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КАРГАПОЛОВА Е. В. 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)* 

Одним из важнейших показателей развития региона как со-
циокультурной территориальной общности является состояние 
этноконфессиональных отношений. Необходимо подчеркнуть, 
что на фоне высокого потенциала межэтнической напряженно-
сти, которая существует в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском кра-
ях, Астраханская область продолжает оставаться относительно 
стабильной в этноконфессиональном плане.  

Область является одной из самых полиэтничных среди «рус-
ских» регионов Российской Федерации. Поэтому полиэтничность 
является одним из основных факторов, детерминирующих демо-
графические процессы и социокультурный облик региона, и ну-
ждается в более пристальном рассмотрении. Требуют серьезного 
анализа вопросы этнического самосознания народностей, прожи-
вающих на территории региона, такие как степень включенности 
в этнос, а также в общероссийское информационное пространство.  

По переписи 1989 г. 72 % населения области составляли рус-
ские, 12,8 % – казахи, 7,2 % – татары (значительная их часть – но-
гайцы, которых раньше записывали татарами). Остальные на-
циональные группы не превышали 2 %. За последние десятиле-
тия национальный состав изменился. Как отмечают авторы кол-
лективной монографии «Россия регионов», «по итогам переписи 
2002 г., доля русских снизилась до 69,7 %, доля казахов выросла до 
14,2 %, причем в граничащих с Казахстаном заволжских район-
ных она приближается к половине, а в Володарском составляет 
более 69 %). За 1990-е гг. до 10 тыс. человек увеличилась числен-
ность чеченцев (около 1 % населения области). По другим оцен-
кам (Независимая газета. 2001. 31 окт.), их численность возросла с 
8 до 20 тыс. чел. Выросло и число жителей Дагестана, переселив-
шихся на постоянное место жительства (по оценкам, 25 тыс. чело-
век, или 2,5 % населения области). Самые массовые переселения 
из Дагестана характерны для даргинцев, тяготеющих к сельской 
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местности, и аварцев, приезжающих в города. Около 7–8 тыс. че-
ловек насчитывают этнические группы армян и азербайджанцев. 
Очевидно, что пограничная и южная Астраханская область будет 
становиться все более многонациональной, поскольку миграци-
онный приток казахов и представителей народов Кавказа допол-
няется более высокой рождаемостью среди этих этнических 
групп» [4, с. 161].  

На сегодняшний момент на территории Астраханской об-
ласти по-прежнему проживают представители 176 этносов. Наи-
более многочисленными из них являются русские, казахи, татары 
и народы Северного Кавказа. Значительным демографическим и 
этнокультурным потенциалом обладают калмыки, азербайджан-
цы, армяне, ногайцы, цыгане, туркмены, узбеки, евреи, немцы.  

В целом, в связи с многовековыми традициями полиэтнично-
сти и веротерпимости, с приезжими мигрантами (а это, как пра-
вило, представители различных этнических групп) сложились 
толерантные отношения. Об этом также свидетельствуют и ре-
зультаты опроса населения. 25,4 % респондентов считают, что у 
приезжих мигрантов сложились хорошие отношения с местным 
населением; 43,9 % опрошенных отмечают, что в целом между 
приезжими и аборигенами сложились нормальные отношения, 
но случаются недоразумения. 9,5 % опрошенных отметили не-
редко возникающее напряжения, отсутствие стабильности в от-
ношениях с переселенцами, 4,3 % респондентов – напряженные 
отношения, которые нередко переходят в драки с вызовом мили-
ции. По мнению 2,8 % опрошенных местные и приезжие почти 
не общаются друг с другом. Обращает на себя внимание то, что 
значительная часть респондентов (12,8 %) затруднились ответить 
на этот вопрос, 0,9 % опрошенных отказались от ответа.  

Кроме полиэтничности Астраханская область характеризует-
ся исторически сложившимися традициями мультикофессио-
нальности и конфессиональной толерантности. По данным оп-
роса регион проявляет себя как один из самых религиозных сре-
ди субъектов РФ, участвовавших в опросе по Типовой методике 
(см. табл.). Только 4,7 % астраханцев назвали себя неверующими 
и атеистами (это самый низкий показатель среди исследуемых 
регионов). Интересно отметить, что в 2004 г. по данным опроса 
населения к неверующим себя причисляли около 40 % астрахан-
цев [1]. Верующими себя считают 86,7 % опрошенных (для срав-
нения: в Смоленской области таковых 67 %, в Тюменском регионе – 
57,8 %). Это один из самых высоких показателей (наряду с Кур-



 

  143

ской и Ульяновской областями, в которых верующими себя на-
звали 87,9 % и 85,6 % опрошенных соответственно). 

Таблица  
Степень  религиозности населения (в % от числа опрошен-

ных, 2009) [2, с. 80] 
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Астраханская область 43,9 42,8 7,1 2,5 2,2 1,5 
Курская область 50,8 37,1 5,8 3,5 2,1 0,6 
Карелия 37,1 35 9,9 11,6 3,5 3 
Смоленская область 21,5 45,5 13,5 7,7 2,7 9,1 
Вологодская область 45,6 33,3 9 8,7 2,3 1,2 
Ульяновская область 51,9 33,7 6,4 5,5 1,8 0,7 
Республика Чувашия 38,5 39,2 10,1 9,4 2,2  
Пермский край  27,8 44,8 10,5 9,3 3,1 4,5 
Тюменский регион 28,9 28,9 17,7 6,5 3,8 4,3 

 
По конфессиональной структуре 64,7 % от числа опрошен-

ных в Астраханской области в 2009 г. ответили, что исповедуют 
православие, 25,7 % – ислам, 1,3 – буддизм, 0,1 – протестантизм, 
4,4 % – отказались от ответа. 

Как отмечают А. П. Романова и С. Н. Якушенков, «Астрахань 
всегда была, есть и будет перекрестком религий. Она – историче-
ски – мультирелигиозна. Хотя на первый взгляд сейчас практиче-
ски каждый крупный город мира может говорить о своей муль-
тиконфессиональности, Астрахань занимает в этом ряду особое 
положение, так как эта мультиконфессиональность не является 
продуктом современных миграционных процессов, а является 
неотъемлемой частью ее истории. В мире мало есть мест, где 
столь очевидно проявились бы еще в средние века тенденции ве-
ротерпимости и мультирелигиозности» [3, с. 140–141]. Веротер-
пимость процветала на территории Астраханской области уже в 
эпоху Хазарского каганата и Золотой Орды. В культовой практи-
ке золотоордынской повседневности сочетались тенгрианство, 
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шаманизм, буддизм, ислам и христианство. На современном эта-
пе в Астраханской области деятельность осуществляют около 
30 религиозных конфессий, из которых самые крупные – христи-
анство, представленное Русской православной церковью, старо-
обрядческими, протестантскими, римско-католической, еванге-
лическо-лютеранской и армянской апостольской общинами, му-
сульманство, иудаизм и буддизм. Буддизм ослабляет свои пози-
ции в регионе, в то же время усиливается влияние ислама, кото-
рый, кстати говоря, находится на первом месте в мире по процес-
су катехизации. 

Таким образом, с одной стороны, в Астраханской области 
сложились многовековые традиции терпимости среди полиэтни-
ческого и поликонфессионального населения региона, что, на 
наш взгляд, составляет самую значительную часть культурного 
капитала региона. С другой стороны, изменения этнического и 
конфессионального состава в последние десятилетия области не 
могут однозначно трактоваться и могут привести как к стабили-
зации, так и дестабилизации социальной ситуации в регионе.  
В этих условиях мощным стабилизационным фактором должна 
стать грамотная информационная политика. При этом мудрая, 
грамотно выстроенная информационная политика строится на 
понимании того, что межнациональные и межконфессиональные 
конфликты относятся к сфере повышенных рисков и могут пе-
рейти в вооруженные столкновения. В идеологическом плане эта 
проблема может быть разрешена выделением надэтнических, 
надконфессиональных общегосударственных ценностей без ут-
раты этнической и конфессиональной идентичности.  
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