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Нет более романтической традиции в экономической антро-
пологии, чем исследование неевропейских товарно-вещевых 
рынков. Разброс мнений и богатство подходов впечатляют, если 
не обескураживают: от Б. Малиновского до К. Гирца, от отрица-
ния пустого теоретизирования до перевода полевого материала 
на язык экономической теории, от попыток ясной категоризации 
основного понятия до подкупающей своей простотой замены на-
учных категорий на понятия обыденного языка. В этой перспек-
тиве экономическая антропология неевропейского рынка являет-
ся, несомненно, героическим фрагментом истории дисциплины. 
Кроме экономических аспектов, исследования восточных рынков 
касались социальных, религиозных и политических функций это-
го базового института докапиталистических и развивающихся 
обществ. Накоплен огромный эмпирический материал, класси-
фицированы попытки союза с экономикой и социологией, наве-
дены мосты с новыми гуманитарными подходами в виде микро-
физики власти, теории актора-сети, теории практик и концепци-
ей транслокальности. Как и в родственных дисциплинах (иссле-
дования развития, новая институциональная экономика, эконо-
мическая социология), расширение и информационная интегра-
ция эмпирического поля с новой силой поставили вопросы кон-
цептуального обобщения, не решаемые в рамках простой дихо-
томии эмпирия – теория. 

Восточный (неевропейский) рынок издавна был пространст-
вом конфронтации абстрактного теоретизирования экономистов 
и углубленных полевых исследований социальных антропологов. 
Если экономисты видели в докапиталистических базарах лишь 
проявления врожденной способности к торговле и зародыш нор-

                                                            
1 Первоначальная версия статьи была опубликована в книге: Переселенческие общества 
Азиатской России: миграции, пространства, сообщества / науч. ред. В. И. Дятлов, 
К. В. Григоричев. Иркутск : Оттиск, 2013. С. 110–127. 
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мальных (рыночных) отношений, то для антропологов восточ-
ный рынок был пространством пересечения экономических, со-
циальных и религиозных практик. Именно несогласие на сведе-
ние базарной жизни к жесткому экономизму обозначило грани-
цы дисциплины. Экономическая антропология рынков должна 
была ответить на вызов экономического обобщения, сохраняя 
при этом способность концептуализировать полевой материал. 
Это противоречие является основной интригой истории исследо-
вания рынков. Если силой антропологического исследования яв-
ляется локальность полевого исследования, понимание конкрет-
ной культурной базы и политического контекста исследуемого 
сообщества участников рынка, то как можно представить обоб-
щение неисчислимых локальных случаев, не опускаясь до «наив-
ных» описаний экономистов? С другой стороны, если социо-
культурный контекст рынка является только вуалью, скрываю-
щей общие модели экономического поведения, то не является ли 
антропология базара всего лишь утонченным и эрудированным 
комментарием к простым схемам из экономических учебников? 

Открытие границ и ломка институтов социалистической 
экономики перевели проблему поиска адекватных моделей вос-
точных товарно-вещевых рынков из области истории и экономи-
ческой антропологии восточных обществ в более локальную сфе-
ру миграционных исследований и анализа региональных эконо-
мик. Появление китайских, вьетнамских, кавказских и среднеази-
атских рынков в пространстве сибирского и дальневосточного 
постсоветского города привело не только к сложным процессам 
встречи локальных сообществ с по-разному понимаемым «Восто-
ком», но и к первым попыткам понять и объяснить эти новые 
феномены городской жизни. В какой степени процессы ориента-
лизации постсоветского товарно-вещевого рынка были трансфе-
ром стандартных моделей китайского рынка и мусульманского 
базара или это фантазия постсоветского общества превращала 
вчерашних работников советских колхозов и китайских коммун в 
экзотических восточных торговцев? Ответ на этот вопрос требует не 
только широких эмпирических исследований этнических рынков 
(что отчасти сделано), но и ревизии концептуального аппарата со-
циальной антропологии и экономической антропологии, направ-
ленного на изучение этой формы экономической интеграции. 

Целью статьи является методологический анализ основных 
проблем концептуализации восточных товарно-вещевых рынков 
(базаров) в перспективе их применимости для Восточной Сибири 
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и на Дальнем Востоке. Статья концентрируется на следующих 
аспектах проблемы: статусе эталонной модели восточного рынка, 
сходствах и различиях между восточными сегментами постсовет-
ских товарно-вещевых рынков и классическими формами вос-
точного базара и возможностях оптики функционального соот-
ветствия на примере новых форм мусульманской базарности1. 
Последний аспект (написанный на основе неструктурированных 
интервью, проведенных осенью 2012 г. и летом 2013 г. с проживаю-
щими в Восточной Сибири мигрантами из Киргизстана и Азербай-
джана) не является самостоятельным исследованием и носит иллю-
стративный характер к анализу методологических вопросов. 

Автор выражает глубокую признательность профессору 
Университета им. Адама Мицкевича М. Гавенцкому, профессору 
Иркутского университета В. И. Дятлову и научному сотруднику 
Варшавского университета К. Вилецкому за оказанную помощь в 
проведении исследований и возможность обмена мнениями. 

к   е, о  е  т о   одел   к ,  
    к у, кто т .  ео    п кт к   ледо   

о то   ко  
Как и слово рынок в русском языке, в иранских языках слово 

bazaar (اربـــاز) несет двойную смысловую нагрузку, обозначая фи-
зическое пространство обмена и торговли и абстрактное понятие 
«рынка»2. Эта двузначность теряется при переносе понятия в ев-
ропейский контекст, где оно обозначает исключительно формы 
восточного (как правило, мусульманского) рынка или становится 
метафорой восточного хаоса и беспорядка3. В этом контексте вос-
точный рынок с самого начала экзотизируется, что приводит к 
драматизму (не)соответствия современным формам экономиче-
ской активности. Исследуемая группа рынков всегда представля-
ется как определенное «не-»: не-европейская, не-современная и в 
нейтральном смысле этого слова «не-нормальная». Хорошей ил-
люстрацией может быть название статьи Фрэнка Фэнселоу «Ба-

                                                            
1 Предлагаемый мною термин базарность может быть воспринят как искусственное сло-
вообразование, но он наиболее ясным образом ставит акцент на возможность появления 
базарных моделей интеграции без исторических связей с конкретным настоящим базаром. 
2 Keshavarzian A. Bazaar and State in Iran. The Politics of the Tehran Marketplace. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2007. P. 39. 
3 Трубина Е. Г. Джунгли, базар, организм и машина: классические метафоры города и рос-
сийская современность // Неприкосновен. запас. 2010. № 2. С. 223–243. 
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зарная экономика, или Насколько “базар” является базаром»1, 
призывающее к трудному поиску нормальных экономических ме-
ханизмов под маской восточной экзотики. В этой перспективе 
перформативная сила рыночного описания не только создает 
собственную реальность, но и исключает возможности анализа 
стратегий, отбегающих от стандартных моделей экономического 
поведения. Мир, описанный в экономических терминах, является 
самодостаточной дискурсивной конструкцией, сужающей не-
экономические формы практической и когнитивной деятельно-
сти до уровня не до конца понятных и второстепенных феноме-
нов, связанных с отличиями исследуемого общества от арбит-
рально принятой нормы. Если внимательно присмотреться к из-
вестной цитате из канонического текста К. Гирца, то можно уви-
деть сложный торг между полевыми наблюдениями автора, по-
стулированием универсальных моделей человеческого поведения 
и попыткой понять не до конца совпадающие с ними принципы, 
управляющие организацией коммерческой жизни базара: 

«Рассматриваемый как разновидность экономической сис-
темы, базар демонстрирует ряд отличительных черт. Его отличие 
в меньшей степени выражается в протекающих процессах и в 
большей степени в том, как эти процессы принимают согласо-
ванную форму. Здесь, как и в любом другом случае, применимы 
обычные максимы: продавцы стремятся к максимальной прибы-
ли, потребители к максимальной полезности; цена связывает 
спрос и предложение, факторные пропорции отражают фактор-
ные издержки. Однако принципы, управляющие организацией 
коммерческой жизни, в меньшей степени являются производны-
ми от этих общеизвестных вещей, чем можно было бы предста-
вить, читая стандартные экономические учебники, где переход от 
аксиом к действительности совершается весьма беззаботно. Как 
раз эти принципы – связанные не столько с балансом полезности, 
сколько с информационными потоками – и придают базару его 
частный характер и общий интерес».2 

В последнем предложении автор мягко подводит читателя к 
проблеме информационного доступа, способного трансформиро-
вать экзотику конкретного базара в частный случай экономиче-
ской теории. В этой перспективе, несмотря на декларации твер-

1 Fanselow F. S. The Bazaar Economy or how Bizarre is the Bazaar Really? // Man. New Series. 
1990. N 25(2). P. 250–265. 
2 Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // Экон. 
социология. 2010. № 10/2. C. 59. 
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дого размежевания, антропология базара во многом осталась 
эмоциональной заложницей экономического мейнстрима. На-
пряжение между потребностью рационализировать поведение 
респондентов и экзотикой поля усиливается благодаря опреде-
ленным различиям в приоритетах исследований между экономи-
стами и антропологами. Экономист, воспитанный в русле  
неоклассической теории, видит мир как пространство рацио-
нального поведения и краткосрочной контрактации в стабильном 
институциональном поле, где проблемы асимметрической ин-
формации, неопределенных прав собственности и отклонения от 
рациональных моделей поведения имеют отношение к реальному 
миру, но не меняют прогностической силы теории. Важным эле-
ментом является программный приоритет анализа эффектов эко-
номического поведения над конкретным анализом экономиче-
ских практик1. В этой перспективе базар видится как примитив-
ная форма рынка или частный пример адаптации рынка к тради-
ционному обществу. Для иллюстрации простых схем дорыночно-
го поведения экономист нуждается в эмпирических примерах, 
которые немного маскируют постулятивный характер концепту-
ального обобщения. Отсутствие статистического материала, со-
поставимого с обобщением (трудно представить эмпирическую 
проверку идеи нормального африканского базара), приводит к 
вневременным и внепространственным схемам, способным дать 
простое описание базарного разнообразия. 

Экономический антрополог видит мир прежде всего через 
пространство, наполненное товарами и людьми, ведь именно на-
блюдения за практиками оборота товаров и анализ слов респон-
дентов станут основой рассказа об укрытых структурах и меха-
низмах коллективного и индивидуального действия. Если эконо-
мист сужает перспективу до цепочки рациональных (с точки зре-
ния теории) действий и потом предлагает эмпирические иллюст-
рации, то антрополог должен пройти более сложный путь: в гуще 
эмпирического наблюдения найти примеры, согласованные с оп-
ределенной концептуализацией человеческого поведения. Эмпи-
рический материал должен сам призвать теорию прийти кня-
жить и владеть нами, что освобождает антрополога от ритуалов 
математической легитимизации и статистической верификации. 
Действия экономиста более логичные, но антрополога более эф-
фектные: именно состыковка частного и общего (упрощенной 
                                                            
1 Kowalski T. Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego Implikację dla polityki 
gospodarczej. Poznań : Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2001. Р. 59. 
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версии теории) создает эффект реализма, отсутствующий в науч-
ных описаниях экономистов прошлого или географически дале-
кого1. В этой перспективе силой антропологического исследова-
ния является внимание к месту и времени событий, а также по-
нимание основных культурных кодов респондентов. Проблема 
состоит в том, что расширение и многомерность спектра наблю-
дений все равно приводит к окончательному сужению в виде тео-
рии асимметрической информации, политики символов, классо-
вого или гендерного неравенства и т. д. Действия антрополога 
несут опасность риторического эффекта более высокого уровня, 
где читатель вместо иллюстрации умозрительных построений, 
отобранных эмпирическими наблюдениями, увидит эмпириче-
ский материал, подтверждающий правильный выбор теории. 

В этом контексте отношения между теорией и практикой в 
исследованиях восточных рынков выходят за рамки общеприня-
тых представлений, заставляя товары, тела и нарративы поддер-
живать концептуальные рамки, фреймирующие полевой опыт. 
Это означает, что пропасть между проекциями экономистов и 
находками антропологов одновременно гораздо меньше с точки 
зрения легитимизации знания – и гораздо больше с точки зрения 
онтологической реальности текста. Для экономистов нерыноч-
ные общества – это мир, в котором нормальные и известные ме-
ханизмы действуют в немного искаженном виде. Для антрополо-
гов текст, написанный на основе полевых исследований (основ-
ная форма написания текста), легитимизирован физическим при-
сутствием в поле и способностью автора передать голос улицы. 
Проблема состоит в том, что в исследованиях экономических 
практик голос является иллюстрацией процессов, часто находя-
щихся вне поля зрения респондентов. Голос (независимо от спо-
соба цитирования) – всегда препарированный фрагмент выска-
зывания, включенный в структуру текста в виде иллюстрации, 
доказательства присутствия в поле или свидетельства уважения 
автора к респондентам. Несмотря на то что голоса респондентов 
декларативно считаются эмпирической базой исследования, 
трудно представить, чтобы наиболее богатая коллекция голосов 
респондентов рассказала нам про гендерную или классовую до-
минацию, культурную гегемонию или проблемы с асимметриче-
ской информацией. Конечно, респонденты рассказывают о си-
туациях или переживаниях, которые исследователь может опи-

1 Не касается клиометрии, только ретроспективных обобщений теорий экономического 
роста и институциональной экономики. 
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сать в теоретических категориях. Но этой гармонии угрожает рас-
тущее понимание арбитральности перевода как основной модели 
контакта с респондентами1. И если можно сделать определенное 
исключение для этнометодологов с их фиксацией на способности 
представления респондентами своей реальности2, то для боль-
шинства переводчиков болтовни респондентов на научный язык 
эмпиризм полевого исследования должен при пристальном рас-
смотрении казаться полупустой декларацией. Конечно, позити-
вистски понятый эмпиризм не является единственным критери-
ем хорошего текста, и можно привести много примеров гениаль-
ных текстов с нерешенной проблемой статуса эмпирического 
свидетельства. Но в перспективе исследования восточного рын-
ка/базара имеет смысл подвергнуть определенному сомнению 
основные категории, статус теории и эмпирическую базу как эк-
лектическое сочетание прочитанного, увиденного, услышанного 
и возможного в выбранном исследователем словаре. 

Можно предположить, что здесь мы имеем дело не столько с 
описанием базара, столько с его изобретением на основе синтеза 
общего и частного, неисторических обобщений и экзотизации 
(или в более сложной версии деэкзотизации ранее экзотизиро-
ванного феномена). Представленный в антропологических опи-
саниях Базар, как индуистское божество, имеет тысячи проявле-
ний одного или нескольких принципов. Поверхностное разнооб-
разие проявлений не меняет простого набора теоретических мат-
риц. Один базар рассказывает про асимметрическую информа-
цию, второй – про классовые отношения, третий – про отноше-
ния с сетями политической власти, четвертый – про роль религии 
в практиках контрактации. В общем, скажи мне, о чем рассказы-
вает твоя модель базара, а я скажу, кто ты. Поэтому богатство эм-
пирических описаний не складывается даже в региональные кла-
стеры: время, место и описанные выше онтологические потреб-

                                                            
1 В более широком контексте перевод является основной моделью репрезентации эмпири-
ческой базы. Ср.: Callon M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the 
Scallops and the Fishermen of St BrieucBay // Power, Action and Belief: A New Sociology of 
Knowledge / ed. John Law. London : Routledge&Kegan Paul., 1986; Latour B. Reassembling the 
Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, 2005. 
2 Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs. N. Y., 1967. Вне этнометодоло-
гического подхода переход к восприятию голосов респондентов как носителей социаль-
ных смыслов, не нуждающихся в переводе, убедительно представлен в коллективной мо-
нографии: Maynes M. J., Pierce J. L., Laslett B. Telling Stories. The use of Personal Narratives in 
the Social Science and History. Ithaca and London : Cornell University Press, 2008. 
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ности исследователя1 не дают возможности выйти за функцио-
нальные обобщения типа центральноазиатский рынок или севе-
рокитайская модель товарно-вещевого рынка. Важно помнить, 
что разнообразие подходов и описаний, предложенных на основе 
исследований неевропейских рынков, не сводится к законченно-
му образу восточного базара. 

Поэтому вопрос о генетическом сходстве восточных базаров с 
восточными сегментами постсоветского рынка может быть решен 
только при однозначном консенсусе по отношению к основным ка-
тегориям. В любом другом случае восточный базар становится на-
столько внутренне противоречивой категорией, что любое соответ-
ствие с ней возможно только с большим количеством оговорок, час-
то сводящим практически к нулю научную ценность сравнения.  

Конечно, логика экономического оправдания была не един-
ственной в исследованиях неевропейских рынков. С середины 
70-х гг. в социальной антропологии, экономической географии и 
экономической социологии произошли серьезные методологиче-
ские изменения, касающиеся как характера и степени применимости 
основных категорий (рынок, базар, восток, мигранты), так и воз-
можности более точного разделения (или проблематизации отно-
шений) реальных и дискурсивных практик рыночного поведения2.  

Можно выделить две неразрывно связанные тенденции в 
анализе восточных рынков. Первая, направленная на поиск адек-
ватного описания базара, способного показать универсальность 
основных механизмов и экзотические модели экономического 
поведения как рациональную адаптацию к условиям неразвитой 
рыночной экономики. Здесь полевой опыт автора служит эмпи-
рическим доказательством защиты базара перед предполагаемым 
обвинением в недосягаемости исследуемого феномена для кон-
цептуального аппарата экономической теории. Вторая направле-
на на более самодостаточное исследование конкретного рынка 
(рынков), в рамках которого абстрактные рассуждения о базаре 
могут найти эмпирическое обоснование. Этот корпус текстов 
предельно локализирован.  

До начала 80-х гг. большое количество текстов было посвя-
щено базарам Афганистана, не меньшей популярностью пользо-

1 Видеть в хаосе восточного рынка упорядоченный космос классовой или гендерной до-
минации, игры с асимметрической информацией или спектакль проявления высших сил. 
2 Обзор дискуссий см.: Scharabi M. Der Bazar. Tübingen, 1985; Wirth E. Zum Problem des 
Bazars // Der Islam. 1974. N 51. S. 203–60; Weiss W. M. Westermann K.-M. The Bazaar: Markets 
and Merchants of the Islamic World. London, 1998; Keshavarzian A. Bazaar and State in Iran. 
The Politics of the Tehran Marketplace. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 
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вались и продолжают пользоваться Турция и Иран. Несмотря на 
постулирование общности локальной экономики исламских 
стран1, можно обозначать определенную специализацию исследо-
вателей, работающих с афганским, иранским и турецким мате-
риалом. Исследования афганских рынков концентрировались, 
прежде всего, на ключевой роли базаров в экономической инте-
грации горожан, кочевников и крестьян в масштабах всей стра-
ны. Турецкий и иранский материал был ориентирован на слож-
ные взаимодействия городских базаров, власти и общества2. Дос-
таточно подробно описаны рынки Индии и Пакистана3, причем в 
первом случае очень ярко представлено влияние индуизма на 
экономическую активность базари4 (рыночных торговцев). От-
дельный и очень интересный пласт текстов посвящен африкан-
ским базарам. Северная Африка соединяет исследования Ближ-
него Востока и Африки. Исследования китайских рынков напря-
мую связаны с изучением крестьянства. Это во многом объясняет 
концентрацию на механизмах самоорганизации и роли рынков в 
развитии китайской деревни5. В исследованиях латиноамерикан-
ских рынков, начиная с классической работы Б. Малиновского6, 
                                                            
1 Scharabi M. The Role of the Bazar in Islamic Life // The Firmest Bond. 1998. N 47. Р. 58. 
2 Среди огромного корпуса текстов можно выделить: Афганистан: Ferdinand K. Nomad 
Expansion and Commerce in Central Afganistan. A Sketch of Some Modern Trends // Folk. 
1962. Vol. 4; Centlivres P. Un bazar d’Asie centrale. Forme et organisation du bazar de Tash-
qurghan (Afghanistan). Wiesbaden, 1972; Charpentier C.-J. Bazaar-e-Tashqurghan. Ethno-
graphical Studies in an Afghan Traditional Bazaar. Uppsala, 1972; Grötzbach E. Städte und 
Basare in Afghanistan. Einestadt geographische Untersuchung. Wiesbaden, 1979; Давыдов А. Д. 
Традиционный рынок Афганистана. М. : ИВРАН, 1999. 240 с.; Иран: Keshavarzian A. Op. 
cit; Rotblat H. J. Social Organization and Development in an Iranian Provincial Bazaar // Eco-
nomic Development and Cultural Change. 1975. Vol. 23. N 2. P. 292–305; Ashraf A. Bazaar-
Mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolutions // International Journal of Politics, Cul-
ture, and Society. 1988. N 4. P. 538–567; Khansari M., Yavari M. The Persian Bazaar: Veiled Space of 
Desire. Washington D. C., 1993; Турция: Beller-Han I. Hann C. Markets, Modernity and Morality in 
north-east Turkey // Border Identities: Nation and State at International Frontiers / eds. Thomas M. 
Wilson, Hastings Donnan. Cambridge : Cambridge University Press. 1998. Р. 237–262. 
3 Harris B. Social Specificity in Rural Weekly Markets – The Case of Northern Tamil Nadu Mar-
ket // Mainzer Geographische Studien. 1976. N 10; Gell A. The Market Wheel: Symbolic Aspects 
of a Indian Tribal Market // MAN. 1982. N 17; Östör A. Culture and Power: Legend, Ritual, 
Bazaar, and Rebellion in a Bengali Society. New Delhi and Beverly Hills, 1984.  
4 Jain K. Gods in the Bazaar. The Economies of Indian Calendar Art. Duke University Press, 2007  
(особенно вторая глава «Когда Боги идут на базар»). 
5 Классическим примером являются статьи Скиннера, во многом определившие оптику и 
основные подходы к китайскому рынку: Skinner G. Marketing and Social Structure in Rural 
China, Parts I, II, and III // Journal of Asian Studies. 1964. Vol. 24, N 1. P. 3–44; 1965. Vol. 24, 
N 2. P. 195–228; 1965. Vol. 24, N 3. P. 363–399. 
6 Malinowski B., La Fuente J. de. Ekonomia meksykańskiego system targowego. Warszawa : 
PWN, 2004; Forman S., Riegelhaupt J. F. Market Place and Market System: Toward a theory of 
Peasant Market Integration // Comparative Studies in Society and History. 1970. Vol. 12, N 2. 
P. 188–212; Smith C. A. Method for Analysing Periodic Marketplaces as Elements in Regional 
Trading System // Readings in Economic Anthropology. 1985. N 7. P. 291–337. 
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ярко выражен акцент на теоретическом обобщении полевого ма-
териала и применении методов экономической географии. Неза-
висимо от географической направленности, во всех группах осо-
бое внимание обращено к пространственным (структура, логи-
стика, локализация), временным (периодичность) и транслокаль-
ным (включенность рынка в более широкие сети обмена) аспек-
там рыночной активности.  

В исследованиях неевропейских рынков резко выделяются 
историческая, антропологическая и социогеографическая пер-
спективы. В исторической перспективе рынки рассматривались 
как место концентрации не только товаров и услуг, но и нового 
знания, религиозных идей и моделей политического действия. В 
этой перспективе решительные попытки пересмотра роли кочев-
ников в истории Евразии напрямую связаны с новыми подхода-
ми к ключевой роли базаров в передаче информации, навыков и 
товаров. Антропологи больше интересовались внутренними ме-
ханизмами и культурными порядками базара, пытаясь сочетать 
разнообразие жизни с рамками принятого теоретического обоб-
щения. В экономической географии доминировал структурный 
анализ рынков, направленный на концептуализацию эволюции 
пространственных и социальных форм базарности в их историче-
ской динамике1. Перспективным оказалось компромиссное пред-
ложение Ротблата (1975 г.) рассматривать институциональные 
формы восточного рынка как комбинацию экономического, по-
литического и социального2. Неевропейский рынок предстает в 
этом контексте как поле концептуализации экономической и со-
циальной дееспособности участников, в котором игры обмена яв-
ляются фоном микро- и макропроцессов, описанных в словарях 
теории модернизации, постколониальных исследований и новых 
подходов к социоматериальным сетям.  

Наблюдаемый с 90-х гг. перенос внимания с социального на 
социоматериальное во многом изменил как эмпирическую базу 
полевых исследований, так и приоритеты поиска. Отход от идеи 
базара как элемента или катализатора более важных процессов 
(модернизации традиционного сельского хозяйства, появления 
городского среднего класса, постепенного созревания современ-
ных форм экономической активности) к концепциям, направ-

1 Smith C. Economics of Marketing Systems. Models from Economic Geography // Annual Re-
view of Anthropology. 1974. N 3. Р. 167–201. 
2 Rotblat H. J. Social Organization and Development in an Iranian Provincial Bazaar // Economic 
Development and Cultural Change. 1975. Vol. 23, N 2. P. 293. 
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ленным непосредственно на базар как место производства соци-
альных значений и сложных сетей взаимодействия между това-
рами и людьми, вызван не только ослаблением императивов за-
щиты базара от обвинений в традиционности, но и появлением 
нового инструментария изучения рутинной и ежедневной актив-
ности. Не теряя связи с накопленным опытом, исследователи все 
чаще видят базар как самодостаточный микромир, а не инстру-
мент познания традиционного общества. В этой микро-
перспективе открытие бесчисленных связей между социоматери-
альными, социальными и экономическими аспектами базарной 
жизни дает возможность говорить о начале нового этапа в разви-
тии антропологии базара.  

Шанс увидеть рынок за большими рассказами о переходном 
периоде, социальных последствиях миграционных процессов и 
проблемах российского общества с этническим разнообразием 
открыт и перед российскими исследованиями, постепенный пе-
реход которых к антропологии ежедневной и рутинной рыноч-
ной активности является вопросом ближайшего времени. В этой 
перспективе, при всех различиях методики и объекта исследова-
ния, российские исследователи рынков, как и их заграничные 
коллеги, должны будут ответить на вызов новых подходов, на-
правленных на базар an sich. 

о ток    о   ол е,  е   о ток 
В исследованиях постсоветских рынков важным элементом 

является детерриторизация понятия восточного рынка: одновре-
менно с появлением восточных рынков в России, тысячи челно-
ков направляются в Китай, Индию и Турцию, привозя с собой не 
только товары, но и специфическую субкультуру новых европей-
цев, массово появившихся на восточных базарах в начале 90-х. 
Вновь прибывшие в сибирские и дальневосточные города новые 
азиаты (рожденные в СССР), как правило, имели опыт новых 
европейцев на рынках Китая, Турции и Индии, где на них про-
ецировался образ раскованных восточных европейцев, не пони-
мающих моральных норм традиционного общества1. Можно 
предположить, что более общий взгляд на рынок как трансло-
кальное место обучения и воспроизводства восточности мог бы 
показать взаимосвязанные процессы ориентализации постсовет-

                                                            
1 Beller-Han I. Hann C. Op. cit.  
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ского рынка и интенсивного культурного влияния участников 
российских рынков на страны-импортеры восточной экзотики. 
Связь сибирских и дальневосточных рынков с рынками далекой 
и близкой Азии давала заметные культурные эффекты в виде по-
явления сетей своих китайцев, индусов, турков и вьетнамцев, 
специальных пространств для российских предпринимателей и 
богатой инфраструктуры языкового и логистического сервиса. В 
этой перспективе постсоветский рынок привел к появлению в 
азиатских странах новых (рыночных) форм ориентации на рус-
скую культуру1, часто давая возможность конвертировать полу-
ченное советское образование в культурный капитал, востребо-
ванный сетями международного обмена. Можно отметить пара-
доксальную ситуацию, когда встреча с восточной экзотикой про-
исходила в местах наибольшего соответствия русской культуре. 
Процессы обучения Востоку напрямую влияли на российские 
рынки, так как приобретенные навыки жизни в Азии станови-
лись важным элементом механизмов этнокультурной дифферен-
циации постсоветского рынка.  

В этом контексте восточный сегмент постсоветского рынка 
является симулякром, он искусственно разделяет покупателей и 
продавцов на не совсем понятный Запад и одинаково виртуаль-
ный для обеих групп Восток. Восточные сегменты рынка с самого 
начала вставлены в перспективу экзотики и ориентализации. Они 
чужды пространству постсоветского города, часто закрыты от 
него и окружены сервисами отдельной жизни мигрантов. В этой 
перспективе важным аспектом является роль восточного постсо-
ветского рынка как пространства ориентализации и конструирова-
ния нормального сегмента сибирского общества в виде норматива 
расово-культурной, социальной и экономической адекватности. 

Водораздел шел по линии социализации в советском индуст-
риальном сегменте. В отличие от местных челноков2, восточные 
люди воспринимаются как прирожденные торговцы, не приспо-
собленные к тяжелому труду. Несмотря на вынужденный и мас-

1 Во время моей первой поездки в Индию в феврале 1997 г., в отдаленном от главного ба-
зара столичном районе Мехраули я встречал детей младшего школьного возраста, способ-
ных продавать на плохом, но понятном русском языке. По мере приближения к главным 
торговым площадкам, количество людей, способных использовать простые формы рус-
ской речи, возрастало в геометрической прогрессии. Похожими примерами быстрого 
освоения русского языка могут быть приграничные города Китая и ориентированные на 
страны бывшего СССР базары Турции. 
2 Вынужденный характер предпринимательства подчеркивался и самими торговцами: 
Ильина М., Ильин В. Торговцы городского рынка: штрихи к социальному портрету // 
ЭКО. 1998. № 5. С. 103–120. 
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совый характер мелкого предпринимательства, именно на пред-
ставителей советского юга проецируется ген рыночного предпри-
нимательства, исключающий их из сообщества людей, способ-
ных к труду, а не торговле. Этому способствуют как быстрое при-
своение российским обществом дискурса антропологических разли-
чий, так и больший драматизм процесса торговли в южных сегмен-
тах рынка, создающий иллюзию посещения настоящего базара.  

В немного ином ключе ориентализируются несоветские 
азиаты (китайцы и вьетнамцы)1. Их ярко выраженные антропо-
логические и культурные отличия, отсутствие советской социали-
зации и доступ к индустриальной базе недорогих товаров средне-
го и низкого качества моментально превращают вчерашних рабо-
чих социалистических предприятий в цепких азиатских торгов-
цев: изолированных, непонятных и потенциально опасных. В от-
личие от представителей постсоветского востока, китайцы вос-
принимаются в очень своеобразном ключе геополитической мис-
сии, в котором их позитивные качества (работоспособность, дис-
циплинированность, скромность) становятся опасным проявле-
нием коварного плана расчленения страны. Образ вьетнамца не 
несет такой геополитической нагрузки, но их изолированность и 
сплоченность воспринимается российским обществом как нега-
тивный фактор. Спонтанный отход от марксизма в 90-е гг. привел 
к доминированию культурно-ориентированных подходов и час-
тичному воспроизведению ориенталистских схем респондентов в 
исследованиях. Сходство стандартного набора товаров среднего и 
низкого качества из Китая, Индии, Турции и Вьетнама, одинако-
во представленных в европейском (не-восточном) и восточных 
сегментах рынков, не было оценено по достоинству, и постсовет-
ский рынок был описан в категориях априорной культурной 
пропасти между сегментами.  

Здесь можно поставить вопрос выбора между генетическим 
и функциональным (типическим) соответствием: даже если ори-
ентализированный фрагмент постсоветского рынка не является 
продолжением базара и слабо связан с китайским рынком, он 
может не только быть их имитацией, но и начать выполнять их 
функции (интеграции земляков, сложных институтов самофи-
нансирования, места развития религиозных практик). В этой пер-
спективе само по себе несоответствие постсоветского рынка из-
бранному эталону базара не исключает появления новых форм 
                                                            
1 Дятлов В. И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? 
(Китайцы и кавказцы в Иркутске). М. : Наталис, 2000. 190 с. 
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базарности на базе постсоветского товарно-вещевого рынка. Воз-
можным выходом будет не поиск базара, а пристальное внимание 
к формам базарности как способу экономической и социальной 
интеграции. Это не значит, что немного наивная восточность 
должна отбрасываться в поисках сути исследуемых феноменов. 
Именно она может быть ключом к пониманию механики воспро-
изведения Востока в постсоветском городе.  

о ое  л о е т е  о   о  
Проживающие в России мигранты-мусульмане традиционно 

рассматривались в двух ракурсах, непосредственно связанных с 
общественными настроениями: вопросами отношения общества 
к мигрантам1 и вопросами безопасности (борьба с терроризмом)2. 
Значительно меньше внимания уделено появлению новых эко-
номических субкультур, связанных с «возрождением» ислама. 
Несмотря на феноменальную популярность в России тезиса Мак-
са Вебера о ключевой роли протестантской этики в экономиче-
ском развитии Запада, экономическая этнография локальных ре-
лигиозных сообществ была принесена в жертву оценкам доктри-
нальной согласованности, новых обрядов и моделей управления 
религиозных сообществ. Особенно интересен вызов мусульман-
ской этики для торговцев на постсоветском рынке в условиях се-
рого характера большинства экономических операций, присутст-
вия нелегальных силовых структур и интенсивной этнической 
конкуренции. Смогут ли новые подходы к исламской этике стать 
основой экономической дееспособности и новых форм интеграции? 

«Лавочник является другом Аллаха» – эта фраза, приписы-
ваемая пророку3, как нельзя лучше показывает связь базара с ис-
ламской традицией. Специфика постсоветского ислама и немного 
театральная восточность российских рынков не давали возмож-
ности проводить параллели между мусульманским сегментом 
постсоветского рынка и мусульманскими базарами. В перспекти-
ве генетического соответствия можно было выделить более 
сложную цепочку: восточные сегменты имитировали среднеази-

1 Ловушки и ангажированность мигрантской оптики убедительно представлены в статье 
С. Н. Абашина: Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, трансна-
ционализм // Этногр. обозрение. 2012. № 4. C. 3–13. 
2 Региональное измерение трансграничной миграции в Россию / ред. С. В. Голунов. М. : 
Аспект Пресс, 2008. C. 130–132. 
3Keshavarzian A. Op. cit. Р. 54. 
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атские рынки, которые были имитацией восточных базаров. Но 
время не стоит на месте, и ситуация уже не выглядит так одно-
значно. Отличительной чертой восточных сегментов российских 
рынков является процесс постепенного замещения постсоветских 
людей новым поколением, свободно функционирующим в свете 
глобальных мусульманских дискурсов и отважно пытающимся 
строить свою жизнь по правилам новой традиции.  

Этот противоречивый процесс идет вразрез с общественны-
ми настроениями и их репрезентациями в социологических ис-
следованиях: исламизация ведет к более широкому использова-
нию русского языка, стереотипные модели мужского поведения 
приносятся в жертву аристократической скромности, а неутоми-
мый оптимизм и предприимчивость постсоветских южан кон-
тролируются сложными правилами исламской экономической 
этики. Можно предположить, что на наших глазах рождаются 
новые формы исламского базара, связанные с появлением гло-
бального ислама, основанного на соцсетях и новых информаци-
онных технологиях. В отличие от предыдущих форм, эта форма 
исламизации приводит к возвращению старых исламских слова-
рей и моделей поведения – каким-то новым формам мусульман-
ского базара как пространства реализации нравственных норм и 
непосредственно связанным с экономическими практиками и 
теологическими дебатами. Подчиняя мысли, слова и поступки 
молодого поколения жестким правилам исламской честности, 
новое благочестие приносит в восточный сегмент постсоветского 
рынка новую форму мусульманской базарности.  

Все это требует более внимательного подхода к многолетней 
традиции исследования исламских форм организации рыночного 
пространства и сочетания наработанных методов с новым поле-
вым материалом. Практики рассылок в соцсетях русских перево-
дов классических текстов, при помощи которых молодые люди 
пытаются решать вопросы ценообразования, кредитования и 
личной жизни, связывают воедино новые формы потребления и 
коммуникации (смартфоны, социальные сети, чаты и т. д.), гло-
бальные (появление глобального ислама) и постсоветские (клю-
чевая роль русского языка, переводы советских арабистов, рос-
сийские культурные иерархии) культурные феномены. Если мы 
перейдем от существующего генетического (не)соответствия на 
появляющиеся новые формы функционального соответствия, то 
этот динамический подход может дать возможность посмотреть 
на новые формы базарности как пространства творческого вос-
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произведения феноменов, описанных на материале далеких от 
Сибири и Дальнего Востока стран.  

Следует заметить, что новые формы исламизации имеют 
глобальный характер – они одновременно происходят во всем 
мире, в том числе в местах исхода (Кыргызстан, Казахстан, Даге-
стан, Ингушетия) и в регионах Сибири и Дальнего Востока. Спе-
цифика этого феномена состоит в его чуждости не только для 
принимающего общества, но и для самих сообществ мигрантов, в 
том числе и для родителей нового поколения мусульман. Зага-
дочная смесь эстетики хип-хопа, традиционной исламской лите-
ратуры (как правило, на русском языке), императив перехода от 
«праздничного» к „ежедневному исламу” не всегда ясны людям, 
привыкшим к традиционному исламу в его советской версии. 
Постсоветский рынок дождался появления религиозного сооб-
щества с ярко выраженным различением правильного и непра-
вильного экономического поведения. Для новых базари нет ниче-
го более чуждого, чем постсоветская моральная эластичность и 
южный фамилизм родителей. Новые сообщества должны будут 
по-новому построить отношение с российским обществом, одно-
временно противопоставляя себя образам агрессивного ислам-
ского фундаментализма и южного гедонизма. Можно предполо-
жить, что постсоветский сегмент товарно-вещевого рынка дож-
дался появления первой группы, пытающейся выйти за рамки 
советских моделей этноконфессиональной локализации. В этой 
перспективе ислам становится экономическим действием, язы-
ком описания экономических проблем и основой экономическо-
го выбора. Если эта тенденция сохранится, то новые формы ба-
зарности включат мусульманские сегменты рынка в глобальную 
сеть новой экономической культуры, абсолютно не связанной с 
ориенталистским театром постсоветского сибирского и дальнево-
сточного города. 

* * * 

Несмотря на долгую традицию социоэкономического анали-
за восточного базара и китайского рынка, имеет смысл обратить 
внимание на доминирование в российской научной литературе эт-
нографических и дискурсивных описаний конкретных рынков без 
попыток концептуализации общих социоэкономических, культур-
ных и социоматериальных аспектов постсоветских рынков. Это 
приводит как к эклектичности и неоднородности богатого поле-
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вого материала, так и к ситуациям изобретения концептуального 
велосипеда. Кроме этого, отсутствие методологического инструмен-
тария приводит к неоднозначности таких основных понятий анали-
за, как китайский рынок в Сибири, среднеазиатский рынок и т. д. 
Важным аспектом является и непроработанность специфики вос-
точного постсоветского рынка как пространства ориентализации 
и конструирования нормального сегмента сибирского общества. 

Это порождает, по крайней мере, два важнейших следствия. 
Во-первых, поиск соответствия уникальных форм постсоветского 
рынка классическим моделям мусульманского базара или китай-
ского рынка ведет к арбитральному выбору эталона и непосред-
ственно с ним связанным проблемам адекватности сравнительно-
го анализа. Во-вторых, более приемлемыми кажутся подходы, 
направленные на адаптацию накопленного в исследованиях неев-
ропейских рынков теоретического материала к специфике рос-
сийского опыта. Это означает применение подхода функцио-
нального соответствия и внимание к новым формам рыночной 
активности. Вместо поиска настоящего базара под вуалью пост-
советского рынка, можно попытаться проследить появление но-
вых форм базарности и их влияние на локальное сообщество. 
Пример исламизации первого несоветского поколения мигрантов 
показывает, как новые формы, с одной стороны, не теряют связь 
с постсоветским культурным контекстом (русификация как важ-
ная часть исламизации на постсоветском пространстве), а с дру-
гой – создают культурные контексты, напрямую связанные с со-
циальной жизнью мусульманского базара. В этой перспективе 
постсоветские рынки продолжают быть местом появления новых 
форм экономической и социальной активности, анализ которых 
должен учитывать накопленный опыт исследований восточных 
моделей товарно-вещевого рынка. 


