включа я 
вызванные  е ю  д искуссии  в  гуманитарном  сообществе   Татар стана . 
Под черкивается,  что   эти  моменты  пред ставляют  собой  наиболее   ва жные 
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ор иентир ы  д ля  понимания  политической  ид ентиф икации  р еспублики  с  то чки 
зрения межр елигиозных  и госуд арственно религиозных  отношений. 

Пр инц ипы  взаимно  уважительного   сосуществования  ислама  и 
пр авославия как д вух   основных  религиозных  систем в Татар стане  имеют  самое  
принципиальное   значение   в  качестве   парад игмы  и  социально политической 
ц енности,  наход ящейся  в  смысло во м  ф унд аменте   республиканской 
ид ентичности. В  это м  воплощены  наиболее  значимые  д ля региона По во лжья  и 
Ур а ла ,  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  в  целом  и  межд ународ ного   сообщества   усто и 

\   толерантного   взаимод ействия  ве р ующ их ,  отр ажаемые  в  проекте   ид ентичности 
Татар стана   в  каче стве   весьма  привлекательного   примера.  Значимость  этой 
сто р о ны  религиозной  пр актики  в  усло виях   исламо христианского   пограничья 
чр езвычайно  актуализир уется  по   мере   нарастания  угр о з,  та к  или  иначе  
ассоц иир ующихся  с  мусульманским  рад икализмом  или  с  политизацией  так 
называемого   «исламского   ф актора»  в  сегод няшних  условиях   мирового  
р азвития. 

Усто и  бесконф ликтного   взаимод ействия  мусульма н  и  православных  в 
Татар стане , своевр еменные  ме р ы  по  локализации  и разрешению  период ически 
возникающих  спорных  ситуац ий  в  тех   или  иных  конкретных  случаях   (по  
повод у  со о р уже ния  культо вых  зд аний,  например)  д ают  основания  лид ерам 
Татар стана   энергично   р азвивать  тему  межрелигиозного   мира  как  од ну  из 
наиболее   яр ких   чер т  образа   р еспублики,  тр анслир уемых  вовне ,  как  од ин  из 
самых убед ительных  ар гументов в процессе  самоид ентиф икации. 

Эти м  же  ц елям по  сущ е ству  служит  активное  д октринальное  обоснование  
«евр оислама»     концепции, призванной еще раз усилить  влиятельность  проекта  
р еспубликанской ид ентичности Татар стана. 

Ид еи «евр оислама», первоначально   появившиеся в контексте  осмысления 
путе й интеграции мусульма н в  европейский со ц иум, их  ад аптации к культурно
истор ической  сред е   запад ноевропейских  стр ан,  в  условиях   Республики 
Татар стан  начали по лучать  самобытное   звучание . Иниц иатор ы разработки этой 
концепции исход ят, прежд е  всего , из преемственности трад иционного  д ля татар  
д жад ид изма  и  «евр оисламских»  ид ей  в  их   современной  интерпретации.  Есл и 
д жад ид изм  пред ставлял  собой  культурно ид еологическое   течение   и  д вижение  
за   реф орму  образования,  котор ая  откр ыла  б ы  мусульманам  возможности 
получать  светские   знания,  то   «евр оислам»  д емонстрирует  более   широкие  
пр итязания.  Послед ние   ф актически  ориентированы  на   интеграцию  основ 
исламского   мировоззрения  и  образа   жизни  с  ц енностями  мод ернизированного, 
просвещенного  гражд анского  общества  и либерально д емократического  стр оя. 

,  Мо ти ви р ующ а я,  интенциональная  составляющая  ид ентиф икации  на  

интеллектуальной  платф орме  «евроислама»  связана   с  ф ормулированием 
привлекательной  альтер нативы  не   только   архаике   восточного   общества,  но , в 

'  пер вую  очеред ь,  ваххабизму  и  д р угим  образам,  в  которых  сегод ня 

воспр инимаются  угр о зы  рад икализма  и  экстремизма  в  религиозной  окраске. 
Од новременно это  выгляд ит  попыткой освоить европейских ц енностный вектор  
мод ернизации общества  в Татар стане . 
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В  параграфе   анализир уются  активные  д искуссии  как  по   повод у 
«евр оислама»,  та к  и  на   пред мет  политически  значимо й  самоид ентиф икации 
мусульманского  сообщества  Татарстана. 

Тр етий  параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Евр а з и й с ки й  ве кто р  по литиче ско го   про е кта 

ид е нтично сти  Ре спуб лики  Татар с тан»  посвящен  те ме ,  котор ая  в  ме ньше й 
степени  характеризует  состояние   гр упповой  или  коллективной 
самоид ентиф икации  на   ур овне   массового   сознания  и  в  бо льше й     поиски 
ид еологических   оснований этнорегиональной ид ентичности,  пред принимаемые 
в  рамках   собственно   концептуального   констр уир ования  со о тве тствующ е го  
проекта.  Очевид но ,  что   этнолингвистические   р еалии  и  вероисповед ная 
практика,  межрелигиозные  отношения  в  значительно   большей  степени 
актуализир ованы и на  социально психологическом ур о вне , и на  ур о вне  идейно
теоретических   проектных  разработок  ид ентичности.  В  отличие   от  это го ,  кр уг 
«евразийских»  ид ей  применительно   к  Татар стану  пр ебывает  пр актически 
исключительно   на   ур овне   проф ессиональной  д еятельности  политико
интеллектуальных  и  та к  называемых  символьных  элит  (гуманитар ной 
интеллигенции,  масс мед ийного   сообщества)  или  д остаточно   узких   сегментов 
заинтересованной  читательской  ауд итории.  Это ,  наконец ,     наименее  
ф унд ированная  и  противоречивая  со ставляющ ая  р еспубликанской 
ид ентичности. 

В  параграф е   р ассматр иваются  особенности  интерпретац ии  и  во спр иятия 
«евразийства»  в  контексте   политического   пр оекта   самоид ентиф икации 
Татарстана. Зд есь  пред принимается соотнесение  логико сод ержательных  начал 
раннего   «евр азийства»,  а   та кже  его   новейших  мод иф ицированных  ве р сий,  с 
од ной  стор оны,  и  современного   пр иложения  «евр азийских»  по   ф орме 
ид еологем к зад ачам этнорегиональной самоид ентиф икации  Татар стана . 

Особенности  подходов  к  «евр азийству»,  пр исущие  политической  и 
гуманитарной  элите   р еспублики,  выр а жа ются  в  ряд е   пр имечательных 
моментов. 

Пр ежд е   всего   они  связаны  со   спец иф ическим  соотношением 
историософ ских,  макроисторических   тр актовок  с  а ктуа льными 
соц иокультур ными  оценками.  Республиканских  ид еологов  и  политиков, 
выступающ их  на   ур о вне   оф ициально пропаганд истских   д искур сов  в  бо льше й 
степени  привлекают  не   трад иции  славяно тюркского   цивилизационного  
комплекса  на  пространстве  бывше й Российской Импе р ии и Советского  Со юза в 
целом,  но   та   историческая  р оль,  ко то р ую  сыгр али  та та р ы  в  созд ании 
Российского   госуд арства,  неотъемлемое   пр исутствие   золото орд ынского  
ф актора   в  его   пр ошлом,  со о тве тствующ ие  р етр оспективные  ко мпо не нты  и 
пр оч. 

Далее ,  в  отличие   от  современных  политико ид еологических   вер сий 
«евр азийства»,  проект  этнорегиональной  ид ентичности  в  усло виях   Татар стана  
не   сод ержит  никаких   элементов  изоляционизма  антизапад нического   толка . 
Напр отив,  о н  ориентирован  на   под крепление   имид жа  р е спублики  ка к  образца  
эф ф ективного   взаимод ействия  элементов  различного   цивилизационного  
происхожд ения,  культур ,  языко в,  р елигий.  Сло во м  «евр азийство» 
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при  (спи  сольно   к  Id icipcwHs   предо  г ав ля e i  собой  н о сю ьх о   ICO UO  шптче скио  
д октрину,  сколько   геоку п,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAп,рный о б р м .  щ жсиособлснш ш  клавшим  образом  к 
пра1магике   усиления  п р шяг а те л ыюсш  в  ы л а \   па р нико в  по   со|р\ дничео 1в\  
как  па   Западе   (С1 ПЛ  'Западная  и  Во сто чна я  Гвр опй).  ш к  и  на   Bo o t   око  
(11ешралытая и Ют Во с то чн а я  Аз и я, Тур ц ия. Ки са й и др  ) 

В~1ретьих.  спец иф ическим  «евр азийским»  акцептом  в  Та та р о а не  
выступает  не   столько   ко ш и н е та л ьн а я  ид ентичность,  призванная 
консолид ировать  славянские   и  тюр кские   супер  шшче скн е   комплексы,  скочько  
гграгмагическая же   заинтересованность  в  повышении значимости республики в 
качестве   то чки  пересечения  глобальных  транспортных  корид оров  «Запад   
Во сто к»  и  «Север      Юг »  Послед ний  из  названных  корид оров  получил 
воплощение   ч инициированной в  Татарстане   программе мероприятий  и  особом 
историко культурном  проекте  «Ве ликий во лжский путь» 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе нии  пред принимаются  краткие   вывод ы  из  провед енною 
анализа, ф орм} лир уются  HTOI и рассмотрения поставленных  !ад ач 

Осно вные  по ло же ния  д иссертацио нно го   иссле д о вания  шло же н м  в 
сле д ующих  пуб ликац иях : 

1   Ямалне е в  И М  Некоторые  аспе кты  этнорегиональной  ид ентичности  в 
постсоветской Ро ссии (на  примере  Ре спублики Татар стан)  Во пр о сы социально
гуманитар ных  исслед ований:  Сбор ник  статей  молод ых  уче ных  и  студ ентов 
гуманитарного   ф акультета   КГЭУ  /   Ка за нь  Ка за н,  гос  энер !  ун т,  2003  г  
С. 10 16. 

2   Ямалнеев  И М  Этниче ский  (нац иональный)  ф актор   политической 
ид ентичности.  Госуд ар ство   и  общество '  актуальные  вопр осы  взаимод ействия 
(сборник стате й)  /  Ка за нь'  Центр   инф ормационных  технологий,  18  июня 2004г 
   С  25 30. 

3. Мух а р ямо в Н  М ,  Ямалнеев И  М  Пр облемы этнической субъектное  ги  в 
социологии  межд ународ ных  отношений  / /   Социология  Жур н а л  Российской 
соц иологической ассоциации   2 0 0 4 г   № 1    С  93 96  

4   Ямалнеев  И.М  Факто р   ид ентичности  в  госуд ар ственно политической 
системе   общества   Реализац ия  госуд арственной  молод ежной  политики 
р е га о на лышй  опыт  (сбор ник  статей)  /   Казань  Министер ство   по   делам 
молод ежи и спорта  Ре спублики Татар стан, 2004г    С. 72 73  

5. Ямалне е в И.М.  Ге о культур ный  и  геоэкономический  образы  Татарстана  
в  рамках   современного   евразийства   /   Ка за нь:  Ве стник  Казанского  
госуд арственного   университета   культур ы и искусств.   2005г.   №2     С. 60 62  
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