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DEMOGRAPHY, IDENTITY, AND SOCIAL DYNAMICS
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Abstract. Introduction. The article analyzes the issues of demographic development, identity, and social dynamics
among Russians on the basis of the field materials collected in the Republic of Uzbekistan in the period from 2011 to
2019. Methods and materials. Based on historical and anthropological approaches, the article proves that the term
“Russians” in the context of Uzbekistan should be considered without ethnicization; Russian people in the Republic
can’t be analyzed as a homogeneous ethnic group. It was revealed that the alternative denominations for this group
are such terms as “Russian speaking” and “Europeans,” including the descendants of migrants to Central Asia during
the time of  the Russian Empire and the Soviet period. Analysis. It was proved that the demographic activities of
Russian speaking ethnic groups (Russian Ukrainians, Tartars, and Koreans) in the Republic of Uzbekistan in the
period from 1991 to 2021 are gradually decreasing. It was revealed that the dominant features of the social dynamics
of Russian people in the period of sovereignty were: the loss of special legal and “symbolic” status; the realization of
minority status; and dependence on state policy in the national sphere. Results. Russian people in Uzbekistan
preserve “European” social-cultural identity and emphasize the borders with the national identity of  the indigenous
population of the region. During the period under research, the complex and diverse identity of the Russian population,
including local and regional identity, has become stronger. The narrowing of the socio-economic profile of Russians
in the cities of the Republic of Uzbekistan becomes a conspicuous phenomenon.

Key words: Uzbekistan, Russians, Russian speaking, minority, political and legal status, “Europeans”, identity,
socio-economic profile.
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РУССКИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН:
ДЕМОГРАФИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Юлия Николаевна Цыряпкина
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье на основе полевых материалов, собранных в Республике Узбекистан в
период с 2011 по 2019 г., анализируются вопросы демографического развития, идентичности и социальной
динамики русских. В статье доказано, что термин «русские» следует рассматривать применительно к Узбе-
кистану без этнизации, русских в республике невозможно анализировать как гомогенное этническое обра-
зование. Было определено, что аналогом названия данной группы являются термины «русскоязычные»,
«европейцы», включающие потомков переселенцев в Центральную Азию во время Российской империи и
советского периода. Установлено, что демографические показатели русскоязычных этнических групп (рус-
ские, украинцы, татары, корейцы) в Республике Узбекистан в период с 1991 по 2021 г. постепенно уменьша-
ются. Выявлено, что основными чертами социальной динамики русских в период суверенитета становятся:
потеря особого правового и «символического» статуса, осознание статуса меньшинства и зависимости от
государственной политики в национальной сфере. У русских в Узбекистане сохраняется «европейская» со-
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циокультурная идентичность и усиливаются границы с национальной идентичностью коренного населения
региона. В изучаемый период укрепилась сложная и множественная идентичность русских, в том числе и
локальная региональная идентичность. Заметным явлением становится сужение социально-экономическо-
го профиля русских в городах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Узбекистан, русские, русскоязычные, меньшинство, политико-правовой статус, «ев-
ропейцы», идентичность, социально-экономический профиль.
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Введение. Демографическое и социо-
культурное развитие русских в суверенном Уз-
бекистане чаще всего исследовалось в кон-
тексте демографического развития титульной
группы. Этим процессам посвящены обобща-
ющие работы таких авторов, как О.Б. Ата-
Мирзаева, В.Л. Гентшке, Р.Х. Муртазаевой [5].
Публикаций об изменениях в политико-право-
вом статусе, самосознании и идентичности
русских в суверенном Узбекистане немного,
напрямую указанные вопросы рассматрива-
лись в статьях узбекского автора Е.В. Абдул-
лаева (см., например: [1]). Среди российских
работ стоит выделить статью члена-коррес-
пондента РАН Ю.В. Арутюняна [4] по ито-
гам сравнительного исследования адаптации
русских к постсоветским реалиям в Узбекис-
тане и Эстонии в 1990-е годы. Косвенно воп-
рос об идентичности русскоязычного населе-
ния затрагивался в совместной публикации
российско-британского коллектива авторов
М. Флинн, Н. Космарской, Г. Сабировой, в ко-
торой анализируются аспекты, связанные с па-
мятью русскоязычного населения Ферганы о
советском прошлом [38].

Непосредственно русское сообщество
Узбекистана в Ташкенте и в Чирчике (город
в Ташкентской области в 30 км от столицы)
на основе полевых материалов изучал амери-
канский исследователь С. Радниц. Автор при-
шел к выводам о том, что политические фак-
торы миграции русских из Узбекистана, свя-
занные с процессами нациестроительства, с
проявлениями бытового национализма, влия-
ли на решение о миграции только из-за того,
что они затрагивали материальное благопо-
лучие людей [36].

Вопросам изучения идентичности рус-
ских в Ташкенте в начале 2000-х гг. посвя-
щена публикация британского антрополога
М. Флинн [37], написанная на основе каче-

ственных эмпирических исследований. В ра-
боте затрагиваются важнейшие аспекты
адаптации русских в Узбекистане в услови-
ях нациестроительства. В перечисленных
публикациях рассматриваются отдельные
аспекты темы, но не показывается соци-
альная динамика этой группы населения в су-
веренный период.

Автором данной статьи в 2010-е гг. опуб-
ликованы работы, в которых на основе анали-
за полевых материалов, собранных в респуб-
лике, характеризуются этнокультурные про-
цессы русских в отдельных городах Узбеки-
стана [32], а также процессы изменения иден-
тификационных маркеров русских в Респуб-
лике Узбекистан [33].

Методы и материалы. Статья осно-
вывается на уникальных полевых материалах,
собранных в Узбекистане в период 2011–
2015 гг. ежегодно, затем в 2019 году. Всего
автором было записано 85 полуструктуриро-
ванных интервью с теми, кто относится к рус-
скоязычному населению Узбекистана. За ука-
занные годы было проведено 5 экспедиций в
различные города Узбекистана. Больше все-
го опрошенных респондентов было в г. Анг-
рен (Ташкентская область) – 34 чел., г. Таш-
кент – 24 чел., г. Фергана (Ферганская об-
ласть) – 19 чел., г. Алмалык (Ташкентская об-
ласть) – 5 чел., пос. Каган (12 км от Буха-
ры) – 1 чел., г. Сырдарья (Сырдарьинская об-
ласть) – 1 чел. В связи с тем, что доступ-
ность респондентов в Узбекистане была ог-
раничена, набор информантов осуществлял-
ся методом «снежного кома» – все это не по-
зволило осуществить выборку по возрастным
и социальным параметрам. Интервьюирова-
ние проводилось по заранее спланированному
гайду, подразумевающему свободный ответ
респондентов на поставленные вопросы. Эт-
ническая идентичность респондента опреде-
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лялась посредством ответа на прямой вопрос,
в двух случаях респонденты затруднились с
отнесением себя к этнической группе и ука-
зали свою «официальную» идентичность по
паспорту, эти случаи в работе маркируются
отдельно. В г. Ангрен были опрошены: рус-
ские – 20 чел., татары – 8 чел., узбеки – 3 чел.,
немцы – 2 чел., украинцы – 2 чел., таджики –
1 чел., китайцы – 1 чел. В г. Ташкент опроше-
ны: русские – 13 чел., татары – 8 чел., укра-
инцы – 1 чел., узбеки – 2 чел. В г. Фергана
респонденты следующим образом определи-
ли свою идентичность: русские – 15 чел., уз-
беки – 3 чел., таджики – 1 чел. В г. Алмалык
проинтервьюированы: русские – 4 чел., узбе-
ки – 1 чел. В пос. Каган опрошены: русские –
1 чел.; в г. Сырдарья: русские – 1 чел.

Одна из трудностей изучения русских в
суверенном Узбекистане связана с неодноз-
начностью самого определения «русский» и
тех, кто входит в эту группу. Е.В. Абдуллаев
одним из первых отметил невозможность ана-
лиза данной группы как гомогенного этничес-
кого образования [1, с. 12]. По его мнению,
русские оказались очень разобщенными
вследствие того, что относились к большой
этнической группе, мигрировали разными вол-
нами в имперский период и в советское вре-
мя. В период СССР к русским активно себя
причисляли представители других этнических
групп, выходцы из смешанных браков и т. д.
Схожие выводы на материалах исследования
русских постсоветского Кыргызстана (1992–
2002 гг.) содержатся в монографии Н.П. Кос-
марской. В ее работе обосновывается пози-
ция, согласно которой следует «очистить тер-
мин “русские” от этнизации» применительно
к центральноазиатским республикам [7,
с. 427]. Условное рассмотрение термина «рус-
ские» приводит к поиску определения для дан-
ного сообщества. Н.П. Космарская поясняет,
что под термином «русские» имеет в виду рус-
скоязычное сообщество Кыргызстана [7,
с. 425]. Применительно к Узбекистану адек-
ватного термина для обозначения группы пе-
реселенцев из России и их потомков не най-
дено [2, с. 8]. Лингвист и культуролог из Уз-
бекистана А. Улько отмечает, что используе-
мые для обозначения данной группы в Узбе-
кистане определения «европейцы» или «рус-
скоязычные» являются неудачными [31], од-

нако более точного аналога пока не находит-
ся. В целом исследователи едины в том, что
в данную группу входят потомки переселен-
цев в Центральную Азии во время имперско-
го освоения Туркестана и миграций советско-
го периода [2, с. 8]. Кроме русских, в эту груп-
пу включаются украинцы, татары, немцы, ко-
рейцы, евреи и др. При этом нужно подчерк-
нуть, что носителями русского языка и схо-
жей идентичности стали представители корен-
ного населения Узбекистана, для некоторых
из них русский является родным языком. При-
менительно к этой группе чаще употребляет-
ся определение «обрусевшие» узбеки / тад-
жики и т. д. [1, с. 15].

В повседневно-бытовой жизни Узбекис-
тана чаще всего употребляются определения
«европейцы» и «националы», и они указывают
на социокультурные границы, сложившиеся в
городах еще в имперский период. Несмотря на
тот факт, что в советский период стирались
границы между «старым» (узбекским) и «но-
вым» (европейским) городом, в социокультур-
ной жизни сохранилось разделение по линии
«европейской» и национальной (узбекской) иден-
тичности. Отдельные авторы это разделение
отмечают в категориях «европейцы – узбеки»,
подчеркивается, что оно проявляется во мно-
жестве различных границ [8, с. 141].

Е.В. Абдуллаев выделяет признаки «ев-
ропеизма» русских в Узбекистане, к которым
относит урбанизированный стиль жизни, вла-
дение европейским языком (в случае Узбе-
кистана – русским), ориентир на западные
стандарты и ценности, проявляющиеся в боль-
шем индивидуализме и критицизме [1, с. 19].
В советское время «европейскую» идентич-
ность приобрели депортированные народы
(немцы, корейцы), а также татары, эти груп-
пы стали русскоязычными и адаптировали
европейский стиль жизни, городскую урбани-
зированную культуру и др. Часть коренного
населения региона (узбеки, таджики), преиму-
щественно городские жители, также приобщи-
лись к европейским ценностям, одежде (со-
ветская русификация), стали носителями «ев-
ропейской» идентичности. «Европейская»
идентичность аккумулирует схожие профес-
сиональные интересы, культурную ориента-
цию, ценности и традиции, которые пересека-
ют границы национальности.
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«Европейская» идентичность была при-
внесена в центральноазиатское общество по-
средством русского языка, что сделало его
«родным» для многих этнических групп, ко-
торых относят к русскоязычным, – татар, ко-
рейцев, немцев, украинцев, евреев и др. Но-
сителями русского языка и «европейской»
идентичности также стали представители ко-
ренного населения. Из интервью Р. [22]: Ког-
да Камилла (внучка респондента. – Ю. Ц.)
училась здесь (в Фергане. – Ю. Ц.) в школе,
я ее спрашивала: «Камилла, сколько у Вас
русских в классе осталось?» Она мне на-
чинает перечислять: «Я, Юля...» Я у нее
спрашиваю: «А ты-то почему русская?»
В данном фрагменте интервью как раз выяв-
ляется важнейшая сложность самоидентифи-
кации «обрусевших» узбеков, чаще всего де-
тей, которые приобщаются к «европейской»
социокультурной идентичности и идентифици-
руют себя с русскими по языку, которым вла-
деют как родным.

Анализ. Если рассматривать демографи-
ческие показатели условной группы русскоязыч-
ного населения, то можно выявить динамику
по годам и этническим группам (см. таблицу).

В Узбекистане после 1989 г. перепись
населения не проводилась. Первая перепись
населения в период суверенитета Узбекиста-
на запланирована на ноябрь 2023 года. Все
статистические данные показаны по резуль-
татам промежуточных срезов, предоставля-
емых Государственным комитетом по стати-
стике Республики Узбекистан. За 30-летний

период доля русских уменьшилась более чем
в 2 раза. Хотя отъезд русских из Узбекистана
начался еще со второй половины 1970-х гг., в
дальнейшем эти миграционные процессы зна-
чительно усилились в конце 1980-х годов. Ди-
намика абсолютных и относительных показа-
телей свидетельствует, что доля русских по-
степенно снижается с 1 653 478 чел. (8,3 %) в
1989 г. до 720 324 чел. (2 %) в 2021 г., так же
как и уменьшаются показатели других рус-
скоязычных групп (татары, украинцы и др.).
Численность корейского населения снижает-
ся, но не такими высокими темпами, как у дру-
гих групп: с 183 140 чел. (0,9 %) в 1989 г. до
174 210 чел. (0,5 %) в 2021 г., что объясняет-
ся высоким уровнем рождаемости и адаптив-
ности корейцев к условиям жизни в Узбекис-
тане в период независимости. При этом у уз-
беков выделяется высокий прирост населения,
в абсолютных цифрах численность титульно-
го населения выросла в 2 раза: 14 142 475 чел.
(71,3 %) в 1989 г., 29 194 071 чел. (84,4 %) в
2021 г. [12].

В процессе анализа социальной динами-
ки русских в Узбекистане автором статьи
выделены основные социокультурные черты
этой группы, которые проявляются в период
суверенитета.

1. Оставшееся в республике русское на-
селение становится меньшинством вслед-
ствие изменения политико-правового статуса
в начале 1990-х гг., который болезненно вос-
принимался русскими в центральноазиатских
республиках [29, с. 16]. Одним из косвенных

Этнический состав населения Республики Узбекистан в 1990-е – 2021 г., чел.

Ethnic composition of the population of the Republic of Uzbekistan in 1990s – 2021, number of people
Этническая 

группа 
1989 г. 1999 г. 2013 г. 2018 г. 2021 г. 

Всего 
населения 

19 810 077 
(100 %) 

24 135 559 
(100 %) 

29 993 531 
(100 %) 

32 656 660 
(100 %) 

34 558 891 
(100 %) 

Узбеки 14 142 475 
(71,3 %) 

18 737 854 
(77,6 %) 

24 858 159 
(82,8 %) 

27 427 844 
(83,9 %) 

29 194 071 
(84,4 %) 

Русские 1 653 478 
(8,3 %) 

1 208 467 
(5 %) 

809 530 
(2,7 %) 

739 684 
(2,2 %) 

720 324 
(2 %) 

Татары 467 829  
(2,3 %) 

316 585 
(1,3 %) 

211 119 
(0,7 %) 

192 252 
(0,6 %) 

187 330 
(0,5 %) 

Корейцы 183140 
(0,9 %) 

176 802 
(0,7 %) 

184 699 
(0,6 %) 

175 993 
(0,5 %) 

174 210 
(0,5 %) 

Украинцы  153197 
(0,7 %) 

110 133 
(0,5 %) – – – 

 Примечание. Составлено по: [6; 10–12].
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признаков этого является масштабная мигра-
ция нетитульного населения на постоянное
место жительства за пределы Узбекистана в
первые годы суверенитета. Вместе с тем в
официально-правовом поле Узбекистана тер-
мин «меньшинства» не зафиксирован и под-
черкивается равноправный характер межэт-
нических отношений. Однако данную катего-
рию в оценке политико-правового положения
русских используют как внутри Узбекистана,
так и за его пределами. В первую очередь это
связано с тем, что русские в Узбекистане, как
и в других республиках региона, лишились пре-
жних привилегий, связанных со «статусом эк-
стерриториальности». Данное определение
было введено норвежским исследователем
Полом Колсто, который подчеркнул, что рус-
ские в советское время в любой республике
СССР, даже там, где их было мало (случай
Узбекской ССР), чувствовали себя свободно
в употреблении родного языка, во всех рес-
публиках находились государственные инсти-
туты, языком делопроизводства в которых
был русский [35, p. 613].

Е.В. Абдуллаев совершенно справедли-
во отмечал, что из-за массовой миграции в
1990-е гг. русские в Узбекистане стали ассо-
циироваться с «отъезжающими» на постоян-
ное местожительство в другие страны [1,
с. 17]. Обратные паттерны поведения русских,
нацеленные на укоренение в Узбекистане, вос-
принимались окружающим сообществом, осо-
бенно в небольших городах, как нестандарт-
ные. Из интервью С. [23]: ...мой сын строит
дом в Джуйдаме (название махалли в Фер-
гане. – Ю. Ц.), я им помогаю, конечно. Со-
седи-узбеки так удивляются, что русские
не контейнер для переезда собирают, а
дом возводят. Это один из редких примеров
выстраивания жизненной стратегии русских в
Фергане.

Казахстанский исследователь А.Н. Алек-
сеенко, анализируя положение русских в Ка-
захстане в период суверенитета, отмечает,
что степень их интеграции в казахстанское
общество полностью зависит от государствен-
ной политики [3, с. 11]. Этот вывод можно эк-
страполировать на ситуацию в других цент-
ральноазиатских республиках. Учитывая уро-
вень государственного патернализма в Узбе-
кистане, русские в этой республике в еще боль-

шей степени зависят от государственных ре-
шений. Спад миграции нетитульного населе-
ния из Узбекистана в начале 2000-х гг. был
связан с изменениями в государственной по-
литике и сдерживании государством всплес-
ков бытового национализма. Соответственно,
для нетитульного населения общественная и
социокультурная среда становится сравни-
тельно комфортной.

Осознание политического статуса мень-
шинства и изменение социокультурной среды
в 2000–2010-е гг. фиксируются в оценочных
установках респондентов о своем положении
в республике. Во время полевых исследова-
ний в г. Ангрен Ташкентской области в 2014 г.
в конце интервью респондент Е. [18] полуше-
потом многозначительно сказала: Все равно
мы здесь не свои, мы в гостях! Два раза от-
каз от интервью с российским исследовате-
лем был обоснован и передан в форме: Мы
здесь чужие! Нам нужно вести себя тихо!;
Мы не дома! Не стоит привлекать к себе
внимание (Ангрен, 2014 г., полевые исследо-
вания автора). Примерно та же оценка поло-
жения русских – «гости поневоле» – содер-
жится в публицистических заметках о русских
в Узбекистане поэта, прозаика В. Муратха-
нова [14].

При этом процесс адаптации к жизни в
Узбекистане, который чаще всего сводится к
сохранению / локализации своей социокуль-
турной среды, сопровождается болезненным
осознанием сокращения этой группы. Из ин-
тервью А. [24]: ...и самое главное, я почув-
ствовал однажды. Раньше, когда вот тут
выступали наши, да, то русские смотре-
ли, а те (имеет в виду узбеков. – Ю. Ц.) иг-
рали, какое-то было ощущение, ну вот,
знаешь, где-нибудь показывают концерт,
вот где-нибудь там Дом культуры, а рус-
ские смотрят. А последний раз вот несколь-
ко лет назад смотрю: коллективы русские
танцуют, а вокруг узбеки, и я понял, что
мы – резервация. Резервация, то есть уже
для саморазвития сил почти нет, это уже
такое доживание, скорее всего. <...> ...Ну
не знаю, какие еще до этого обстоятель-
ства сложатся, сейчас вот эти все пере-
мещения, трудовые силы, они там приез-
жают. Может быть, что-то поменяет –
это непредсказуемый фактор, но, конеч-
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но, тот мир, который был такой уютный,
такой колониальный, такой баюкающий,
уже не будет. Никогда не вернется в об-
щем-то. Респондент указывает на видимое
демографическое сокращение русских, суже-
ние привычной социокультурной микросреды
Ферганы и явную ностальгию по прежнему
космополитичному русскоязычному городу.

Та же мысль зафиксирована в интервью
Г. из Ангрена [16]: Конечно, на сегодняш-
ний день огорчает, даже если открытым
текстом говорить и называть своими име-
нами, устрашает то, что идет отплыв
русскоязычного населения, русские, тата-
ры, ну в общем, европейцы покидают Цен-
тральную Азию, к сожалению. <...> ...Ус-
трашает то, что практически не с кем об-
щаться. Те люди, с которыми я общалась
на короткой ноге, те, с которыми у меня
был тесный круг общения, с которыми
были одни интересы, одни взгляды, – все
поуезжали, остались считанные, раз-два
и обчелся.

Сокращение привычной «европейской»
городской микросреды и невозможность пол-
ностью интегрироваться в национальное об-
щество и культуру заставляет русских болез-
ненно ощущать свой статус «меньшинства».

2. Сохранение «европейской» иден-
тичности русских и укрепление границ меж-
ду европейцами и узбеками. Феномен соци-
окультурной идентификации населения Узбе-
кистана мало изучен в исследовательской
литературе. Как ни странно, этот аспект боль-
ше упоминается в публицистических рабо-
тах [34]. Наиболее точно он обозначен в на-
учной публикации А. Космарского, который
рассматривает данный феномен как «парал-
лельное и полунезависимое существование
модерного городского индустриального рус-
скоязычного “яруса” и традиционного, автох-
тонного торгово-сельскохозяйственного
мира» [8, с. 141]. Границы «европейской» и на-
циональной идентичности и данное разделе-
ние в повседневно-бытовой жизни нередко под-
черкивается в интервью респондентами.
Из интервью Д. [20]: Многие русские до сих
пор считают, что русские – это так (под-
нимает руку вверх. – Ю. Ц.), а узбеки они
там чуть пониже, многие узбеки, кстати,
тоже так, но их становится меньше та-

ких, но тем не менее общая тенденция как
бы сохраняется. Вот даже простой такой
пример, вот стоит мой мотоцикл, да вон
там, я приехал к своему знакомому подре-
монтировать его, и узбеки набежали:
«Кто хозяин?!» И вот один из них там
смотрел с удивлением туда-сюда и увидел
у меня там то ли болт открутился, то ли
что-то, я не знаю, вот само собой, и он
мне говорит: «Это что такое?! Ты же –
русский, ты же – не бабай, а у тебя вот
это вот такое на мотоцикле! Как это
так?!» <...> У него в сознании даже не впи-
сывается, что у русского человека тоже
может что-то открутиться, может бол-
таться и как-то вот так вот выглядеть.
Понимаете, да?! <...> Очень распростра-
нено представление, что если хозяин – рус-
ский, то эту технику можно продать луч-
ше, потому что она в хорошем состоянии.
Вот у меня буквально на прошлой неделе
мой знакомый, в милиции работает, лей-
тенант, с ним идем разговариваем, он го-
ворит: «Мне машина нужна. У тебя нет
кого-нибудь знакомых русских, кто прода-
ет машины?» Он не хочет узбеков, тад-
жиков, он у русского хочет купить. Вот это
показатель. <...> Потому что русский че-
ловек, раз это техника, то, значит, рус-
ский понимает лучше, он, значит, грамот-
нее, он – грамотней, вот логика такая.
Многие так.

В повседневно-бытовой жизни узбекских
городов степень доверия к русским значитель-
но выше, поэтому у них предпочитали поку-
пать квартиры, бытовую технику, автомоби-
ли и др. Это связано с тем, что в представле-
нии коренных жителей, чаще всего выходцев
из сельской местности, русские – коренные
жители городов, носители современной куль-
туры, у которых имеется модерный опыт. Вы-
ходцы из сельской среды, переезжая в город,
так или иначе проходят русификацию, которая
становится неотъемлемым условием для при-
общения к модернизирующейся городской
среде [2, с. 10]. При этом респондент из Анг-
рена подчеркивает, что «символический» ста-
тус русских, он его обозначает как комплекс
«старшего брата», имеет значение только для
узбеков – выходцев из сельской местности.
Из интервью Д. [20]: ...городские (узбеки. –
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Ю. Ц.) уже вот от этой установки боль-
ше и больше отходят, особенно люди об-
разованные, вот узбеки да, с высшим об-
разование, которые из себя что-то пред-
ставляют, состоялись как личности, зани-
мают определенное место в социуме, та-
кое прочное уже, у них нет вот этого ком-
плекса. А вот те, кто там подальше и по-
выше (имеет в виду жителей кишлаков. –
Ю. Ц.), они – да. <...> Я бы так сказал,
ощущать себя «старшим братом» почти
уже тут некому. Потому что те, кто был
пограмотней, пообразованней, поумней,
они, как говорится, давно уже отсюда сва-
лили, почуяв общую тенденцию. Остались
здесь ну кто попроще, в основном, в основ-
ной своей массе. Как может чувствовать
себя «старшим братом» алкаш, который
побирается?! Таких немало русских здесь.
Что с него брать?! А он, кстати, бросает
тень на всю нацию: «А, русский алкаш» –
часто можно это услышать.

Респондент отмечает, что сами русские
уже давно не ощущает статус «старшего бра-
та», но транслируют свою «европейскую»
идентичность. В повседневной жизни так или
иначе проявляются границы между двумя со-
циокультурными идентичностями, это очерчи-
вается в первую очередь в самоназвании групп:
«европейцы» в повседневной жизни, в интер-
вью часто обозначают титульное население
нейтральным определением «националы», в
редких случаях – «бабай». В последнее опре-
деление вкладывается разный смысл в зави-
симости от того, по отношению к кому его
применяют.

В общем значении «бабай» (от узбекс-
кого «бобо» – «дедушка») на языке повсед-
невности означает мужчину-узбека, филоло-
ги отмечают, что употребляется в ироничном
контексте [34]. В интервью Е. [21] подчерки-
вается: ...раньше (имеет в виду советское
время. – Ю. Ц.) бабаи были просто узбе-
ки... причем обидный контекст это слово
носило для русского населения, а для узбе-
ков бабай – это дедушка. В семантическом
значении, которое четко не указывается рес-
пондентами, ярлыком «бабай» наделяли
несовременного мужчину, чей внешний вид или
поведение выдавало отсутствие правильных
привычек и схем поведения в городе.

Сами узбеки в значение слова «бабай» не
вкладывают ироничный и обидный смысл и
имеют в виду человека несовременного.
Из разговора с узбеком, водителем такси, ко-
торый, рассказывая о конфликте поколений в
своей семье, заметил: Жена мне говорит:
«Что ты одеваешься как бабай?! У тебя
одни брюки и рубашки, посмотри джинсы
и футболки молодежные» (Ангрен, 2014 г.
включенное наблюдение). В данном случае сам
респондент утверждал, что у него консерватив-
ные привычки в выборе одежды.

В работе А. Космарского подчеркивает-
ся эта же особенность социокультурной иден-
тификации, согласно которой ташкентская уз-
бекская элита, чаще всего русифицированная,
по многим параметрам была ближе ташкент-
ским «европейцам», чем сельским соплемен-
никам. Именно городские узбеки акцентиро-
вали внимание на культуре поведения выход-
цев из сельской местности [8, с. 143]. Приве-
денные факты свидетельствуют о наличии
множества невидимых границ, существующих
в узбекском обществе.

3. Русские в Узбекистане все чаще име-
ют сложную множественную этническую
идентификацию, в которой формализирован-
ная паспортная идентичность не всегда совпа-
дает с самоощущением. Этническая идентич-
ность в этнически смешанных семьях, особен-
но у детей от разных в этноконфессиональном
плане родителей, подвергается «дрейфу иден-
тичности» [30, с. 123], в рамках которого ис-
пользуются различные культурные конфигура-
ции, идентификация становится ситуативной.

В городской среде советского Узбекис-
тана заключалось множество межэтнических
браков или, чаще всего, союзов между рус-
скими и представителями коренных народов
региона (узбеками, таджиками). У детей от
смешанных браков в дальнейшем возникали
сложности с этническим и религиозным са-
моопределением. В советский период дети из
смешанных браков, где кто-либо из родите-
лей был русским, в большинстве случаев в
паспорте записывались как «русские». При
этом отождествление с религией либо не про-
исходило, либо происходило на поверхностном
уровне как вариант культурной традиции, так
как в эпоху атеизма религия была под запре-
том. Разные судьбы потомков этнически сме-
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шанных семей в Самарканде в имперский, со-
ветский периоды и в эпоху суверенитета по-
казаны в монографии кандидата филологичес-
ких наук Т. Ниязовой [15]. Автор, пытаясь вы-
делить важные культурные конфигурации для
этнически смешанных семей, акцентирует
внимание на том, какой язык доминирует у
потомков, что является одним из маркеров
социокультурной идентичности.

В суверенном Узбекистане определить-
ся с этнической идентичностью становится
необходимым в формально-бюрократических
процедурах в связи с наличием в узбекских
паспортах обязательной для заполнения гра-
фы «национальность». В то же время «нацио-
нальность», зафиксированная в узбекском пас-
порте, не всегда соответствует этнокультур-
ному и социокультурному самоопределению
человека. Носители русской культуры и язы-
ка, преимущественно из смешанных семей,
легко изменяют свои идентификационные мар-
керы и подстраиваются под этническую при-
надлежность или религию большинства. За-
частую это решение принимается осознанно
и связано с выбором дальнейшей стратегии
на проживание в Узбекистане.

Респондент Ф. из Алмалыка [28], 19 лет,
на момент интервьюирования в 2014 г. также
имела сложности с самоидентификацией. Рес-
пондент признавала, что сформировалась в
русской культуре, русский язык для нее яв-
лялся родным, она разделяла «европейскую»
социокультурную идентичность, что выража-
лось в ее внешнем виде и манере одеваться,
но соотнести себя с той или иной этнической
группой не могла: И.: А Вы себя по нацио-
нальности как идентифицируете? Р.: Ни-
как,  вот никак, честно, никак, никак,
мама – смешанная, папа – смешанный, ну
что делать не знаю?! В паспорте написа-
но «узбечка». И.: Да?! Почему узбечка? Р.:
Как по мне скажешь?! Ну все равно, ак-
цент русский, русская школа, все равно свое
дает. Ну как по мне скажешь, что я узбеч-
ка или русская, вот ну как вот меня Бог так
отделил, да?! Ну да вот, например, у меня
бабушка, отец у нее керченский татарин, с
Керчи они все, вот когда была сталинская
репрессия, они попали под сталинскую реп-
рессию и, соответственно, сюда попали,
смеси очень много. Папа – донской казак с

татарином, мама – таджичка с кем-то
еще, это тяжело вот, тяжело, честно, ба-
бушка сама намешанная уже.

Ф. могла существовать сразу в двух кон-
текстах – «европейском» и национальном: вы-
ходя в город на встречу с друзьями, надевала
короткие шорты, но осознавала, что в махал-
лю, где проживает бабушка по материнской
линии, нужно облачиться в более традицион-
ную одежду – укороченные шаровары и туни-
ку. На выбор паттернов поведения у выход-
цев из смешанных семей влияет множество
ситуативных факторов, окружение, контекст
существования и др.

Из интервью Н. [25]: ...у меня папа –
узбек из Бричмуллы с голубыми глазами,
фронтовик, 2 года был в плену у немцев,
25 лет прожил в России, целину осваивал
в Омске. Потом приехал в Ташкент, меня
привез в 12 лет сюда. <...> В СССР я запи-
сала в паспорте национальность «узбеч-
ка», потому что знала, что папе будет
приятно. У меня еще 2 брата, один запи-
сался как «русский», другой как «узбек».
В семье всегда говорили только на русском
языке. <...> Сколько у нас здесь было ди-
ректоров, когда они смотрят мой паспорт,
ни один не удивился: «Н., ты узбечка?» Все
говорят: «В России родилась! Тебе повез-
ло!» Они на национальность совсем не
смотрят. В отдельных семьях родные бра-
тья и сестры выбирают разные варианты фор-
мализированной идентичности, что еще раз
свидетельствует о ситуативности и множе-
ственности этнической идентичности.

Важнейшей для респондентов является
«европейская» социокультурная идентичность.
Этническое самоопределение уживается с
другими видами идентичности. На самоопре-
деление влияет множество ситуативных фак-
торов, связанных с семьей, окружением, вы-
бором партнера, жизненными планами и стра-
тегией на дальнейшее проживание в респуб-
лике или миграцию за ее пределы. При этом
наличие «европейской» идентичность не по-
зволяет интегрироваться в национальную тра-
диционную среду, либо интеграция происходит
до определенной степени.  Из интер-
вью А. [24]: ...другие реакции на мир, дру-
гие впечатления, оно и другое, почему и чу-
хают все (имеет в виду миграцию рус-
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ских. – Ю. Ц.), потому что он сидит и не
может разделить каких-то ментальных
глубинных вещей, не может... все равно он
не хочет становиться узбеком, он примет
внешние признаки: казан, плов там, какие-
то вещи, но в каких-то глубинных вещах
он не хочет меняться.

Эта же мысль о невозможности глубо-
кой аккультурации русских в национальной
среде Узбекистана высказывалась в интер-
вью В. [26]: Ну здесь, допустим, еще поче-
му уезжают, истончается вот это россий-
ское присутствие. А я, допустим, выучил
узбекский язык, у меня дед прекрасно гово-
рил по-узбекски. Но этого мало, нужно
быть ментальным. Язык выучить можно,
но нужен менталитет узбека. А ментали-
тет я уже не приобрету, да и не только я,
никто не приобретет.

Наличие «европейской» идентичности,
осознание границ между «европейцами» и уз-
беками в социокультурном пространстве Уз-
бекистана, заимствование отдельных тради-
ций, аспектов жизни в Центральной Азии при-
водит к формированию локальной идентич-
ности среднеазиатского русского. Этот вид
идентификации подробно охарактеризовала
Н.П. Космарская на полевых материалах, изу-
чающих идентичность русских в Кыргызста-
не, и она же обозначила главный компонент
этой идентичности – осознание себя отлича-
ющимся от русских в России [7, с. 403]. Ха-
рактерный эпизод, раскрывающий этот вид
идентичности, в интервью Р. [17]: Здесь –
Восток! Люди здесь были празднично оде-
тые, веселые, ну Восток всегда любит яр-
кую одежду, блестящую. Это не то что
там грязные фуфайки, кирзовые сапоги,
шапки-ушанки и вечно пьяные мужики в
России.

Из интервью О. [27]: ...но в Россию не
хочу, меня раздражают русские те. Пото-
му что я с детства помню – это превос-
ходство, националисты еще те, хоть го-
ворят, что здесь национализм, да в Рос-
сии страшный национализм. Во многих ин-
тервью подчеркиваются различные границы,
разделяющие среднеазиатских русских с рус-
скими в России. Главный акцент на собствен-
ную «самость» и качества, которыми отлича-
ются жители России.

Одной из важнейших составляющих ло-
кальной идентичности среднеазиатского рус-
ского является эмоциональная привязанность
к родине, в данном случае – к Узбекистану. К
примеру, у респондента И. [19] близкие род-
ственники проживали в Алтайском крае РФ,
сам он неоднократно выезжал в Россию в тру-
довую миграцию: И.: Какую страну ты счи-
таешь Родиной? Что для тебя Родина? Р.:
Здесь, Узбекистан. Узбекистан для меня –
это все, это мое детство. <...> Это точ-
но, горячая лепешка, дыня. Мирзочульская
дыня, большая такая, душистая, слад-
кая... одна дыня двенадцать – пятнад-
цать килограмм, одна дыня была. Вот
наша семья с бабушкой вместе, нас шесть
человек, росло трое детей, отец, мать и
бабушка – шесть человек,  мы в доме
жили. Вот такую покупал отец большую
дыню, на всех хватало, еще оставалось.
Вдоволь наедались...

Локальная идентичность среднеазиатс-
ких русских в Узбекистане объединяет пред-
ставителей всего русскоязычного сообще-
ства. Идентификация русских Узбекистана
сложна по своей структуре и может включать
различные лояльности и общности.

4. Трансформация социально-экономи-
ческого положения русских в Узбекистане.
Несмотря на то что национальная политика,
законодательство Республики Узбекистан но-
сит «уравнительный» характер и обеспечива-
ет права всех этнических групп, в 1990-е гг. у
русских существенно сузился их социально-
профессиональный профиль, что стало неиз-
бежным из-за разрушения прежних хозяй-
ственных связей, остановки производства, а
также скрытых рычагов конкуренции, таких
как языковая политика, когда незнание госу-
дарственного языка приводило к их «остро-
жному» исключению из политической и эко-
номической жизни.

В специальном исследовании С. Радни-
ца о факторах, выталкивающих русских из
Узбекистана в 1990–2000-е гг., акцентирует-
ся внимание на том, что экономические труд-
ности постсоветского времени отразились на
всех жителях Узбекистана, однако острота
языкового вопроса позволила узбекам иметь
дополнительный ресурс в соревновании за
трудовые места и должности [36, p. 667]. В ис-
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следовании М. Флинн также отмечается, что
русские респонденты не связывали свое
сложное экономическое положение с этнично-
стью. Безработице были подвержены как рус-
ские, так и узбеки [37, p. 274–275].

«Отчужденность» нетитульных групп в
социально-экономической структуре связана с
тем, что они не вписывались в административ-
ный аппарат, силовой блок, бизнес-структуры
и т. д. из-за отсутствия доступа в патрон-кли-
ентские сети, родства и земляческих связей,
но при этом они работали в качестве наемных
работников [1, с. 23]. В 2000–2010-е гг. госу-
дарство устанавливает негласные квоты для
нетитульного населения, в рамках которых в
каждом государственном учреждении должны
работать русские или другие русскоязычные
для демонстрации баланса в национальной по-
литике. Из интервью Д. [20]: ...в наше ангрен-
ское отделение полиции ищут русского или
другого «европейца» для приема на рабо-
ту, министерство срочно потребовало вы-
полнить квоту по меньшинствам. А кто
там сможет работать? Надо же знать го-
сударственный язык. В государственных уч-
реждениях русские были трудоустроены в еди-
ничных случаях, и это не влияло на общую си-
туацию с безработицей: ...на государствен-
ную службу в основном берут узбеков, на-
пример в Аппарат Президента. Это неглас-
ный закон, по-моему делается это для того,
чтобы поддержать национальные кадры.
В частных компаниях, когда необходимо
взять на работу хорошего специалиста,
берут русских [13, с. 208].

Отдельные работодатели, положитель-
но оценивая уровень квалификации и подго-
товки русских, активно нанимают их на рабо-
ту. Из интервью О. [27]: ...да, я говорю, тог-
да за те 8 лет (имеет в виду 1990-е гг. –
Ю. Ц.) упал статус русских, потом он улуч-
шился. Даже у меня директор в школе –
узбечка, я как-то прихожу, говорю: «Там
вот учительница ищет работу...» Она:
«Русская?» Я: «Да». Директор: «Веди!»
Даже тут, вроде сама узбечка, нет, рус-
скую ей приведи. В данном случае стремле-
ние руководителя взять на работу сотрудницу
с «европейской» социокультурной идентично-
стью связано с ролью женщины в традицион-
ной национальной семье, в которой на первый

план выходит забота о муже, детях и родите-
лях мужа. Хотя эта ситуация постепенно из-
меняется, и в последние 3 года президент Ш.
Мирзиеев усиливает меры по социальной под-
держке женщин и их успешной профессиональ-
ной социализации [9].

В исследовании потенциальных соотече-
ственников в Узбекистане, проведенном Ин-
ститутом стран СНГ в 2008 г. практически
сразу после введения в действие «Государ-
ственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» в 2006 г., отмечается, что ос-
новной сферой занятости русских становится
производство, в котором требуется высокая
квалификация, техническая подготовка, а так-
же частный сектор. Исходя из данных прове-
денного мониторинга, русские в Узбекистане
считали, что их уровень жизни существенно
отличается в худшую сторону, чем в Рос-
сии [13, с. 205–208]. Это становилось одной
из важнейших причин миграции русских из Уз-
бекистана, наряду со сложностью получения
образования молодежью и др.

Заключение. Опыт исследований рус-
ских в центральноазиатских республиках при-
водит к выводу об условном рассмотрении эт-
нонима «русские», не обозначающего этничес-
кую группу. Русские в Узбекистане представ-
ляют собой многонациональное сообщество с
«европейской» идентичностью потомков пере-
селенцев в регион во время имперского освое-
ния Туркестана и миграций советского перио-
да. При этом демографические показатели всех
русскоязычных этнических групп (русские, ук-
раинцы, татары, корейцы) уменьшаются. Ос-
новными чертами социальной динамики рус-
ских в период суверенитета становятся: поте-
ря особого правового и символического стату-
са; осознание статуса меньшинства и зависи-
мости от государственного политики в нацио-
нальной сфере; сохранение «европейской» со-
циокультурной идентичности и обозначение
границ с национальной идентичностью. В изу-
чаемый период усилилась сложная и множе-
ственная идентичность русских, в том числе и
локальная идентичность. Заметным явлением
становится сужение социально-экономическо-
го профиля русских, что стало одной из причин
миграции из Узбекистана.
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