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Одним из важнейших направлений 
российской науки является этничес-
кая социология. В 1990-е гг. на волне 
суверенизации в России сформиро-
вались региональные Академии наук. 
Так произошло и в Татарстане. Здесь 
30 сентября 1991 г. была образована 
Академия наук Республики Татарстан. 
несмотря на это, этносоциология в 
Татарстане всегда развивалась и разви-
вается сейчас как неотъемлемая часть 
российской науки, внесшая значитель-
ный вклад в изучение этносоциального 
поля России. пройдя в своем развитии 
несколько этапов, этносоциология в 
Республике Татарстан получила свое 
институциональное оформление в виде 
Центра этносоциологических исследо-
ваний (ЦЭси), образованного в 2006 г. 
на базе отдела этнологии института ис-
тории им. Ш.марджани Академии наук 
РТ (ии Ан РТ).

сама история становления отечес-
твенной этносоциологии связана с Та-
тарстаном. В 1967–1968 гг. в Татарской 
АссР под руководством Ю.В. Арутюня-
на был реализован первый в сссР мас-
штабный этносоциологический проект 
«Оптимизация социально-культурного 
развития наций». исследование, осу-
ществленное сотрудниками сектора 
конкретных социальных исследований 
института этнографии им.н.н. миклу-
хо-маклая Ан сссР (иЭ Ан сссР), 
было направлено на изучение проблем 
социальной структуры и социальных 
перемещений, культуры и семейного 
быта, языковых процессов и нацио-
нальных отношений основных этни-
ческих групп ТАссР – русских и татар. 

с организации в иЭ Ан сссР (сейчас 
– институт этнологии и антропологии 
им.н.н. миклухо- маклая РАн) секто-
ра конкретных социальных исследова-
ний и реализации первого масштабного 
этносоциологического исследования в 
ТАссР начинается институциализация 
отечественной этносоциологии как но-
вого научного направления, изучающе-
го социальные процессы в разных этни-
ческих средах и этнические процессы в 
социальных группах.

Важным фактором институциализа-
ции этносоциологии в РТ стали респуб-
ликанские специалисты, появившиеся 
в 1970 – начале 1990-х гг. и ставшие 
впоследствии сотрудниками ЦЭси.  
Р.н. мусина прошла обучение в аспи-
рантуре иЭ Ан сссР, где ею под ру-
ководством л.м. дробижевой была 
подготовлена диссертационная рабо-
та. позднее на рубеже 1980–1990-х гг.  
л.м. дробижева и Ю.В. Арутюнян ста-
ли соруководителями диссертационных 
исследований и других республиканс-
ких этносоциологов – л.В. сагитовой 
и Р.м. Ахметова. последующее раз-
витие этносоциологии в РТ, которое в 
итоге привело к образованию ЦЭси, 
выстраивалось на плодотворной науч-
но-исследовательской деятельности 
первых татарстанских этносоциоло-
гов и воспитаний ими нового поколе-
ния специалистов ии Ан РТ в 1990– 
2000-х гг.

Одними из первых этносоциоло-
гических исследований будущих сот-
рудников ЦЭси стали исследования 
1970–1980-х гг. Р.н. мусина, представ-
ляя историко-компаративный анализ 
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семьи и семейно-брачных отношений 
у татар, провела сравнительный анализ 
татарской семьи с семьями других наро-
дов сссР. Внимание З.А. исхаковой 
привлекла проблема функционирова-
ния национальных языков, речевого 
поведения рабочих-татар.

но, пожалуй, самым крупномасш-
табным этносоциологическим проек-
том стало исследование «современные 
этносоциальные и этнодемографи-
ческие процессы в ТАссР» («сЭпТ», 
рук. л.м. дробижева, д.м. исхаков,  
Р.н. мусина). Осуществленное в 1989–
1990 гг. сотрудниками института язы-
ка, литературы и истории казанского 
научного центра Ан сссР, оно было 
дополнено исследованиями творчес-
кой интеллигенции республики – на-
учной (рук. д.м. исхаков, Я.З. Гари-
пов) и художественно-творческой (рук.  
д.м. исхаков, Р.н. мусина) [1].

Этносоциологическое исследование 
«сЭпТ» объединило специалистов раз-
ной тематики и дало импульс к науч-
ному творчеству для нового поколения 
этносоциологов. Так, л.В. сагитова на-
чала разработку темы «Татарская интел-
лигенция в этносоциальных процессах 
в Татарстане (конец 1980-х – середина 
1990-х гг.)». Тема, привлекшая вни-
мание Р.м. Ахметова, – «социальная 
структура татарского общества в ХХ в.»,  
при разработке которой он первым в 
республике проблематизировал тему 
татарской элиты, главным образом по-
литической.

1990-е гг. отмечены всплеском науч-
ных исследований в области этнолинг-
вистики. принятие конституции РТ, 
провозгласившей два государственных 
языка в республике, Закона «О язы-
ках народов Республики Татарстан» 
способствовало изменению статуса та-
тарского языка, что, в свою очередь, 
стимулировало научно-исследователь-
ский интерес. проблемы реализации 
языковых законов, особенности фор-
мирования двуязычия и многоязычия 
в республике, становление и развитие 
национального образования, роль язы-
ка в сохранении межнациональной ста-

бильности – вот неполный перечень 
вопросов, затронутых исследователями 
в этот период. большой блок вопросов 
по этноязыковым процессам у татар 
и русских был заложен в исследова-
нии «сЭпТ», по результатам которого 
опубликован ряд работ З.А. исхако-
вой, в том числе монография [2]. Этно- 
языковое поведение молодежи, наря-
ду с религиозным и этническим само-
сознанием, изучалось также в рамках 
республиканского проекта «современ-
ные этнокультурные процессы в моло-
дежной среде Татарстана: язык, рели-
гия, этничность» (1999 – 2000 гг., рук.  
Р.н. мусина) [3].

с начала 1990-х гг. активизирует-
ся изучение религии и межэтнических 
отношений. Так, исследовательский 
интерес Р.н. мусиной был направлен 
на выявление религиозного сознания, 
проявление религиозного фактора в 
этнической культуре и межэтнических 
отношениях. В 1993–1994 гг. ею был 
реализован авторский проект «ислам и 
проблемы этноконфессиональной то-
лерантности». Г.и. макарова исследо-
вала межэтнические отношения в рам-
ках проекта «Роль культурной политики 
в сохранении социальной стабильности 
полиэтничного общества (пример Рес-
публики Татарстан)».

В качестве самостоятельной темы 
формируется проблема конструкти-
вистского влияния сми на этнические 
чувства населения. Основоположником 
этой темы является л.В. сагитова. В 
1996–1998 гг. она провела исследование 
«Роль республиканской прессы в фор-
мировании новой системы ценностей 
в условиях социально-экономической 
трансформации общества в Татарста-
не», по результатам которого ею была 
подготовлена монография [4] и защи-
щена диссертация.

Значительное внимание этносоци-
ологов ии Ан РТ в 1990-е гг. уделя-
лось изучению этнодемографических 
процессов и миграции. дезинтеграция 
сссР, взрыв национализма, экономи-
ческие перемены изменили природу 
миграций, все более приобретающих 
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этническую окраску. Основным объек-
том исследования стали потоки недоб-
ровольных мигрантов – репатриантов, 
беженцев и вынужденных переселен-
цев, а также факторы, вызывающие эти 
потоки. В 1997 г. Г.Ф. Габдрахмановой 
было проведено исследование «социо-
культурная адаптация беженцев и вы-
нужденных переселенцев в Республике 
Татарстан», на материалах которого за-
щищена диссертация, а в 2003 г. выпу-
щена монография [5].

1990-е гг. в истории ЦЭси отме-
чены укреплением межрегиональных 
и международных связей. Целый ряд 
проектов был реализован совместно с 
московскими этносоциологами и кол-
легами из других регионов России. 
сотрудники приняли активное учас-
тие в разработке и осуществлении меж-
дународных научно-исследовательских 
проектов, инициированных и руково-
димых л.н. дробижевой: «Этническая 
идентичность, национализм и разре-
шение конфликтов в Российской Феде-
рации» (1993–1996 гг.) и «Этнические 
и административные границы: фак-
торы стабильности и конфликтности» 
(1997–1998 гг.). Целью первого проекта 
было проведение компоративных иссле-
дований в районах межэтнического на-
пряжения разного типа с последующим 
выявлением связи конфликтов в инсти-
туциональной сфере с состоянием отно-
шений в социальной и психологической 
сфере. Второй был нацелен на изучение 
этнических границ и их соотношение с 
административными границами на тер-
ритории современной России. Резуль-
таты исследований отражены в научных 
сборниках и коллективных монографи-
ях, подготовленных при участии этно-
социологов ЦЭси [6].

В целом исследования 1990-х гг. со-
трудников ЦЭси показали, что этнич-
ность в период парада суверенитетов в 
Татарстане, как и в других национальных 
субъектах РФ, проявляла себя на двух 
уровнях: институциональном и группо-
вом. был собран уникальный матери-
ал, связанный с ролью национальных 
элит в этносоциальной истории пост-

советского Татарстана. Этносоциологи 
фиксировали актуализацию этничес-
ких чувств татарстанцев, хотя было 
выявлено, что число людей с гиперэт-
ническими установками в этот период 
оставалось незначительным. сотрудни-
ки ЦЭси, вместе с учеными из других 
регионов России, направляя усилия на 
выявление факторов, способствующих 
предупреждению перерастания межэт-
нической напряженности в межгруппо-
вые конфликты, внесли определенный 
вклад в сохранение позитивных межэт-
нических отношений в РТ.

первое десятилетие 2000-х гг. харак-
теризуется, прежде всего, осмыслением 
этносоциологами ЦЭси динамики эт-
ничности 1990-х – начала 2000-х гг. в Та-
тарстане [7]. начинают формироваться 
новые направления этносоциологичес-
ких исследований.

Анализу результатов десятилетней 
этноязыковой политики Татарстана 
посвящена специальная монография, 
подготовленная сотрудниками ЦЭси 
[8]. данная работа представляет попыт-
ку эмпирического изучения феномена 
языка в различных сферах жизнеде-
ятельности татарстанского сообщества, 
определения его современного состоя-
ния и доминирующих тенденций раз-
вития. с целью выявления содержания 
и причинно-следственных связей эт-
носоциальных проблем, связанных с 
реализацией языковой политики в РТ 
в сфере образования, был предпринят 
исследовательский проект «Государс-
твенные языки в школьном образова-
нии Республики Татарстан» (2006–2008 
гг., рук. Р.н. мусина). Результаты отра-
жены в коллективной монографии [9].

Одним из важных направлений ис-
следований стало изучение проблем 
культуры и культурной политики, чем 
активно занимается Г.и. макарова. В 
рамках ряда авторских проектов на ос-
нове изучения программ, концепций 
национально-культурного развития, 
Законов о культуре, статистических 
данных, оценок респондентами осу-
ществляемой РФ и РТ языково-куль-
турной политики, ею анализируются 
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этнические аспекты культурной поли-
тики РТ, ее соотношение с культурной 
политикой федерального Центра. ито-
ги исследований изложены в моногра-
фии [10].

продолжается изучение проблем 
национальной идеологии и этничес-
кого самосознания. В ЦЭси в 2008 г. 
был реализован проект «Этнические 
и религиозные идентичности у татар и 
русских» (рук. с.каплан). Г.и. мака-
рова разрабатывает эту тему в рамках 
проекта «многообразие в интеграции: 
динамика соотношения и развития эт-
нокультурных, региональных и обще-
российской идентичностей (на приме-
ре РТ)» (2010–2011 гг.).

продолжается изучение проблем ре-
лигии. Р.н. мусиной реализован про-
ект «ислам и православие в контексте 
этноконфессионального взаимодейс-
твия в трансформирующейся России» 
(2002–2004 гг.). Роли конфессиональ-
ного фактора идентичности татар и 
межэтнических отношений посвящен 
ряд статей и коллективная монография, 
подготовленная при участии специа-
листов ЦЭси [11].

Этнические конфликты в республи-
ках бывшего сссР и проявляющееся 
напряжение по оси «старое – новое» в 
самых разных сферах социальной жиз- 
ни – от политической до культурной 
подвели российское общество к осозна-
нию необходимости формирования 
толерантного мышления. В 2002 г. в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе эт-
носоциологи ии Ан РТ участвовали в 
исследовании «Этнические стереотипы 
и границы межкультурного понимания: 
на примере регионов приволжского 
федерального округа: нижегородская 
область, Республика Татарстан, Рес-
публика удмуртия» (рук. А.м. Зину-
ров). его целью было корпоративное 
изучение социально-психологической 
и социальной функции этнических сте-
реотипов в молодежной среде у русских, 
татар, удмуртов и межэтнических отно-

шений в полиэтнической среде ряда 
субъектов пФО. другой подход – изу-
чение инструментальной роли средств 
массовой информации в формировании 
толерантности/интолерантности был 
осуществлен в ходе реализации ряда 
проектов, в которых приняла участие  
л.В. сагитова. В 2007 г. исследователя-
ми Центра аналитических исследований 
и разработок и ЦЭси был осуществлен 
проект «межнациональные отношения 
в Республике Татарстан» (рук. А.л. са-
лагаев, Р.н. мусина).

В первом десятилетии ново-
го века изучение миграций в этносо-
циологическом плане приобрело новый 
ракурс. Этносоциологи ЦЭси сов-
местно с Центром изучения проблем 
вынужденной миграции в 2004 г. участ-
вовали в реализации исследовательско-
го проекта «новая миграционная поли-
тика России и права мигрантов» (рук.  
Ж.А. Зайончковская). В условиях актуа-
лизации проблемы трудовых мигрантов 
начинающий этносоциолог Э.А. сагди-
ева обратилась к изучению социальных 
и этнических ресурсов в экономичес-
ких стратегиях трудовых мигрантов. по 
этой теме ею защищена диссертация. 
Важным выводом исследовательницы 
стало то, что этничность, рекрутируемая 
мигрантами и лидерами этнических об-
щин, может играть позитивную роль в 
реализации экономических целей миг-
рации и придании прозрачности неле-
гальным миграционным потокам. про-
блемы трансформации идентичности 
трудовых мигрантов изучались в рамках 
проекта «Экономические мигранты 
из Центральной Азии: исследование 
трансформации идентичности, норм 
поведения и типов социальных связей 
(санкт-петербург – узбекистан – ка-
захстан – Татарстан)» (рук. с.Абашин, 
е.Чекадзе) (2007 г.), в реализации ко-
торого приняли участие л.В. сагитова 
(рук. по РТ) и Э.А. сагдиева. Одним из 
итогов изучения трудовой миграции в 
ЦЭси стала монография [12].

В 2000-е гг. продолжается сотруд-
ничество этносоциологов ЦЭси с уче-
ными из регионов России. В рамках 
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научно-исследовательского проекта 
«социальное неравенство этнических 
групп и проблемы интеграции в Рос-
сийской Федерации» (1999–2001 гг., 
рук. л.м. дробижева), наряду с уче-
ными из башкортостана, Республики 
саха (Якутия) и Оренбургской области, 
участвовали исследователи ЦЭси. Эт-
носоциологи стремились ответить на 
вопросы: насколько обоснованы пред-
ставления об этническом неравенстве; 
почему ситуация отбора на рынке тру-
да, неизбежная в условиях социально-
экономической конкуренции, воспри-
нимается в общественном сознании как 
проявление этнического неравенства. 
Результаты исследования опубликова-
ны в коллективной монографии, подго-
товленной при участии ЦЭси [13].

Важным направлением деятельнос-
ти ЦЭси в 2000-х гг. стало участие в 
разработке государственных программ, 
оказание помощи и участие в работе 
общественных советов при органах го-
сударственной власти и управления. 
была проведена работа по разработке 
концепции государственной нацио-
нальной политики Республики Татар-
стан, утвержденной указом первого 
президента РТ м.Ш. Шаймиева 3 июля  
2008 г. содержание концепции и анали-
тический материал, послуживший ос-
нованием для ее разработки, представ-
лены отдельным изданием [14].

сегодня в ЦЭси формируются но-
вые направления исследований. Одно 
из них – это глобализационные процес-
сы и адаптация к ним этнических куль-
тур (л.В. сагитова). Г.Ф. Габдрахмано-
ва исследует влияние этнокультурных 
ресурсов на социально-экономическое 
развитие российского общества. В 2008–
2010 гг. ею было проведено исследова-
ние «Экономические практики народов 
в рыночных условиях: этнокультурный 
базис и стратегии целеполагания» и  
подготовлена монография [15].

с актуализацией в обществе пробле-
мы этничности возрастает значимость 
этносоциологии в системе научного 
знания, в том числе при подготовке спе-
циалистов-социологов и представите-

лей других гуманитарных наук. В вузах 
Татарстана подготовлены программы 
и читаются курсы по этносоциологии, 
этнопсихологии, оригинальные авто-
рские спецкурсы. л.В. сагитова раз-
работала спецкурсы «Этничность и 
глобализация в отражении сми» и 
«Этнические проблемы в журналисти-
ке» для студентов факультета журна-
листики, а также курс лекций «Этносо-
циология и национальная политика» в 
институте госслужбы при президенте 
РФ. Г.и. макарова читает курс «со-
циология культуры» в казанской 
государственной консерватории им. 
н.Г. Жиганова, Г.Ф. Габдрахманова –  
«социология» в казанском филиале 
Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса.

современная этносоциология в 
России и в Татарстане, в частности, 
переживает новый этап своего разви-
тия. современная этничность в отли-
чие от периода «лающих национализ-
мов» приобрела латентный характер, 
но не потеряла своего значения. се-
годня этносоциологи анализируют 
дискурсы, связанные с переписными 
кампаниями, изменением националь-
но-регионального компонента в обра-
зовательной системе, выявляют ситу-
ации инструментализации русского и 
татарского языков, изучают особен-
ности социальных, экономических, 
политических взглядов этнических 
групп. массовые этносоциологические 
исследования фиксируют повседнев-
ный шаблон восприятия ряда социаль-
ных ситуаций в этнических категори-
ях. наблюдения показывают ситуации 
приобретения этнической культурой 
качества социально-экономического 
ресурса. изменяющееся этнополе тре-
бует новых методологических и мето-
дических подходов к его изучению.

Этносоциальная проблематика сей-
час привлекает внимание социологов, 
политологов, психологов, других спе-
циалистов-обществоведов со своими 
собственными подходами и методами 
исследования, что, несомненно, дает 
новый импульс развитию этносоциоло-



НаучНый ТаТарсТаН • 3’2011 

 �0

гической науки. Формируются новые 
направления на стыке этнической и 
экономической социологии, менедж-
мента: изучается рынок этнических 
товаров и услуг (Г.Ф. Габдрахманова), 
этнический туризм (л.В. сагитова). 
больше внимания стало уделяться куль-
турной и визуальной антропологии. 
наряду с массовыми опросами начали 
активно использоваться качественные 
методы – биографический, свободного 
интервью, фокус-группы, наблюдение, 
этнопсихологическое тестирование.

Этническая социология в Респуб-
лике Татарстан, сформировавшись в 

благоприятных условиях и перейдя 
на уровень институциализации в виде 
ЦЭси, имеет шансы для дальнейше-
го успешного развития. проведенная 
в г.казани в 2008 г. международная 
научно-практическая конференция 
«Этносоциология в России: научный 
потенциал в процессе интеграции поли-
этнического общества» [16], приуро-
ченная к 40-летнему юбилею первого 
в сссР этносоциологического иссле-
дования, проведенного в ТАссР, ста-
ла знаковым событием, показавшим 
состоятельность и перспективность 
татарстанской этносоциологии.
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Аннотация

Одним из значимых направлений в деятельности института истории им.Ш.марджани 
Ан РТ являются этносоциологические исследования. на становление татарстанской этно-
социологии как одного из самых крупных и успешно развивающихся центров российской 
этнической социологии оказал влияние ряд факторов. их анализу посвящена представлен-
ная статья. наряду с выделением этапов развития этносоциологии в Татарстане, ее инсти-
туционализации в форме Центра этносоциологических исследований ии Ан РТ, раскры-
ваются основные направления научно-исследовательской деятельности этносоциологов, 
показываются новые междисциплинарные подходы к изучению этнического поля.

Ключевые слова: этносоциология, Татарстан, институт истории им.Ш.марджани Ан 
РТ, Центр этносоциологических исследований.

Summary

One of the most significant trends in the activity of the Institute of History in the name of 
Sh.Marjani of the Academy of Sciences of Tatarstan are ethnosociological investigations. A number 
of factors had an impact on the formation of Tatar ethnosociology as one of the largest and successfully 
developing centres of Russian ethnic sociology. This article is devoted to their analysis. Along with 
distinguishing the stages of the development of ethnosociology in Tatarstan and its institutionalization 
in the form of the Centre of ethnosociological investigations of the Institute of History of Tatarstan 
Academy of Sciences the article deals with the major tendencies of scientific research activity of 
ethnosociologists and new interdisciplinary approaches of the ethnic field study.

Key words: ethnosociology, Tatarstan, the Institute of History in the name of Sh.Marjani of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Centre of ethnosociological investigations.




