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Аннотация 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

этнокультурных особенностей идентичности в Еврейской автономной 

области. В данном исследовании были использованы следующие методы: 

историко-типологический анализ, необходимый для исследования явлений и 

типов культуры, совокупности норм, правил и моделей поведения людей в 

рамках относительно замкнутых областей; историко-диффузионный, 

позволяющий обозначить проблемы межэтнических взаимоотношений; 

историко-генетический, определяющий проблемы передачи этнокультурных 

ценностей в ходе этнической истории народов региона. На данный момент 

необходимо принимать дополнительные меры по воспитанию культуры 

межэтнического общения и изучению истории и традиций российских 

народов; в достаточной степени реализовывать меры по обеспечению 

эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов. 
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Abstract 

The purpose of the study is a comprehensive study of the ethnocultural features of 

identity in the Jewish Autonomous Region. In this study, the following methods 

were used: historical and typological analysis, necessary for the study of 

phenomena and types of culture, a set of norms, rules, and patterns of behavior of 

people within relatively closed areas; historical-diffusion, allowing to identify 

problems of interethnic relations; historical-genetic, determining the problems of 

the transmission of ethnocultural values in the course of the ethnic history of the 

peoples of the region. At the moment, it is necessary to take additional measures to 

foster a culture of interethnic communication and study the history and traditions 

of the Russian peoples; sufficiently implement measures to ensure effective social 

and cultural integration and adaptation of migrants. 
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 Еврейская автономная область (ЕАО) – уникальный регион сразу по 

нескольким причинам: в силу особого этно-государственного статуса, 

исключительного административно-территориального положения, 

своеобразия населяющих эту территорию этносов, определяющего 

разнообразие способов их обитания, хозяйствования и бытования, и, 

конечно, в силу особенностей религиозно-конфессиональных 

взаимодействий народов.  

В процессе последовательного заселения Еврейской автономной 

области необходимо выделить шесть этапов заселения территории, 

происходившее значительными по численности группами переселенцев, не 

пересекавшихся по времени вселения: казаки и староверы, строители 

Транссиба и работники, привлекаемые при индустриальном освоении 

региона, евреи и таджики, а также представители кавказских народов. Все 

группы имели существенные различия по: происхождению и 

предшествующей этнической истории, культурным стереотипам и 

хозяйственным практикам, были различны конфессионально и 

популяционно-демографически. Отношения, в основном, складываются 

между этносоциальными группами, специализирующимися в разных 

хозяйственно-экономических сферах, осваивающих преимущественно 

разные ресурсы: коммерция, предпринимательство и промыслы (диаспоры 

таджиков, армян, чеченцев, дагестанцев, азербайджанцев, староверы), 

бюджет и административная сфера (русские и евреи, армяне) [8]. 

Цель работы – комплексное исследование этнокультурных 

особенностей идентичности в Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- раскрыть структурные компоненты этнокультурной идентичности; 

- выявить исторические, культурные и идеологические особенности 

заселения территории будущей области; 

- охарактеризовать влияние международной миграции на 

этнокультурную динамику области; 

- определить уровень влияния межэтнических браков на 

этнокультурную идентичность жителей ЕАО. 

Объектом исследования работы является этнокультурная идентичность 

как социокультурный феномен. 

Предметом исследования данной работы будет являться процесс 

этнокультурной идентичности народов Еврейской автономной области. 

Методы исследования: историко-типологический анализ, необходимый 

для исследования явлений и типов культуры, совокупности норм, правил и 

моделей поведения людей в рамках относительно замкнутых областей; 

историко-диффузионный, позволяющий обозначить проблемы 

межэтнических взаимоотношений; историко-генетический, определяющий 

проблемы передачи этнокультурных ценностей в ходе этнической истории 

народов региона. 
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Миграция, как процесс изменения постоянного места проживания, 

переселение, перемещение людей или социальных групп в другой регион, 

связана с вопросами в области этнокультурных и социальных отношений 

между мигрантами и населением принимающей страны. Это один из 

сложнейших и длительных процессов, включающих адаптацию мигрантов к 

новым этнокультурным условиям, защиту их традиций, языков, верований и 

всех обычных образов жизни. Кроме этого, процесс оказывает огромное 

влияние на культуру принимающей этнической группы. 

 Ключевым параметром миграционных процессов в ЕАО является 

целеполагание (добровольное, принудительное, вынужденное). Согласно 

этому параметру, можно выделить в области мигрантов, прибывших в ЕАО 

добровольно (трудовые, соотечественники, студенты, туристы и те, кто 

приехал к родственникам или для создания семьи) или вынужденно 

(вынужденные переселенцы, в ЕАО это граждане Украины). Все категории 

мигрантов имеют ряд этнокультурных особенностей. Этнокультурная 

адаптация каждой категории мигрантов в Еврейской автономной области 

различна: одни остаются на стадии первичной адаптации (чаще всего это 

временные трудовые мигранты, студенты, туристы); другие (мигранты-

соотечественники, вынужденные переселенцы, мигранты, прибывшие для 

создания или воссоединения семьи) уже имеют потенции для интеграции в 

местную среду [2].  

Мигранты в процессе адаптации в Еврейской автономной области в 

конце XX – начале XXI вв. испытывают ряд серьезных проблем. 

Подавляющая часть из них плохо осведомлена об условиях жизни в ЕАО. У 

большинства мигрантов вызывает недовольство многочисленные 

бюрократические процедуры, которые необходимо пройти для получения 

разрешения на проживание в стране и т.д. Некоторые мигранты считают 

получение российского гражданства не настолько важным аргументом для 

адаптации, хотя статус гражданина РФ смог бы в значительной мере 

облегчить процесс адаптации. Чаще всего мигранты обращаются за помощью 

не в специальные государственные органы, а к родственникам, знакомым, в 

местные общественные этнические организации [8]. 

Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала в ЕАО 

176558 жителей, среди которых в разных количествах представлены более 

100 этносов: русские – 160185 чел. (90,7%), украинцы – 4871 чел. (2,8%), 

евреи – 1628 чел. (0,9%), татары – 879 чел. (0,5%), другие этносы – 5163 чел. 

(2,9%), не указавших этнос – 3832 чел. (2,2%) [1]. Данная информация 

констатирует тот факт, что состав жителей Еврейской автономной области, в 

достаточном приближении, моделирует полиэтнический состав населения 

всей Российской Федерации. Стоит отметить, что для такого сообщества 

присущи различные по характеру межэтнические отношения, а именно 

межэтническое согласие, толерантность, а иногда и ксенофобия.  

С целью определения состояния межэтнических отношений в области 

мной был проведен социологический опрос среди населения Еврейской 

автономной области. Участникам опроса предлагалась анкета, содержащая в 
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себе два вопроса. Опрос проводился по типу квотной выборки. В роли 

респондентов выступали жители ЕАО в возрасте от 18 до 62 лет, 

принадлежащие к различным социальным и профессиональным категориям. 

В результате анкетирования было опрошено 120 человек. Первый вопрос, 

который был задан респондентам, касался их мнения по поводу изменения 

межэтнических отношений в области за последние годы. 42% опрошенных 

отмечают, что межэтнические отношения не изменились, примерно столько 

же - 54%, что отношения ухудшились, и только 4% опрошенных говорят, что 

межэтнические отношения в Еврейской автономной области стали более 

терпимыми. 

Более конкретно респонденты оценивают межэтнические отношения 

следующим образом: стабильные - 12,3 процентов; скорее стабильные - 42,9 

процентов; скорее конфликтные - 17,3 процентов; конфликтные - 24,9 

процентов. Также можно отметить тот факт, что большая часть опрошенных 

(65%) считают, что экстремизм на этнической почве востребован 

современной российской молодежью. 

В ходе проведенного мною исследования было выяснено, что на 

данный момент необходимо принимать дополнительные меры по 

воспитанию культуры межэтнического общения, изучению истории и 

традиций российских народов, в том числе и среди молодежи; в достаточной 

степени реализовывать меры по обеспечению эффективной социальной и 

культурной интеграции и адаптации мигрантов. 

Современное развитие мирового сообщества сопровождается 

формированием поликультурного пространства, в котором наблюдается 

взаимодействие населения разного этнического происхождения как в 

традиционно монокультурных, так и поликультурных регионах. 

Межэтнические браки – одна из форм такого взаимодействия.  

В условиях усилившихся межэтнических контактов, взаимодействия 

этнических культур важное место занимает идентификация личности, 

отождествляющей себя с группой на основе ее этнической культуры. В 

результате этнокультурной идентификации личность усваивает, закрепляет и 

воспроизводит модели поведения и общения, указывающие на ее 

принадлежность к определенному этнокультурному сообществу.  

Изучение межэтнических браков – важнейшее направление в научной 

сфере потому, что подобные браки – канал изменения этно-демографической 

структуры всего российского общества.  

Исследование межэтнических браков как одной из разновидности 

брака было очень популярно несколько десятилетий назад, в период 

существования СССР, когда в его состав было включено большое количество 

республик и этносов, а рост численности межэтнических браков в этот 

период трактовался как важнейший показатель развития дружественных 

межэтнических отношений, а также как одна из характеристик адаптации 

этносов. 

Это обстоятельство позволяло получать информацию об этническом 

составе брачных пар по всем регионам страны. Активнее всего 
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исследовались межэтнические браки в союзных республиках (Казахстан, 

Туркменистан, Украина, Молдавия, Киргизия, Узбекистан и т.д.). Однако в 

современных условиях интерес к проблематике межэтнических браков 

заметно снижен. В наши дни немногочисленные научные исследования 

представлены изучением межэтнических браков в автономных республиках в 

составе Российской Федерации (Башкортостан, Якутия, Ханты-Мансийский 

АО и т.д.). А между тем, анализируя динамику и характер развития 

межэтнических браков в обществе можно не только глубоко изучить 

социальную сущность взаимоотношений между этносами, но и иметь 

научное обоснование при разрешении межэтнических конфликтов, при 

формировании новых локальных субкультур, при исследовании 

взаимодействия этнических и социальных процессов. Особенно это 

относится к России, на территории которой близко друг к другу проживает 

большое и разнообразное количество этносов, которые в процессе 

повседневной жизни достаточно тесно взаимодействуют между собой.  

Социальная природа межэтнических браков заложена в этнической 

принадлежности супругов к тому или иному этносу как исторически 

сложившейся устойчивой совокупности людей, обладающих общими 

чертами и особенностями культуры (язык, народное искусство, обычаи, 

обряды, традиции, нормы поведения, привычки и т.д.) и психологического 

склада. Язык, культура и сознание формируются только в соответствующих 

условиях – территориальных, природных, социально-экономических и 

правовых.  

Именно этническое самосознание является важнейшим компонентом 

взаимоотношений супругов в процессе их совместной жизнедеятельности, 

так как оно сформировалось в этнической общности их происхождения и 

представляет собой совместную историческую практику его членов. 

Этническое самосознание – не только понимание этнической 

принадлежности супруга, но и осознание индивидом своих действий, чувств, 

мотивов поведения и т.д. Этническое самосознание появляется в процессе 

продолжительной совместной жизни людей, где сильное воздействие на его 

формирование оказывает этническая среда, представление об общем 

происхождении, общих исторических судьбах и т.д. Благодаря ему, во 

многом, решение о вступлении в брак с человеком иного этноса связано с 

большой личной ответственностью, и в принципе, не может быть принято без 

достаточных морально-психологических оснований.  

Межэтнические браки в ЕАО чаще встречаются в среде городского 

населения, а именно в г. Биробиджане и г. Облучье. По данным статистики, 

количество межэтнических браков между русскими и представителями иных 

этносов (украинцы, белорусы, азербайджанцы и т.д.), к примеру, в 2000 году 

составляло 11,02%, а уже в 2006 году процент заключенных межэтнических 

браков увеличился до 15,09%. В основном, это связано с миграцией 

населения азербайджанцами [3]. 

По данным архива, количество заключенных межэтнических браков  
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В 2017 году отделами ЗАГС было зарегистрировано 9922 акта 

гражданского состояния, из которых 27% - о заключении брака, 9,2% - о 

расторжении брака [4].  

В 2018 году отделами ЗАГС было зарегистрировано 9873 акта 

гражданского состояния, из которых 24,3% - о заключении брака, 10,8% - о 

расторжении брака [5] 

В 2019 году отделами ЗАГС было зарегистрировано 9526 актов 

гражданского состояния, из которых 18,7% - о заключении брака, 12,4% - о 

расторжении брака [6].  

Снижение числа браков на 153 по сравнению с 2018 годом объясняется 

тем, что многие семьи живут в гражданском браке. Зарегистрировано 146 

международных браков, из них 104 брака – с гражданами ближнего 

зарубежья (Украины, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Узбекистана), 

32 – с гражданами из дальнего зарубежья (Японии, Кореи, Турции, КНР). 

В 2020 году отделами ЗАГС было зарегистрировано 9300 акта 

гражданского состояния, из которых 16,2% - о заключении брака, 13,7% - о 

расторжении брака. Что касается разводов, наибольшее их количество 

зарегистрировано у пар в возрасте от 24 до 39 лет. И с каждым годом цифра 

растет [7]. 

В основном, это связано с миграцией населения. Тенденция 

межэтнических браков такова, что результатом брачного выбора русских 

невест становятся партнеры иных этносов. Наряду с вышеперечисленными 

межэтническими браками в условиях социокультурных трансформаций, 

когда «открытые» границы расширили социальное пространство для 

взаимодействия между народами и для отдельного индивида открылись 

новые возможности свободы выбора жизненных стратегий в различных 

сферах деятельности (в том числе и в сфере брачного выбора), явилось 

появление и распространение в обществе новой формы межэтнических 

браков - браков с иностранным партнером, при котором межличностные 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной разных этнокультурных 

общностей выходят за территориальные пределы России и проявляются на 

международном уровне. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной 

через границы носят сегодня не единичный характер, как это было раньше, а 

достаточно распространенный.  

Подводя итог, необходимо отметить, что, как показывают 

статистические данные, за последние 10 лет потоки миграции между 

субъектами Российской Федерации составляют около 3 млн. человек и 

именно поэтому изучение этнически смешанных семей остается одной из 

актуальных проблем не только для психологов и педагогов, но и для 

этнологов, политиков, а также философов. Исследуя взаимоотношения 

супругов в этнопсихологическом аспекте, можно проанализировать 

важнейшие проблемы общества в целом и проследить многие 

этнологические тенденции, поскольку именно в семье проявляются 

этнические установки, ценности, привычки, а также первоначально 
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складывается мировосприятие человека, формируются его 

этнопсихологические качества и личностная идентичность. 

Этнические практики брачного поведения населения в 

трансформирующемся обществе повествуют о сохранении этнических 

характеристик демографического поведения. В то же время происходит 

унификация определенных тенденций, что непосредственно связано с 

экономическим развитием страны, процессами урбанизации и 

трансформации общества в целом. 

Всё вместе обусловило неповторимый характер отношений 

этносоциальных групп населения на территории Еврейской автономной 

области, определяющий ее уникальный социально-демографический статус. 

Разнообразие и контраст обеспечивают общий довольно высокий 

социальный потенциал местного общества. 

Кроме того, необходимо отметить, что на современном этапе 

невозможно представить культуру мигрантов, развивающуюся изолированно, 

вне межэтнических отношений. Примкнув в динамичный межкультурный 

диалог ЕАО, культура того или иного этноса оперирует в нем своими 

особенностями, а значит, эти особенные черты необходимо принимать во 

внимание. Детальное изучение культурных смыслов – одно из важнейших 

условий успешной реализации межкультурных коммуникаций. 
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