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Аннотация. В статье анализируются этнонациональные истории и их роль в качестве важных состав-
ных элементов модернизации посттрадиционных, в частности постсоветских, социумов. В ходе иссле-
дования установлена прямая связь между содержанием данных нарративов и задачами модернизации. 
Доказано, что основным актором конструирования этноориентированных рассказов о прошлом является 
не отдельный автор, а корпорация, находящаяся в сложных внутренних и внешних отношениях соподчи-
нения и перераспределения ресурсов. Был поставлен вопрос о «корпоративной» идентичности, которая 
для этноцентричного автора важнее ожидаемой идентичности национальной. Выявлены качественные 
отличия научных и этноориентированных (но позиционируемых как «академические») текстов. Итогом 
исследования стала попытка разработки методики изучения нарративов этнонациональных историй. 
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Этнонациональные истории и этноцен-
тризм в целом уже несколько десятилетий 
являются заметными явлениями в обществен-
ной и интеллектуальной жизни постсоветского 
пространства. Учитывая известное тяготе-
ние бывших республик СССР к «сплетению» 
этничности и государственности, сочинения 
о «прошлом народов» нередко выполняют для 
новых политий роль официальных идеологий. 
В академической сфере этнонациональные 
истории также популярны, а их мифоло-
гемы часто выступают «методологическим 
ядром» гуманитарных исследований. В резуль-
тате складывается этноцентричная картина 
мира, не учитывающая всей его сложности 
и многогранности, что в условиях широкого 
применения «высоких технологий» может 
привести к обострению ряда глобальных про-
блем. Существует явное противоречие между 
запросом на объективный и логичный анализ 

прошлого и настоящего и иррациональными 
составляющими «объясняющих» нарративов 
(в последних, например, логическая категория 
«причины» нередко оказывается замененной 
мифическим образом на «начала», что говорит 
о нарушении причинно-следственных связей). 

Изучение этнонациональных историй, 
безусловно, актуально, однако, как и в случае 
классического мифа, это изучение не должно 
сводиться только к критике самого повество-
вания (выявлению фактологических ошибок, 
недосказанностей, прямых фальсификаций 
и т. д.). Речь идет о современном общественном 
явлении, которое существует в динамике соци-
альных, политических, экономических и других 
изменений. В связи с этим в статье предпри-
нимается попытка систематического анализа 
феномена этнонациональных историй в его 
связях с иными, на первый взгляд только «внеш-
ними», но на деле определяющими факторами. 
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Учитывая широкий размах объекта иссле-
дования, его предмет будет сужен до этнонацио-
нальных историй Татарстана (одной из нацио-
нальных российских республик Среднего 
Поволжья). Методологическим основанием 
анализа выступит совокупность концепту-
альных положений, которую условно можно 
назвать «теорией модернизации» [Жигайло; 
Масловский; Побережников; Полтерович; 
хорошилов] (учитывая ее претензии на уни-
версальный характер, полученные на матери-
алах Татарстана результаты можно корректно 
использовать для других постсоветских тер-
риторий, в том числе и для России в целом). 
«Татарстанским» эмпирическим материалом 
будут проверяться выдвигаемые теоретические 
положения, в результате чего я попытаюсь 
начать создание исследовательской модели 
изучения этнонациональных историй. 

Огромный, даже в рамках Татарстана, фак-
тологический материал будет «упорядочен» 
в структуре ответов на следующие вопросы: 
1. Какую роль этнонациональные истории 
играют в процессах «догоняющей модерниза-
ции» и глобализации? 2. Этноориентирован-
ные рассказы о прошлом являются следствием 
«традиционного» корпоративизма или отраже-
нием конструирования гражданской нации? 
3. Этнонациональные истории — научный 
феномен или только одна из специфических 
форм модернизирующегося «общественного 
сознания»?

1. Роль этнонациональных историй 
в «догоняющей модернизации» и глобализа-
ции. Применяемое к «историям» прилагатель-
ное «этнонациональные» связано не столько 
с логикой внутреннего развития науки, сколько 
с обязательствами историков перед государ-
ством. В странах, еще в XIX в. прошедших этап 
становления национальных государств и ныне 
вступивших в постнациональную эпоху [Кон-
цептуальные основания…], мобилизационные 
и интеграционные коннотации «националь-
ного» сегодня не так злободневны, как в стра-
нах только переживающих нациестроительство 
или едва вставших на этот путь. Новейшие 
этнонациональные истории существуют в отно-
сительно развитых техногенных государствах, 
и в рамках современного глобального академи-
ческого общения имеют свои закономерности 

становления и функционирования, отличные 
от своих «собратьев» XIX в., лишенных крити-
чески настроенных конкурентов.

В связи со стоящими перед социумом моби-
лизационными задачами постсоветские этно-
национальные истории тяготеют к выработке 
«глобальных» схем развития, что напоминает 
создание универсальных философских систем 
(Г. Гегеля, К. Маркса и др.) XIX в. Данный «гло-
бальный универсализм» вступает в противо-
речие с индивидуальным атомизмом и внима-
нием к гносеологическим аспектам нынешней 
мировой гуманитаристики. Отсюда стремление 
авторов этнонациональных историй к «стихий-
ной» объективации своих исследований, утвер-
ждениям об изучении некой «объективной 
реальности» и недоверие к конструктивизму 
как таковому (под последним нередко пони-
мается что-то нестабильное, искусственное, 
отошедшее от «вековой нормы»; например, 
попытки некоторых людей изменить свою 
идентичность с татарской на булгарскую или 
кряшенскую директор Института истории Ака-
демии наук РТ Р. С. хакимов связывал с «незна-
нием истории») [Рафаэль хакимов: «Полити-
ческие движения…»]. Допущения об изучении 
«реальной истории» делают полученные выводы 
«пригодными» для использования в актуальной 
политике, позволяют обосновать решения, 
часто противоречащие воле большинства 
населения, что как раз и необходимо в ситу-
ации модернизационного рывка (корректно 
вспомнить о нелюбви теоретиков большевизма 
к идеализму именно с практической точки 
зрения, когда представитель пролетариата мог 
усомниться в необходимости изменения своей 
жизни на основании того, что она является 
лишь набором идеальных конструктов; в случае 
этнонационализма важно сохранить уверен-
ность в реальности «этноса», во имя которого 
и совершаются преобразования). 

Изложенные теоретические выкладки под-
тверждают материалы официального историо-
писания Татарстана, в рамках которого активно 
конструируется образ модернизирующегося 
государственного образования, перед которым, 
якобы исходя из «логики исторического разви-
тия», стоит еще много практических задач. Как 
уже отмечалось, внешне это похоже на функ-
ции классических национальных историй 
XIX — первой половины XX в., но носит явно 
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вторичный характер и содержит коннотации, 
с современных позиций, излишней политиче-
ской централизации (в условиях глобализации 
сама необходимость модернизационного рывка 
и сопутствующая ему общественная солидар-
ность могут быть поставлены под сомнение).

Центральным в историографии Татарстана 
является образ народа, который воплощает 
в себе коллективные усилия по модернизации. 
В рамках такой парадигмы «народ» не может 
быть лишь «воображаемым сообществом», 
и поэтому глубина логического анализа на этой 
категории задерживается («достигает дна»). 
«Народ» превращается в «коллективную лич-
ность», активно участвующую в современной 
жизни, что напоминает функции почитаемых 
в традиционных социумах сакральных существ. 
Упоминавшийся Р. С. хакимов, отвечая крити-
кам сформировавшегося только в советское 
время проекта «единой татарской нации», 
заявлял, что «наши ученые (имеются в виду 
сотрудники Института истории АН РТ. — 
А. О.) не будут заниматься расколом татар 
по этнографическим, конфессиональным, 
территориальным и другим признакам! Есть 
общая история и культура, единый литера-
турный язык татар, а ходить в мечеть или 
церковь, быть тенгрианцем или атеистом — 
это личное дело каждого» [Рафаэль хакимов: 
«Политические движения…»]. Интересен 
и в то же время типичен прочитанный на меж-
дународной конференции доклад казанского 
историка Б. Р. Рахимзянова «Споры между 
“татаристами” и “булгаристами” в Татарстане 
в 1985–1991 годы: академическая битва 
за “правильный” этноним татар» [Рахимзянов]. 
Автор доклада не сомневался в объективном 
существовании социальной общности под 
названием «татары» и односторонне, с пози-
ций примордиализма и «татаризма», пытался 
исследовать споры о названии народа. 

В рамках историко-эволюционной пара-
дигмы, на мой взгляд, эвристически оправ-
данно поставить вопрос о схожести и пре-
емственности характерных для домодерных 
обществ споров о единобожии и многобожии 
и наблюдаемых современных дискуссий о един-
стве народа, (не)допустимости его раскола 
и образования «отдельных» народов. 

Этнонациональные истории создают 
мифическое «безвоздушное» пространство, 

которое обеспечивает иллюзию максимально 
беспрепятственного движения социума по пути 
модернизации. «Мешают» этому движению, 
«усиливают трение», современная научная 
антропоцентричная методология и признание 
прав человека, в том числе на определение 
своей национальной принадлежности. Отсюда 
либо их игнорирование, либо использование 
внешних атрибутов с обязательным сохране-
нием «базовых, всем понятных жизненных 
истин» (большое значение имеют и меропри-
ятия по «внешней легитимации» написанных 
в этноцентричном жанре текстов, например, 
подготовленный усилиями Института истории 
АН РТ англоязычный сборник статей «золотая 
Орда в мировой истории» был презентован 
в Оксфордском университете [Гиниятуллина], 
о чем ожидаемо пафосно было рассказано реги-
ональными СМИ [Добиться признания…]). 

2. Этноориентированные рассказы 
о прошлом являются следствием «традици-
онного» корпоративизма или отражением 
конструирования гражданской нации? Каза-
лось бы, этнонациональные истории априори 
должны быть частью модерного национализма, 
который преодолевает характерные для тради-
ционного общества семейные, религиозные 
и корпоративные границы. Однако приставка 
«этно», оперирующая не к понятным атрибутам 
гражданства (гражданской нации), а к ирра-
циональным чувствам «крови и почвы», 
заставляет осторожнее относиться к концепту 
«национальное». Я попытаюсь показать, что 
этнонациональные истории отражают не наци-
ональные, а корпоративные интересы, которые 
реализуются через упоминавшийся симбиоз 
этнического и государственного.

Роль корпоративизма в генезисе этнона-
циональных историй в целом изучена недо-
статочно. Даже В. А. Шнирельман, создав-
ший ряд капитальных трудов, посвященных 
«войнам памяти», хазарскому и арийскому 
историческим мифам, культурному расизму, 
спорам между «булгаристами» и «татари-
стами» в Татарстане [Shnirelman 1996; Шни-
рельман 1998; Шнирельман 2002] и т. д., 
и на высоком профессиональном уровне 
проанализировавший творчество пишущих 
в жанре этнонациональных историй авто-
ров, по моему мнению, нечасто обращался 
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к фактору внутри- и межкорпоративных отно-
шений в посттрадиционном обществе (что, 
впрочем, может быть объяснено влиянием 
самого корпоративизма). В этих условиях лич-
ность исследователя «растворена» в довлеющих 
над ним коллективистских структурах, а выска-
зываемая точка зрения не может быть признана 
полностью самостоятельной (примером тому 
является попытка критики монографии Вик-
тора Александровича «Войны памяти» [Шни-
рельман 2003а] со стороны Национальной 
академии наук Азербайджана. Выступившая 
«официальным» критиком философ зумруд 
Кулизаде выражала явно не свою точку зрения 
[Кулизаде 2010], а корпоративное недоволь-
ство азербайджанских историков обоснован-
ными обвинениями в их адрес в мифизации 
истории Нагорного Карабаха [Шнирельман 
2019; Шнирельман 2013]). 

Другие исследования постсоветских нацио-
нальных историй также часто ограничиваются 
внутренней критикой источника, професси-
онально указывая на конкретные ошибки, 
не вызванные научными факторами измене-
ния точек зрения, в крайнем случае анали-
зируются этапы развития нарратива в связи 
окружающими политическими условиями 
[Бордюгов]. Вместе с тем еще Э. Дюркгейм 
отмечал социальную детерминацию религии 
и мифа [Клейн, 236–239], поэтому понимание 
мифа невозможно без анализа «окружающего» 
общественного фона, который (а не отдельный 
автор) и породил миф. 

Обратимся к материалам Татарстана. 
Отметим, что фактически не существует граж-
данской истории Татарстана, дискурс о его 
прошлом представлен по крайней мере тремя 
этнонациональными историями — татарской, 
булгарской и кряшенской. Каким корпоратив-
ным структурам «интересны» эти нарративы? 

«История татарского народа» подменяет 
собой общегражданскую историю, так как 
«история государственности Татарстана» рав-
нозначна «истории государственности татар» 
(еще в 1990-е гг. установился канон нарратива, 
включающий в себя следующие обязательные 
звенья: империя хунну, держава гуннов, Вели-
кий Тюркский каганат, Великая Болгария, 
хазарский каганат, Волжская Булгария, золотая 
Орда, Казанское ханство, историческая травма 
связанная с «потерей государственности» 

со взятием Казани войсками Ивана Iv в 1552 г., 
затем нахождение в составе Российского госу-
дарства, далее восстановление государствен-
ности в «урезанном виде» в 1920 г. в связи 
с созданием ТАССР и, наконец, «возрождение 
государственности» в 1990 г. благодаря созда-
нию ТССР и Республики Татарстан) [Фахрут-
динов]. Нетрудно догадаться, что акцент 
именно на политические формы жизни народа 
в прошлом делает нарратив историей не всего 
народа, а лишь сложносоставной корпорации 
современной политической элиты, которая 
легитимизирует свое положение через обраще-
ние к историческому мифу. 

Примеров связи властной корпорации 
и этнонациональных историй можно привести 
много. В Казани, напротив Дворца Президента 
(находящегося рядом с законсервированными 
археологическими остатками ханского дворца 
и останками казанских ханов), расположился 
Музей истории государственности Татарстана; 
в здании Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ можно встретить кабинет с табличкой 
Управления делами Президента РТ (наблюде-
ния автора); бывший директор этого института, 
один из главных идеологов Татарстана, Рафаэль 
хакимов не скрывает, что живет в элитном 
поселке под Казанью рядом с высшими чинов-
никами республики [У нас традиционно…]; 
другой идеолог, И. Р. Тагиров, «отличился» 
монографией по истории татарской государ-
ственности, автором предисловия к которой 
значился действующий на тот момент пре-
зидент Татарстана М. Ш. Шаймиев) [Таги-
ров]. Ситуация напоминает историописание 
в домодерных обществах, в которых внимание 
историков фокусировалось только на некото-
рых социальных группах (правящая династия, 
дворянство и духовенство). 

Отличие гражданской нации от характер-
ных для посттрадиционного общества форм 
политического сожительства заключается 
в «максимально горизонтальном» взаимодей-
ствии различных социальных групп и про-
фессиональных корпораций. Однако в случае 
Татарстана те же корпорации, наоборот, изо-
лированы друг от друга, а в подобие единства 
их связывает только подчинение государству. 

Академическое сообщество — один из мно-
гих элементов дискретной и вертикально 
соподчиненной корпоративной структуры. 
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В связи с тем что, как отмечалось выше, исто-
риописание отражает социальные и политиче-
ские запросы только части общества, попытки 
«оппозиционного творчества» на темы про-
шлого маргинализуются, о чем можно судить 
по степени государственного признания (вер-
нее, непризнания) мифов «кряшенской» и «бул-
гарской» историй (чего не скажешь о ставших 
официальными мифологемах «истории татар»). 

Кряшены — группа людей, разделяющих 
мнение о своей принадлежности к отдельному 
православному тюркоязычному народу (напо-
добие гагаузов в Молдавии). В Татарстане их 
причисляют к «единой татарской нации», так 
называемым «крещеным татарам». «История 
кряшен» вызывает интерес у плохо организо-
ванных представителей социальных групп, 
находящихся, как правило, в маргинальном 
положении между городом и деревней, тогда 
как «история татар-кряшен» «узаконена» 
патронатом Генерального директора АО «хол-
динговая компания “Ак Барс”» Е. М. Егорова 
[Руководство] (в дискурсе связи этнонацио-
нальных историй и корпоративизма интересен 
факт назначения директора Института истории 
АН РТ Рафаэля хакимова председателем совета 
директоров ОАО «Казанский медико-инстру-
ментальный завод») [хакимов…]. 

за «историей булгар» в начале 1990-х гг. 
стояла академическая корпорация «Институт 
языка, литературы и истории АН РТ» во главе 
с влиятельным директором М. з. закиевым. 
В результате государственного вмешательства 
данная корпорация переориентировалась 
на «историю татар», что сделало булгаристскую 
«историю булгар» маргинальным нарративом. 

Тесную связь корпораций и этнонацио-
нальных историй иллюстрирует кейс «воз-
рождения Болгара и Свияжска». В 2010 г. Пре-
зидент Татарстана Минтимер Шаймиев уходит 
в отставку и начинает заниматься казалось бы 
сугубо гуманитарным проектом восстановле-
ния историко-археологических комплексов. 
«Под этот проект» создается фонд «Возрожде-
ние», который начинает собирать на свои 
нужды, по официальной версии, добровольные 
пожертвования. На сайте фонда можно найти 
фиксирующие поступления средств «Книги бла-
готворителей». Согласно этим документам сбор 
денег осуществлялся не столько «по отдельным 
гражданам», сколько по практически всем 

трудовым коллективам республики вне зави-
симости от форм собственности (от детсадов 
и школ до местных нефтяных и финансовых 
гигантов). «Пожертвования» осмыслялись 
как вклад в «общее дело» развития дружеских 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений посредством «возрождения» «рус-
ского и православного» Свияжска и «татарского 
и мусульманского» Болгара. 

за каждым реставрируемым памятником 
«закреплялась» соответствующая «организа-
ция», по профилю своей деятельности имевшая, 
как правило, отдаленное отношение к истории 
и археологии. Например, в Свияжске Над-
вратная церковь Вознесения Господня Успен-
ского монастыря реставрировалась за счет 
ОАО «холдинговая компания “АК БАРС”», 
Сергиевская церковь Иоанна-Предтеченского 
монастыря — на средства ОАО «Банк “зенит”», 
церковь Константина и Елены — ОАО «РИТЭК», 
ОАО «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”». В Бол-
гаре «ханская усыпальница» «возрождалась» 
силами Актанышского муниципального района 
(вернее, расположенными на его территории 
бюджетными организациями вроде школ, 
детских садов и т. д.), «черная Палата» — ООО 
«Торговый дом “Акульчев”» из Елабуги, Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы — ОАО «Сбер-
банк РФ» и т. д. [Республиканский фонд…].

Участвуя в проекте, представители указан-
ных выше структур (от Актанышского муници-
пального района до Сбербанка РФ и сотни дру-
гих) вряд ли преследовали общенациональные 
или общерелигиозные цели. Эти цели деклари-
ровались, но заинтересована в их ритуальном 
проговаривании была лишь политическая 
элита Татарстана во главе с М. Ш. Шаймиевым 
(сам проект, консолидировавший множество 
корпораций, скорее всего был поводом для 
демонстрации отставным президентом преж-
них властных возможностей). Вместо ожидае-
мой национальной идентичности фиксируется 
идентичность корпоративная, которая маски-
руется риторикой этнонационализма и соот-
ветственно этнонациональными историями. 

Отсутствие поддержки со стороны хотя бы 
одной корпорации может привести адептов 
определенного варианта этнонациональной 
истории к печальным последствиям. Примером 
тому служат видеоматериалы первого, после 
поддержки властей, «Болгарского джиена» 



5252 Tempus eT memoria. 2023. Т. 4. № 1

ПамяТь локальных сообщесТв

19 июня 2010 г. На видео фиксируются одино-
кие фигуры известного булгариста Ф. Нурут-
динова и нескольких его сторонников, без осо-
бого успеха пытающихся раздавать листовки 
с призывом о переименовании татар в булгар 
[Джиен…]. В то же время называющий себя 
«Верховным муфтием» Талгат Таджуттдин, 
основавший традицию проведения «Болгар-
ских джиенов» еще в 1989 г. и только в 2010 г. 
получивший официальное признание своего 
начинания со стороны властей Татарстана, 
явно переживал успех. 

Теснейшую связь «корпоративного» 
и «этнического» иллюстрируют структура 
и деятельность Дома Дружбы народов г. Казани. 
Организация является типичным бюрократиче-
ским учреждением, разделенным на «сектора» 
(согласно проживающим в Казани народам), 
и «под каждый народ» отведен отдельный каби-
нет, который занимают представители соответ-
ствующих этнических «ассоциаций» или «объе-
динений» (значительную роль в их деятельно-
сти играют культурно-исторические вопросы) 
[Овчинников 2022]. Не социальная реальность 
определяет бюрократическую структуру ДДН, 
а, наоборот, стремление политической элиты 
структурировать социум по выгодным для себя 
основаниям «материализуется» в устройстве 
учреждения. 

Этнонациональные истории актуализиру-
ются в «центре» города, где концентрируются 
производящие их корпорации — от академиче-
ских и образовательных учреждений до орга-
нов государственной власти. Поэтому, на мой 
взгляд, корректно ввести понятие «символиче-
ского сгустка», который включает в себя в том 
числе и этнонациональные истории и который 
постепенно, по направлению от центра города 
к окраинам, «растворяется». Насаждаемые 
и легитимные образцы «высокой культуры» 
сменяются манифестирующими образцами 
«обыденного сознания», мало озабоченными 
судьбами «великих предков». 

Другим «родовым пятном» традицион-
ного общества является антииндивидуализм 
главного действующего персонажа исто-
рии — «народа». Этот образ коллективен. Если 
в нарративе и появляется «отдельный человек» 
(правитель, народный герой), то его деятель-
ность будет частью «общенародного дела», 
иными словами, личностью в полном смысле 

этого слова его назвать нельзя. хотя в нарра-
тив «история татарского народа» в последнее 
время вкрапляются упоминания о применении 
«западных» эгоцентричных подходов (изучение 
повседневности, гендерной истории, антропо-
логии власти и т. д.), общий пласт коллекти-
визма и корпоративности по-прежнему про-
чен, а «частицы» новомодных теоретических 
наработок представляют собой явную попытку 
придания мифу наукообразности. 

Если признать конструкты этнонациональ-
ных историй современными мифами, то весьма 
заманчиво, как и в случае с классическими 
мифами, связать их содержание с социаль-
но-политической структурой продуцирующих 
их общественных отношений. 

В Татарстане главной характеристикой 
общественной действительности являются 
слабое развитие частной собственности и госу-
дарственно-монополистическая организация 
собственности коллективной. Население раз-
делено на трудовые коллективы, контролируе-
мые государством и взаимодействующие с ним 
и друг с другом по принципам не рыночной, 
а перераспределительной экономики с замет-
ными элементами более древнего дарообмена. 
Почти такова же структура этнонациональных 
историй. Дискретные народы («коллектив-
ные личности»), напоминающие отдельные 
корпорации, взаимодействуют друг с другом 
во времени и пространстве, затмевая своими 
образами «единоличников». 

Риторика о титульном этносе и связанных 
с ним народах, видимо, отражает реальное 
корпоративное деление общества, во главе 
которого стоит доминирующая корпорация — 
государство (Рафаэль хакимов не раз писал 
о «корпорации» Татарстан с иерархией интере-
сов [Рафаэль хакимов: «Церковь…»]), в свою 
очередь, контролируемое земляческо-клано-
выми объединениями [Буинские…]). Отсюда 
становится еще более понятным тяготение 
этнонациональных историй к изучению 
государственности народа, когда этничность, 
казалось бы сугубо культурный феномен, 
очень тесно связывается с современной 
бюрократией. Иррациональность этничности 
компенсирует не характерную для посттра-
диционных социумов формализованность 
работы бюрократии, что позволяет «обходить» 
официальное законодательство в случае его 
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противоречий с неписаным правом («правдой 
жизни»). 

Важно отметить известную «безликость» 
образа бюрократии, что связывает представле-
ния о ней с отмеченными выше коллективист-
скими чертами образа «этноса». Этим же можно 
объяснить заинтересованность в этничности 
со стороны идеологии. Неразработанность 
основных понятий (даже специалисты нередко 
путаются в определениях «народа», «этноса», 
«нации», «цивилизации», не говоря о «субэт-
носе» или «суперэтносе») делает их удобными 
для использования в постоянно меняющихся 
политических ситуациях (несколько напоми-
нает намеренно оставляемые «коррупцион-
ные лазейки» в законодательстве о рыночных 
отношениях; видимо, есть определенная связь 
между доверием к «финансовым пирамидам» 
и этноцентричным сознанием, когда в усло-
виях коллективной собственности человек 
привыкает к постоянным перемещениям денег 
в семье, среди других родственников, сослужив-
цев и т. д. и психологически готов расстаться 
со своей «условно» частной собственностью). 
Таким образом, содержание этнонациональных 
историй органично вписывается в структуры 
нерыночной экономики, корпоративного 
устройства социума, коллективистской иде-
ологии, а также доминирования бюрократии 
в обществе. 

В подобном окружении нарративы о про-
шлом не могут быть индивидуалистичными, 
актуализировать внимание, например, на част-
ной жизни людей, истории повседневности, 
истории цвета и т. д. В них обязательно должен 
быть выраженный коллективистский аспект, 
и не в статичном, а в динамичном состоянии 
призыва к изменению существующего положе-
ния дел (например, к восстановлению «истори-
ческой справедливости» и т. д.). «Этнос» своими 
мобилизационными качествами мало отлича-
ется от образов советского «класса» и совре-
менной российской «цивилизации». Иные 
главные персонажи повествования в усло-
виях модернизации и (пост)традиционности 
не нашли бы понимания у основных акторов 
конструирования прошлого и их читателей. 
Автор этнонациональных историй не может 
не писать по заданной окружающей средой 
«матрице», и собственно научная методология 
оказывается второстепенным техническим 

фактором легализации «витающего в воздухе» 
всем понятного эмоционально выраженного 
знания. 

Содержание этнонациональных историй — 
текстовая визуализация динамичного консен-
суса главных конструкторов нарративов — 
политической элиты, которой нужна удобная 
для использования идеология, и коллективов 
историков, которым необходим символиче-
ский и самый «обычный» капитал. Получение 
этого капитала принципиально отличается 
от реалий стран западной Европы и США, то 
есть стран с рыночной экономикой и тенден-
циями распространения постнациональной 
идентичности. здесь главным производителем 
гуманитарного текста является отдельный 
автор, который предлагает свой «товар» дис-
кретным горизонтально связанным и мало 
зависимым от государства, но чувствительным 
к общественному мнению ассоциациям — 
издательствам, фондам, университетам и т. д. 
Реальная интеллектуальная конкуренция 
стимулирует получение объективно нового 
научного знания, которое и обменивается 
на символический (научное и общественное 
признание) и финансовый капиталы (отсюда 
и добровольное объединение «западных иссле-
дователей» в ассоциации, а не в создаваемые 
и контролируемые государством корпорации). 

В «производственном цеху» этнонацио-
нальных историй все иначе. Принципиально 
новое знание выработать очень сложно, так 
как основные постулаты «истории народа» 
известны и автор изменить их не в состоянии 
(ситуация напоминает то же Средневековье, 
когда прошлое было уже «рассказано» в Библии 
и вносить что-то новое в его понимание было 
более чем опасно). Сам автор, таким образом, 
не является оригинальным автором «своего» 
текста в полном смысле этого слова, поскольку 
его «соавторами» в той или иной мере высту-
пают и государство, и другие «заинтересован-
ные» корпорации. Если в «западном» случае 
мы имеем дело с частной интеллектуальной 
собственностью, то в кейсе этнонациональных 
историй представлена коллективная интеллек-
туальная собственность. «Непосредственный 
производитель» (отдельный автор) владеет 
только частью этой собственности; над ним, как 
и в эпоху Средневековья, находится целая лест-
ница более могущественных собственников, 
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верховным из которых выступает сакральное 
существо, но только не христианский Бог, 
а «народ», который якобы сам пишет свою 
историю, собственно историки лишь «правдиво 
фиксируют его священное прошлое». 

Типичным проявлением коллективной 
интеллектуальной собственности может слу-
жить доклад, прочитанный директором Инсти-
тута истории АН РТ Р. Р. Салиховым 16 ноября 
2022 г. на Всероссийской научно-практической 
конференции «Россия: единство и многообра-
зие», — «Участие народов Поволжья и Приура-
лья в развитии многонационального Россий-
ского государства: проблематика и перспек-
тивы исследований». Радик Римович рассказал 
о татарстанской академической исторической 
науке за последние примерно 20 лет, озвучил 
отстаиваемые сегодня его корпорацией идео-
логемы (кстати, на «180 градусов» противоре-
чащие прежним, 10-летней давности), но при 
этом «умудрился» не назвать ни одной фамилии 
конкретного исследователя и не упомянуть хотя 
бы одну оригинальную концепцию. Историки 
подчиненного ему учреждения объединялись 
безличными местоимениями, что отражало 
реальное доминирование коллективного над 
личным [Сотрудники…]. 

здесь интеллектуальная конкуренция 
бессмысленна, наоборот, она разрушает кол-
лективную интеллектуальную собственность, 
что может привести к нарушению обмена 
с другими корпорациями, социальному напря-
жению, потому, собственно, научные дискуссии 
в мире конструирования этнонациональных 
историй крайне редки, но в то же время для 
него характерна ожесточенная борьба за право 
владения хотя бы кусочком общеизвестной 
истины, за право быть ее транслятором перед 
политической элитой и обществом. 

В СМИ Татарстана регулярно появляются 
материалы с эмоциональными выпадами 
сотрудников Института истории и Инсти-
тута языка, литературы и искусства АН РТ, 
гуманитарных подразделений казанского 
классического университета по отношению 
друг к другу [Дамир Исхаков…], ответные же 
статьи и что-то подобное на полемику можно 
наблюдать крайне редко. Данные очные 
и заочные «дискуссии» интересны с источни-
ковой точки зрения, так как позволяют, на мой 
взгляд, понять большую роль межличностных 

отношений, то, что называют «восточной 
интригой», в жизнедеятельности производя-
щих гуманитарные тексты корпораций, а также 
функции политической элиты в роли своеобраз-
ного «третейского судьи». 

Таким образом, в динамике модернизаци-
онных процессов этнонациональные истории, 
являясь «пережитками» «традиционного» кор-
поративизма, маркируют собой своеобразный 
«переходный этап» развития между ним и граж-
данской нацией.

3. Этнонациональные истории — науч-
ный феномен или специфическая форма 
модернизирующегося «общественного 
сознания»? Длящаяся уже длительное время 
эпоха глобализации выработала общие для 
всего мира стандарты научного поиска. Они 
основаны на законах формальной логики 
и меняющихся в зависимости от нового эмпи-
рического материала методологиях и методи-
ках. «Общие правила интеллектуальной игры» 
не вызывают возражений в математических, 
технических и естественных науках, что объ-
ясняется понятной «практической отдачей» 
результатов исследования. То же самое трудно 
утверждать в отношении социально-гумани-
тарных наук. 

Сегодня появляются мнения, так или иначе 
ставящие под сомнение универсальность осно-
ваний науки [Кузнецов], но речь идет в основ-
ном о гуманитарном знании. Объяснить это 
можно тем, что видимым продуктом творче-
ства гуманитариев являются знаки на бумаге 
или иных носителях, которые наделяются 
множественными смыслами в зависимости 
от ситуаций интерпретации. Сама интерпре-
тация текста о прошлом — это итог гласных 
или негласных договоренностей между различ-
ными социальными группами и внутри них. 

Гуманитарный текст может диаметрально 
противоположно восприниматься, даже 
в специализированной академической среде, 
представителями смежных наук, не говоря 
о СМИ, государстве, «среднестатистическом» 
обывателе и т. д. Если, например, авиационный 
двигатель понимать как текст, то в отношении 
него трудно представить двойственность трак-
товок: субъект признает смысловую устойчи-
вость текста и прочность субъект-объектных 
границ. В гуманитарном же знании текст 
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не имеет жесткой границы, субъект является 
частью объекта своего же исследования, а опи-
сание общественных процессов почти момен-
тально становится их составляющей, так же как 
трактовка прошлого автоматически изменяет 
его актуальные образы. Иными словами, если 
в результате неисправности двигателя происхо-
дит катастрофа, то понятно, что это катастрофа 
и что двигатель был неисправен, альтернатив-
ная трактовка однозначно является неверной. 
В гуманитарной же сфере последствия влияния 
научных концепций на развитие самой науки 
и жизнь общества могут быть положительными 
или отрицательными в зависимости от соци-
альных договоров, в одних из которых может 
говориться об «исторической катастрофе», а в 
других — «об освобождении от оков прошлого 
и новом этапе истории». 

Объективно слабое разделение субъекта 
и объекта делает социально-гуманитарные 
науки зависимыми от актуальных социаль-
ных, политических, экономических процессов 
и даже от психологии самого исследователя. 
Учитывая неравномерность развития реги-
онов мира и следуя теориям модернизации, 
логично признать историческую обусловлен-
ность позиционируемых «научными» текстов 
о прошлом, которые, однако, современны друг 
другу, что в условиях глобализации приводит 
к путанице с понятиями, методологической 
эклектике, попыткам установления иерар-
хичной интеллектуальной соподчиненности 
и т. д. Эти проблемы академического знания 
и выразились в рассматриваемых дискурсах 
этнонациональных историй. 

Этничность, являющаяся краеугольным 
камнем повествований, представляет собой 
один из современных мифических вариантов 
мировосприятия. Особенность этнической 
идентичности выражается в синкретизме, 
когда буквально все вокруг человека «стягива-
ется» в одну систему координат. Иллюстрацией 
этому может стать многотомная Татарская 
энциклопедия, вмещающая в понятие «татарс-
кость» без преувеличения почти все сведения 
об истории, культуре, промышленности, 
демографии, административно-политическом 
устройстве и многом другом не только тер-
ритории собственно Татарстана, но и других 
российских регионов и даже стран зарубежья 
[Татарская энциклопедия]. Представления 

об «этнических ареалах», «этнической родине» 
включают в объясняющий миф природное 
окружение — землю, леса, реки, озера и т. д. 
(см., например, широко использующиеся 
в обыденной практике выражения «татарская 
земля», «русская река», «чувашский дуб» т. д. 
В связи с этим в историческом повествовании 
присутствуют не только народы, но и их среда 
обитания, что часто приводит к биологизации 
этничности (см., например, так называемый 
«вмещающий ландшафт» этноса в «теории этно-
генеза» Л. Н. Гумилева [Шнирельман 2003б] 
или ныне «модные» построения так называемой 
«этногенетики» («популяционной генетики») 
[Овчинников 2020]). 

Распространенность в обыденном созна-
нии «мифа крови» и идеологическая необхо-
димость сохранения этого мифа заставляют 
татарстанских историков публично реагиро-
вать на идущие вразрез с этими взглядами 
работы генетиков. Так, резкой критике на тот 
момент сотрудника Института археологии АН 
РТ доктора исторических наук И. Л. Измайлова 
[Искандер Измайлов…] подверглась статья 
генетиков, в которой утверждалось, что гено-
фонды различных групп татар имеют мало 
сходства и потому говорить о генетическом 
единстве татарской нации не приходится 
[Татары Евразии…]. Спустя год в Татарстане 
был запущен проект «Генофонд татар: исто-
рико-генетическое исследование», который 
поддерживался АО «Татнефть». Результатом 
проекта стало исследование с вполне ожи-
даемыми выводами: «несмотря на отдель-
ные отличия и специфику, по внутреннему 
составу гаплогрупп Y-хромосомы и субкладов 
все основные татарские территориальные 
группы Поволжья и Приуралья имеют схожую 
структуру» [Генофонд татар, 15]. Биологиче-
ские составляющие образа народа (напомню, 
главного действующего персонажа этнонаци-
ональных историй, которые на постсоветском 
пространстве являются одновременно и офици-
альными государственными историями) отра-
жают тенденции к совмещению социального 
и физиологического, что также свидетельствует 
о посттрадиционном происхождении всего 
феномена в целом. 

Синкретичность этнонациональных исто-
рий наиболее наглядно, как мне кажется, проя-
вилась в кряшенском кейсе. Татарскость кряшен 
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конструируется слаженной работой местных 
историков, политологов, деятелей культуры 
и даже биологов. Историки на обширном 
фактологическом материале, в духе примор-
диализма, пытаются показать происхождение 
кряшен от татар, на основе чего и выводится 
их современная «татарскость» [История и куль-
тура…; Овчинников, 2018]. Важно отметить 
однобокую трактовку современной истории 
кряшен (например, общий посыл диссертации 
Э. И. Шарафиева состоит в нежелательности 
«отрыва» кряшен от «своего» «национального 
ядра», а тенденциозное освещение становления 
кряшенских общественных организаций про-
тиворечит воспоминаниям самих участников 
этих объединений; стиль работы напоминает 
штудии 1930-х гг. по истории ВКП(б), в кото-
рых, в том числе путем переписывания про-
шлого большевистского движения, «громилась» 
партийная фракционность, якобы мешающая 
единству партии: данная аналогия не случайна, 
а, на мой взгляд, отражает отмеченную выше 
необходимость наличия образа монолитного 
сакрализуемого субъекта, олицетворяющего 
собой сплоченность модернизирующегося 
общества [Шарафиев]). Политологи в диссер-
тационных работах безоговорочно признают 
кряшен частью татар и на этой основе строят 
свои дальнейшие рассуждения [Денисов]. 
Деятели культуры создают произведения, 
в которых кряшены рисуются «заблудшими» 
младшими братьями татар, последние же 
выступают в роли культуртрегеров [В лучших 
традициях…]. Биологи (генетики) на основе 
анализа крови и других физиологических жид-
костей доказывают общее происхождение татар 
и кряшен [Разнообразие…]. Единственное, 
что выпадает из стройного конструкта «кря-
шены — это татары», это мнение самих людей, 
которых фактически наделяют приписанной 
извне идентичностью.

Таким образом, этнонациональные истории 
нельзя назвать «научными» в полном смысле 
этого слова, так как при их конструировании, 
в силу социально-политических обстоятельств, 
фактически отсутствует методологический 
аппарат. Науке эти нарративы ценны тем, что 
для иллюстрации мифологем в них «вкрапля-
ются» «настоящие» исторические источники, 
которые тем самым оказываются в научном 
обороте. Кроме того, этнонациональные 

истории сами являются источником для изу-
чения современной им эпохи. 

Сказанное позволяет выработать ряд прак-
тических рекомендаций, которые дадут воз-
можность лучше понять этноориентированные 
рассказы о прошлом:

1. Прежде чем начать изучать собственно 
содержание подобного источника, необхо-
димо ответить на следующие вопросы: страна 
происхождения текста, регион этой страны, 
каков характер взаимоотношений между 
«центром и регионами», в чем специфика 
публичных высказываний официальных лиц 
по затрагиваемому в тексте периоду истории 
(тем самым будет учтен высший уровень 
коллективной интеллектуальной собственно-
сти), а также в чем заключаются особенности 
подачи интерпретируемых в тексте проблем 
местной детской литературой (на ее стра-
ницах содержание этнонационального мифа 
представлено, как правило, в «концентриро-
ванном» виде)?

2. Важно определить корпоративную 
принадлежность автора (академическое или 
образовательное учреждение, конкретные 
отдел, кафедра или иные структуры), а затем 
проанализировать «программные» работы их 
руководителей. Как правило, труды админи-
стративно влиятельных ученых учитывают 
взгляды на прошлое высших государственных 
чиновников и, в свою очередь, очерчивают 
«рамки интерпретаций» для собственных 
подчиненных. Если автор изучаемого текста 
находится вне какой-либо официальной кор-
порации, то его текст наверняка будет отли-
чаться «радикальными» выводами (обычно 
это не связанные корпоративными обязатель-
ствами «искренние националисты»; в условиях 
«корпоративной идентичности» «настоящая 
национальная» идентичность представляется 
окружающим необдуманным «подставляю-
щим» социальным поведением).

3. Следует попытаться понять, кто является 
«патроном» автора исследуемого текста, так 
как содержащаяся в тексте возможная критика 
других авторов может быть скрытой формой 
«выяснения отношений» между патронами, что 
при коллективной интеллектуальной собствен-
ности явление распространенное.

4. В посттрадиционном социуме немало-
важное значение имеют возраст автора, его 
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родственные связи и их возможная корреляция 
с административными должностями. Если 
в пределах одной или нескольких корпораций 
встречается несколько авторов с одинаковыми 
фамилиями, то можно предположить наличие 
родственного клана, имеющего свои интересы 
и объединенными семейными усилиями стре-
мящегося получить как можно больше благ 

от «центра перераспределения» (носителей 
высшего уровня коллективной интеллектуаль-
ной собственности и одновременно «главных 
читателей»).

Следование данным рекомендациям 
вполне может стать частью пока еще разра-
батываемой методики изучения конкретных 
текстов этнонациональных историй. 
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