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Рассмотрен процесс трансформации форм идентичностей в современном мире на примере кон-

кретного поликультурного региона. Проблема межкультурной коммуникации в подобных районах стоит 
очень остро, поэтому изучение межэтнической межконфессиональной коммуникации является приори-
тетной задачей для исследователей самых различных гуманитарных направлений, что и объясняет ак-
туальность научной проблемы. Встает вопрос о необходимости поиска более широких форм самоиден-
тификации. Но именно на этом пути возникают большие сложности в силу устойчивых паттернов тради-
ционной картины мира. При анализе проблемы трансформации идентичности особое внимание уделено 
постепенному изменению соотношения региональных, национальных и общегражданских ценностей 
и соответствующей самоидентификации на всех уровнях. Перемены, происходящие в обществе, кон-
струируют инновационное понимание идентичности. Появление новых транскультурных образований 
актуализирует для науки поиск выработанных и апробированных в ходе исторического развития образ-
цов и сценариев сосуществования в едином культурном поле различных традиций и менталитетов. 
Всё это определяет необходимость выявления новых принципов построения идентичности, основанных 
как на истории, религии, ментальности, так и на общем гражданстве.  

Ключевые слова: идентичность, глобализация, этноконфессиональность, межкультурный диалог, 
трансформация, транскультурность, социальная интеграция, традиции и инновации 
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The article discusses the process of transformation of ethno-confessional identities in the modern world 

on the example of a particular multicultural region.The problem of intercultural communication in such areas is 
very acute, so the study of inter-ethnic interfaith communication is a priority for researchers of various humani-
tarian fields, which explains the relevance of the scientific problem.It arises the question of finding more wide 
forms of self-identification. But on this way we find great difficulties arise due to the steady patterns of the tradi-
tional worldview. Special attention is paid to the gradual change in the ratio of regional, national and civil values 
and corresponding self-identification at all levels. Changes in society create an innovative understanding of 
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identity. The emergence of new transcultural formations actualizes the searching of patterns and scenarios of 
coexistence in the common cultural field of various traditions and mentalities, developed and tested in the 
course of historical development.All this determines the need to identify new principles of building identity, based 
both on history, religion, mentality and on general citizenship. 

Keywords: identity, globalization, ethnoconfessionalism, intercultural communication, transformation, 
transculturation, social integration, traditions and innovations 

 
Проблема культурной идентичности сегодня является одной из основных в пространстве 

глобализационных изменений. Существующие модели идентичности дестабилизируются 
под влиянием иммиграционных процессов, ослабляя традиционные связи и нарушая сложив-
шиеся структуры. Идентичность размывается, теряет чёткие границы и становится гетеротоп-
ной, выходя через традиционные формы в инновационное коммуникативное пространство. 
Примечательно, что по мере роста глобализационных процессов в культурной сфере проис-
ходит «не только стирание различий, но и их усиление» [5, с. 27]. Появились изолированные 
территории, жители которых, замкнутые на себе посредством своего языка и культурных сим-
волов, постепенно начинают утрачивать способность выхода на общекоммуникационный уро-
вень, что создаёт пригодную почву для межэтнических и межконфессиональных столкновений. 
Востребованным становится опыт управления многоэтничностью в рамках одного государ-
ства, одной республики и даже области. Поэтому нашей целью становится выявление изме-
нений, происходящих в процессе трансформации традиционных культур, ведущих к формиро-
ванию новых уровней идентичности. 

В условиях культурной множественности актуальной становится новая форма культур-
ной идентичности – «множественная», означающая выход за пределы своей культуры и диф-
фузию исходных идентичностей. Исследователи даже говорят о возможности формирования 
«масштабной коллективной идентичности» [13, р. 157], которая сможет функционировать 
независимо от конкретного государства. Такая идентификация носит компенсаторный харак-
тер, преодолевая «социальную маргинальность» [1, с. 174].  

Зоны пересечения культур – наиболее уязвимые точки стабильности общества, сосед-
ствующего с другими территориями и испытывающего миграционный нажим. Здесь острее 
всего стоят проблемы коммуникации во всех сферах: экономической, религиозной, бытовой. 
Появление новых транскультурных образований актуализирует для науки поиск выработан-
ных и апробированных в ходе исторического развития образцов и сценариев сосуществования 
в едином культурном поле различных традиций и менталитетов. Требуется кросскультурный 
анализ проблем идентификации на всех уровнях: региональном, национальном и общеграж-
данском. А это невозможно сделать без выявления индикаторов этнического, конфессиональ-
ного и регионального уровней самосознания. Кроме того, следует учитывать сложность про-
цесса самотождественности разных культурных миров, где определение собственной куль-
турной идентичности в современных условиях становится острой проблемой. 

Предлагаемые теоретические конструкты выработки адекватных механизмов сосуще-
ствования культур требуют тщательного анализа. Для этого используется комплексная систе-
ма методов, в основе которой лежит сравнительная аналитика. Нами использованы диахрон-
ный и синхронный методы исследования. 

Проблемы этноконфенссионального диалога, культурной политики, анализ динамики со-
циокультурных связей народов, населяющих конкретный регион, выходят на первый план, 
акцентируя новые тенденции во взаимоотношениях между культурными субъектами как внутри 
региона, так и между отдельным регионом и центром. Это требует структурно-функционального 
подхода в исследовании. Такой подход позволяет изучить уровень и формы взаимодействия 
разных народов и выявить изменения, происходящие в процессе трансформации традицион-
ной картины мира отдельных культур, ведущих к формированию новых уровней идентичности. 

Поиски новых форм идентичности. Проблемы трансгрессии уровней идентичности 
связаны с миграционными потоками, породившими переходный уровень так называемой 
«размытой идентичности» с фрагментированным представлением об этнической принадлеж-
ности. Причинами становятся разрушение привычных норм жизни и трудность интеграции, 
разные системы социальных взаимодействий на индивидуальном и коллективном уровнях.  

Будучи культурно и исторически «опосредованной, изменчивой, получающей специфиче-
ское содержательное наполнение в конкретном культурном, социальном, политическом, цивили-
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зационном контексте» [2], идентичность в новой среде претерпевает адаптационные сложности. 
Как следствие, возрастает потребность в признании, важнейшей чертой которого является «за-
прос на различие, притязание на самобытность, борьба за идентичность» [5, c. 29]. 

Политика идентичности в любом государстве направлена на формирование образа «мы-
сообщества» в существующих административно-территориальных границах, поддерживая 
«уважение и доверие к культурной идентичности индивидуумов» [9, с. 171]. Однако в состоя-
нии отчуждённости человек лишается социальной поддержки, у него появляются проблемы, 
которые отражаются на уровне адаптации, проявляясь в форме агрессивности, недоверия, 
подозрительности, безразличии, обиде, отчаянии, страхе, ожесточении. Это подрывает ста-
бильность и устойчивость всей системы. Тогда начинают говорить о культурной дистанции, 
которая проявляется практически на всех уровнях социального пространства в форме проти-
востояния культурных миров традиционной и инновационной форм. 

Состояние межэтнических отношений во многом зависит от динамики трансформации 
идентичности различных социальных, территориальных и этнических групп, особенно быстрой 
в современных условиях. Новый уровень анализа этноконфессионального взаимодействия 
народов связан с осмыслением этнокультурных различий. Особую актуальность приобретает 
анализ национальных отношений в поликультурных пограничных регионах. Таковым является 
Астраханский регион. 

Как бы консервативно не было население в своих традиционных привычках, но условия 
жизни приводили к относительно быстрому приспособлению к изменяющейся жизни. Фунда-
мент согласной и упорядоченной жизни практически сложился к концу ХVIII в., когда можно 
было говорить о появлении региональной культуры на основе региональной идентичности, 
когда «земля одержала верх над природными и расовыми качествами их и все они стали точ-
но они одного рода, оттого, что поселились на одной земле, вступали в брак с друг с другом 
и оставались жить в этой земле» [8, c. 14]. 

Подтверждением сформировавшейся региональной идентичности и на её основе – реги-
ональной культуры являлись действия меценатов, старавшихся вывести Астрахань на уро-
вень столичного развития. Это были купцы и промышленники разных национальностей и ве-
рований. Среди самых известных – грек Варваций, немцы братья Нобель, К. Оссе, русские 
купцы и промышленники Губины, Сапожниковы, Беззубиковы, Воробьевы, Репины, армяне 
Н. Агабабов, С. Лионозов и др.  

Значимым маркером становится заинтересованность в самобытной культуре края в сре-
де учёных (С. Г. Гмелин, К. Бэр, И. И. Лепёхин, П. Паллас, П. Небольсин и др.), музыкантов, 
писателей (А. Дюма, В. Хлебников, Я. Потоцкий, Т. Шевченко, Н. Чернышевский и др.). Соби-
ранием народных музыкальных произведений русских, калмыков, казахов, татар, армян Аст-
раханского края занимались М. Балакирев – один из основателей «Могучей кучки», И. В. Доб-
ровольский, основавший «Азиатский музыкальный журнал». Такой интерес к культуре населе-
ния Астраханского края свидетельствует не только о богатстве народных традиций, но и 
о сложившейся региональной культуре края, которая сформировала особую общность – «аст-
раханцы», свидетельствующую о динамичной трансформации этноконфессиональной иден-
тичности населения в единую, сплочённую общность со сложным переплетением мировоззре-
ния осёдлых земледельцев и кочевников-скотоводов, рыбаков и купцов. Все эти миры с соот-
ветствующими установками сложились в одну культурную традицию, имеющую определённое 
сходство с культурными ценностями российского общества и одновременно обладавшую сво-
ей уникальностью. Это хорошо заметно в традиционных верованиях и праздниках. У татар 
и казахов – это празднование некоторых православных праздников, таких как Пасха, Рожде-
ство. Большую популярность имеют русские праздники – Масленица, Троица, День славян-
ской письменности и культуры, татарский Сабантуй, праздник тюркских народов Наурыз, 
калмыцкий праздник Цаган-Сар. 

В конечном итоге в Астрахани сложилась традиция доброго соседства между народами, 
повлёкшая за собой существование своеобразного быта, межнациональных связей и само-
бытной культуры. Многоликая Астрахань до сих пор являет собой разнообразие одежд и язы-
ков, разных культур и их мирное сосуществование, что придаёт особый, неповторимый коло-
рит крупному российскому городу. 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 1 (58). 2019 г. 
Философская антропология, философия культуры 

 114

Исторически сложившаяся поликультурность Астраханского края под влиянием этнокон-
фессионального ренессанса 90-х гг. прошлого века привела к тому, что культурное противо-
стояние проявилось не по религиозному или этническому принципу, а по принципу «свой» как 
представитель традиционно проживающего на данной территории этноса, независимо от его 
религиозной принадлежности, и «чужой», вновь прибывший. Это интересная особенность по-
ликультурных территорий, когда под влиянием этноконфессионального ренессанса «старые», 
давно проживающие на конкретной территории этнические группы, различаясь по языку, вере, 
бытовой культуре, сформировали общие ценностные установки и восприняли мигрантов, да-
лёких от традиций, сложившихся в крае, как чужих, не желающих интегрироваться в веками 
отлаженную систему общественных отношений.  

В такой ситуации естественно встал вопрос о границах допустимости сохранения приез-
жими своих традиционных ценностей как опоры традиционной картины мира. Нарочитая де-
монстрация этноконфессиональных отличий не способствует социальной интеграции, замы-
кая представителей конкретных групп в узкие рамки традиционного мышления. 

Между тем, границы между местными и приезжими пересекаются и даже размываются 
в ходе коммуникации. Процесс осознания своего места в окружающем пространстве всегда 
осуществляется через сопоставление ценностей и целей индивида или социальной группы 
с целями и ценностями иных индивидов, иных социальных и этнических групп, иных культур 
и вероисповеданий. И здесь необходимы более широкие формы самоидентификации. 

В процессе трансгрессии «чуждость», как правило, преодолевается, но для этого реаль-
ность должна быть либо «узнана» с учётом современных корректив, либо перетолкована за-
ново, создавая новые контуры обжитого пространства. Иммигранты, «исторические» нацио-
нальные меньшинства, культурные меньшинства ждут признания своих культур, особого обра-
за жизни, но иногда дистанция между представителями разных культур настолько велика, что 
«договориться» между собой бывает крайне сложно. 

По мере того, как окружающий мир становится более сложным, человек традиционной 
культуры всё сильнее стремится вернуть привычные, традиционные формы социокультурной 
идентификации. Возрождение религиозных, этнокультурных ценностей во многом объясняется 
именно этим фактором. Но за таким этноконфессиональным «возрождением» скрывается 
нарастающая конфликтность традиционной картины мира, которая по-прежнему служит «обес-
печением воспроизводства порядка социально-бытовых и культурных отношений» [3, с. 102]. 

В обществе массового потребления традиционная культура естественным образом 
утрачивает своё значение, а её формы и механизмы функционирования имитирует массовая 
культура. Это объясняет невозможность реконструировать полностью «закрытое» общество, 
а охранительная культурная политика создаёт лишь видимость консолидации общества, уси-
ливая недоверие к «другим». Поэтому за последние годы отмечается увеличение конфликтов, 
начинающихся с бытовых разборок и заканчивающихся «межнациональным противостояни-
ем» [7], что негативно отражается на восприятии мигрантов местным населением.  

Однако сам процесс возрождения этнокультур чаще всего основывался на достаточно 
узком восприятии традиционной культуры в фольклорном проявлении (национальные и рели-
гиозные праздники), изучении языка, возвращении к традиционному быту, а потому законо-
мерно встал вопрос о соотношении традиции и инновации. В глобализирующемся мире чрез-
мерное следование традициям и желание возродить в обязательном порядке прошлые обря-
довые формы не только не способствуют развитию самих этнокультур, но и ведут к распаду 
общества. Каждая этнокультура начинает отстаивать уникальность своей истории и позицио-
нировать свою идентичность, что не может не сказаться на взаимоотношениях народов, про-
живающих в едином государстве и, в частности, в одном регионе. 

Для дальнейшего развития необходим механизм формирования новой идентичности, 
которая учитывала бы инновационные процессы и традиции местных народов. В противном 
случае усиление «частных» этнических идентичностей может привести к созданию изолиро-
ванных общностей, жители которых окажутся неспособными выйти на общегосударствен-
ный уровень, что непременно создаст «пригодную почву» для межэтнических / межнацио-
нальных столкновений. 

В контексте культурного многообразия и, соответственно, возможности разных оценок 
одного и того же факта носителями разных культур предпочтительной является множествен-
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ная (транскультурная) идентичность, дающая возможность выстраивать культурный диалог 
с представителями разных культурных групп. «Старое» население Астраханского региона 
обладает такой наднациональной идентичностью, так как является носителем различных 
«культур» – этнической, региональной, общероссийской, а вот у молодого поколения и приез-
жающих иммигрантов такая адаптационная способность отсутствует. Именно поэтому на пер-
вый план в отношениях культур и цивилизаций выходят проблемы культурной безопасности.  

Для сохранения этнокультурного многообразия и укрепления регионального единства 
нужны дополнительные меры по адаптации внутренних и внешних мигрантов, их вовлечению 
в социально-культурную жизнь и предотвращению формирования замкнутых этноконфессио-
нальных анклавов. В регионе реализуется стратегия национальной политики на основе госу-
дарственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное раз-
витие народов России на территории Астраханской области» [10]. Разработана собственная 
концепция государственной национальной политики, где говорится о необходимости противо-
действовать «попыткам извне воздействовать на сознание граждан разных национальностей, 
направленным как бы на формирование их этнической идентичности, но фактически нередко 
несущим угрозу межнациональному согласию и духовному единству граждан России» [12]. 

Реализуется комплекс мер по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. 
Планируется создание регионального сегмента федеральной системы электронного монито-
ринга межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтов. Дополнением си-
стемной деятельности по формированию патриотизма и гражданского единства станет «Дом 
дружбы», открытие которого запланировано на 2019 г. на базе Областного научно-
методического центра народной культуры.  

В регионе признано, что реализация государственной стратегии – это «не только празд-
ники, субботники и фестивали, но и, прежде всего, серьёзная, порою скрытая от посторонних 
глаз работа по профилактике и противодействию идеологии экстремистской и террористиче-
ской направленности, национального и религиозного сепаратизма» [6]. В стратегии учтены 
вызовы и угрозы в сфере межэтнических отношений, установлены целевые показатели и ожи-
даемые результаты её реализации. 

Дискуссия и выводы. Перемены, происходящие в обществе, конструируют инноваци-
онное понимание идентичности, которая не является «статичной данностью» [4, c. 17] и меня-
ется под влиянием процессов адаптации и интеграции, социальных трансформаций и куль-
турных взаимодействий. Идентичность не может застывать, «не реагируя на вызовы времени» 
[11]. Сегодня каждый человек должен иметь сегодня «целый портфель идентичностей» [11], 
чтобы пользоваться ими по мере необходимости. 

Тем не менее, сегодня большая часть людей первичной считают все-таки этническую 
идентичность, приобретённую с рождения, чётко зная, какая этническая культура ему ближе, 
пусть он даже живет в другом месте. Стремление сохранить изначальную этноконфессио-
нальную идентичность в новой среде создаёт адаптационные сложности. Здесь требуется 
новый тип культурных связей, который делает возможным понимание иной культурной модели 
мышления и поведения при сохранении ценностного основания своей индивидуальной 
и национальной культуры, а, значит, унификация культуры, равно как и унификация сознания, 
невозможны в силу своей несостоятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ1 
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Изучено влияние виртуального пространства на формирование ценностей современной молодой 

семьи. Подчеркивается, что на сегодняшний деньтрадиционные семейные ценности постепенно прихо-
дят в упадок, новые гаджеты всё больше погружают партнеров в виртуальное пространство, что, в свою 
очередь, ведёт к увеличению количества разводов. Предпринята попытка определить основные ценно-
сти современной молодежи. Основной методологией исследования является контент-анализ российских 
и региональных интернет-порталов. Проведённый социологический опрос студенческой молодежи поз-
волил определить основные каналы передачи информации, влияющие на формирование семейных 
ценностей, а также отношение к разводам. 

Ключевые слова: семья, брак, ценности, виртуальное пространство, домохозяйство, разводы 
 

THE EFFECT OF VIRTUALIZATION OF SOCIETY  
ON THE FORMATION OF VALUES OF THE MODERN YOUNG FAMILY 
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The article is devoted to the study of the virtual space in particular, its influence on the formation of the 

values of the modern young family. The author emphasizes that today traditional family values are gradually 
declining, new gadgets are increasingly diving partners into the virtual space, which, in turn, leads to an increase 
in the number of divorces. An attempt was made to determine the core values of modern youth. The main re-
search methodology is the content analysis of Russian and regional Internet portals.A sociological survey of 
students made it possible to determine the main channels of information transfer that affect the formation of 
family values, as well as attitudes towards divorce. 

Keywords: family, marriage, values, virtual space, household, divorce 
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