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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении субъектного профиля граж-
данской вектора государственной национальной политики на региональном уровне, а так-
же в определении индикаторов и уровня социальной субъектности диаспорных гражданс-
ких институций Ростовской области.

Методы исследования. Исследование основано на неоинституциональной методоло-
гии, а также теоретических положениях теории социального капитала и теории социаль-
ных симулякров. Эмпирической базой исследования послужили результаты социологическо-
го опроса, а также результаты глубинных интервью.

Результаты исследования. Выявлен существенный институциональный потенциал 
диаспорных сообществ и целый ряд рисков, препятствующих полноценной реализации при-
оритетов государственной национальной политики в РФ. Исследованы диаспоры в кон-
тексте российской национальной политики в Ростовской области. Осуществлена типоло-
гия диаспорных гражданских институтов.

Перспективы исследования. Результаты исследования могут быть использованы при 
планировании мероприятий государственной национальной политики на предстоящий ис-
торический период в условиях подготовки к 2025 году новой редакции Стратегии государс-
твенной национальной политики России.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the subject profile of the civil vector of the 
state national policy at the regional level, as well as to determine the indicators and level of social 
subjectivity of diasporic civil institutions of the Rostov region.

Research methods. The research is based on the neo-institutional methodology, as well as 
the theoretical provisions of the theory of social capital and the theory of social simulacra. The 
empirical basis of the study was the results of a sociological survey, as well as the results of in-
depth interviews.

The results of the study. The significant institutional potential of diasporic communities 
and a number of risks preventing the full implementation of the priorities of the state national 
policy in the Russian Federation have been identified. Diasporas are studied in the context of 
Russian national policy in the Rostov region. A typology of diasporic civic institutions has been 
implemented.

Research prospects. The results of the study can be used in planning activities of the state 
national policy for the upcoming historical period in the context of preparing a new edition of the 
Strategy of the State National Policy of Russia by 2025.
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Введение. Реализация государственной 
национальной политики в России опирает-
ся на конституционный принцип свободно-
го выбора гражданами своей национальной 
принадлежности, недопустимость права ис-
пользования своего родного языка и выбора 
модели этнокультурной социализации в час-
тной и семейной жизни 1. Гарантированный 
Конституцией РФ принцип заложен в ос-
нову базового нормативно-правового доку-
мента всей сферы национальных отноше-
ний в Российской Федерации — Стратегию 
реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее — СГНП РФ), утверж-
денную указом Президента РФ в декабре 
2012 года 2. В ближайший двухлетний период 
предстоит не только дать оценку эффектив-
ности мероприятий, реализованных в рам-
ках действующей Стратегии, но и с учетом 
полученного опыта сформировать новый 
нормативный фундамент развития сферы 
межнациональных отношений в России 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В этой связи актуализируется вопрос, 
насколько субъекты государственной нацио-
нальной политики смогли реализовать свой 
функционал и обеспечить полноценную 
реализацию ключевых целей стратегии: ук-
репление общегражданской (российской) 
идентичности, сохранение этнокультурного 
многообразия населения России, обеспе-
чение интеграции мигрантов и содействие 
привлечению соотечественников в Россию, 
противодействие экстремизму и недопу-
щение распространения ксенофобии и, как 
следствие, гармонизации межнациональных 
отношений в российском обществе [9; 10].

Особенностью СГНП РФ, реализуемой 
в настоящем периоде, является тот факт, что 
её субъектами наряду с органами государс-
твенной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, а также 
учреждениями образования, науки, культу-
ры и молодежной политики выделяются ин-
ституты гражданского общества. СГНП РФ 

не только постулирует задачу полноценного 
использования потенциала институтов граж-
данского общества, в том числе националь-
ных и многонациональных общественных 
объединений граждан, национально-культур-
ных автономий, для преодоления межэтни-
ческой разобщенности и вражды, но и рас-
пространяет их участие на сферу регулиро-
вания миграционных процессов, противо-
действия экстремизму и терроризму, на мо-
лодежную, образовательную и культурную 
политику России [1]. В то же время, несмотря 
на оформление институциональных условий, 
участие гражданских субъектов в реализации 
стратегических целей и задач национальной 
политики России, общественные объедине-
ния до сих пор не обладают необходимым 
уровнем гражданской субъектности, кото-
рая гарантировала бы их самостоятельность 
и обеспечивала их необходимым ресурсным 
потенциалом для достижения декларируе-
мых приоритетов — общегражданской кон-
солидации при сохранении поликультурного 
многообразия российского общества.

Материалы и методы. Исследование 
основано на неоинституциональной методо-
логии Д. Норта [5], а также теоретических 
положениях теории социального капитала 
П. Бурдьё [3] и теории социальных симуля-
кров Ж. Бодрийяра [2]. Эмпирической базой 
исследования послужили результаты соци-
ологического опроса, проводимого в ию-
ле-сентябре 2023 года в Ростовской области 
среди представителей этнических диаспор 
(N = 1350), а также результаты глубинных 
интервью с лидерами и активистами нацио-
нально-культурных объединений, сотрудни-
ками органов государственной власти и мес-
тного самоуправления в регионе (N = 45).

Специфика диаспорных сообществ 
в России. Под гражданскими институтами как 
субъектами национальной политики нами рас-
сматриваются структуры гражданского обще-
ства в виде формальных и неформальных не-
государственных добровольных объединений 

1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.
ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 16.11.2023).

2 Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» 
от 19.12.2012 г. №1666 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949 (дата 
обращения: 16.11.2023).
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граждан, осуществляющих на основе совмес-
тных интересов и целей свою деятельность, 
стремящихся через нее реализовать комплекс 
своих потребностей, достичь общего резуль-
тата [8]. В общем комплексе гражданских 
институций национальной политики можно 
выделить две группы организаций. Первую 
группу составляют национально-культурные 
автономии и общественные организации, 
в том числе национально-культурные центры, 
фонды, этноконфессиональные объединения 
и т. д. Вторую группу составляют организа-
ции интернационального профиля, в том чис-
ле правозащитные организации, организации 
общественной (публичной) дипломатии, объ-
единения патриотической направленности, 
проектные группы и т. д.

Особое место в организационном профи-
ле гражданских субъектов национальной по-
литики занимают объединения, представляю-
щие диаспорные сообщества, т. е. этнические 
группы, имеющие за пределами Российской 
Федерации своё национальное государство, 
историческую родину, этническое ядро [7]. 
Исключительность их положения связана 
с тем, что, выполняя функцию внутриэтни-
ческой интеграции, данные объединения не-
избежно опираются на представления о собс-
твенном «национальном гнезде» за пределами 
Российского государства. Соответственно, 
в отличие от национально-культурных объ-
единений автохтонных народов России диа-
спорные объединения не только опираются 
на программные цели российской националь-
ной политики, но и обеспечивают выполнение 
функций агента публичной дипломатии, не-
посредственно вовлечены в сетевой миграци-
онный обмен, ориентируются на постоянную 
актуализацию связей с государствами своей 
титульной принадлежности [6]. Данное на-
правление работы гражданских диаспорных 
объединений существенно актуализировано 
в современных условиях. В условиях роста 
международного давления и напряженности 
Российское государство испытывает серьез-
ную заинтересованность в развитии сотруд-
ничества с той частью зарубежных непра-
вительственных структур, интересы и цели 
деятельности которых соответствуют интере-
сам и целям политики России: популяризации 
ценностей интернационализма и патриотизма, 
пропаганде идей добрососедства и сотрудни-

чества, недопущению реабилитации фашизма 
и оправдания национализма.

Наряду с функционалом агента публич-
ной дипломатии деятельность гражданских 
диаспорных институтов обеспечивает реа-
лизацию еще нескольких базовых функции 
[4]: во-первых, функцию представительства 
этнических и религиозных интересов диа-
споры во всех внешних взаимодействиях, 
в том числе с органами государственной 
власти, муниципалитетами, дипломатичес-
кими структурами и др.; во-вторых, функцию 
сохранения национальной культуры и языка, 
где диаспорные объединения зачастую вы-
нуждены опираться на ресурсный потенциал 
международных организаций и зарубежных 
правительств, представляющих данную эт-
ническую группу; в-третьих, медиаторскую 
функцию, которая состоит в участии граж-
данских институций диаспор в решении 
межэтнических и межрелигиозных конфлик-
тов, их профилактике в рамках региональных 
и локальных сообществ.

Диаспоры в контексте российской на-
циональной политики в Ростовской облас-
ти. В соответствии с данными Территори-
ального органа Министерства юстиции РФ 
по Ростовской области на территории регио-
на на начало ноября 2023 года действующи-
ми гражданскими организациями националь-
но-культурного профиля являются 116 объ-
единений различного юридического статуса: 
национально-культурные автономии, обще-
ственные организации, автономные неком-
мерческие организации, фонды и иные объ-
единения. Из них абсолютное большинство 
представляют интересы диаспорных народов 
(107 организации, т. е. 92 %). Территориаль-
ный статус данных объединений различен: 
есть общероссийское объединение, регио-
нальные и местные организации, представ-
ляющие интересы следующих диаспорных 
этносов: армян (32), азербайджанцев (15), 
украинцев (10), белорусов (7), поляков (6), 
турок-месхетинцев (6), греков (5), грузин (5), 
евреев (5), корейцев (4), узбеков (4), ассирий-
цев (2), таджиков (2), абхазов (1), афганцев 
(1), молдаван (1), сирийцев (1). Кроме того, 
на уровне неформальных объединений фун-
кционируют объединения езидов, кыргызов, 
немцев, удин. Особняком стоит осетинское 



11

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

объединение, которое одновременно позици-
онирует себя и как организации автохтонного 
этноса России, и как субъект общественной 
дипломатии в отношениях России и Респуб-
лики Южная Осетия.

Однако представленное многообразие на-
ционально-культурных диаспорных объеди-
нений имеет определенное статистическое 
искажение, так как одна и та же инициативная 
группа диаспорных лидеров может выступать 
учредителем региональной и нескольких мес-
тных общественных организаций, регистри-
ровать для различных целей дополнительные 
общественные институции более узкого про-
филя деятельности либо, несмотря на наличие 
юридически зарегистрированной обществен-
ной структуры, фактически не осуществлять 
какой-либо гражданской активности, не учас-
твовать в мероприятиях государственной на-
циональной политики в регионе в течение 
продолжительного времени.

При анализе потенциала гражданского 
диаспорного института, который обеспечи-
вал бы его способность выступать в качестве 
субъекта государственной национальной по-
литики, нами используется следующий набор 
индикаторов: 1) добровольность создания ор-
ганизации; 2) мотивированность деятельнос-
ти организации интересами и потребностями 
диаспорной группы; 3) ресурсное обеспече-
ние деятельности за счет материальных, ор-
ганизационных, нормативных, социальных, 
символических, информационных и иных 
ресурсов; 4) самостоятельность в определе-
нии приоритетов, целей и форм деятельности 
организаций и своих лидеров, а также в выбо-
ре партнеров; 5) регулярность деятельности 
в противовес ее фрагментарности и/или эпи-
зодичности; 6) легитимность гражданской ор-
ганизации и ее лидеров в оценках конкретной 
целевой группы; 7) результативность деятель-
ности, проявляющаяся в обеспечении дости-
жения постулируемых целей объединения.

В ходе проведенных исследовательских 
процедур было установлено, что подавляю-
щее большинство гражданских институций 
диаспорного профиля в Ростовской области 
декларируют «альтруистические» мотивы 
своей деятельности, в основе которых лежит 
забота о представителях своей национальной 
культуры, ориентация на защиту их прав, со-
хранение традиций и языка, на привлечение 

ресурсов к решению широкого комплекса 
жизненных проблем членов диаспоры. Та-
кую позицию в той или иной степени выра-
жают практически все респонденты из числа 
лидеров и активистов национально-куль-
турных объединений Ростовской области. 
Они же постулируются в уставных докумен-
тах и на информационных ресурсах групп.

Однако по результатам глубинных ин-
тервью с представителями органов власти 
и опросов представителей диаспор в деятель-
ности гражданских институций заметно про-
являются мотивы прагматично-инструмен-
талисткого порядка. Данные мотивы связа-
ны со стремлением лидеров национальных 
диаспорных объединений обеспечить себя 
символическим капиталом, необходимым 
для получения различного рода социальных 
преференций (в том числе материального 
и политического порядка) при осуществле-
нии частной предпринимательской деятель-
ности, карьерной самореализации. Среди мо-
лодежных лидеров национально-культурных 
диаспорных сообществ превалирующими же 
выявлены мотивы гражданской самореализа-
ции, когда сообщество выступает своего рода 
лифтом социальной мобильности молодого 
активиста, а также формой досуга, источни-
ком формирования социального капитала, 
необходимого для будущего карьерного про-
движения в иных, не связанных за гражданс-
кой инициативой, сферах деятельности.

Анализ практики реализации гражданс-
кими субъектами мероприятий национальной 
политики в регионе позволяет дифференци-
ровать их на две условные группы, которые, 
хотя и являются тесно взаимосвязанными 
между собой, но тем не менее имеют различ-
ную мотивационную компоненту с альтерна-
тивными по своему содержанию целевыми 
установками. Первую группу практик со-
ставляют автономные практики диаспорных 
организаций, которые реализуются за счет 
их собственного потенциала и привлечения 
негосударственных источников средств (лич-
ные средства, спонсорство, гранты). Вторую 
группу практик составляют реактивно-патер-
налистские практики, реализуемые объедине-
ниями на основе выполнения прямых распо-
ряжений органов власти либо через участие 
в инициативах иных общественных объеди-
нений, институтов образования, культуры, 
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молодежной политики. Такого рода участие 
в полном смысле не является реализацией 
гражданской субъектности, так как опирается 
исключительно на исполнительский потен-
циал сообщества. С точки зрения представи-
телей диаспорного сообщества данного рода 
деятельность представляет ценность как инс-
трумент позиционирования группы, разви-
тия её узнаваемости, как необходимый опыт 
для реализации самостоятельных проектов 
объединения в будущем. В то же время опыт 
проведенного исследования свидетельствует, 
что часть национально-культурных диаспор-
ных объединений ориентируются на исклю-
чительное участие в такого рода пассивных 
практиках, так как они не требуют мобили-
зации значительного материального, темпо-
рального и человеческого ресурса.

Диаспорные гражданские институты: 
проблемы типологии. Первичный анализ 
деятельности национально-культурных диа-
спорных объединений Ростовской области 
позволил классифицировать их на четыре ба-
зовых типа гражданских институций по со-
стоянию их социальной субъектности (высо-
кий/низкий) и ресурсному обеспечению (вы-
сокое/низкое) их деятельности (табл. 1).

Первый тип диаспорных гражданских 
институтов — центры этнической силы — 
характеризуется высоким уровнем интегра-
ции в элитарные социальные слои, наличием 
класса этнической интеллигенции и класса 
этнического предпринимательства, много-
слойными структурами диаспоры, как пра-
вило, включающей несколько исторических 
компонентов, значительным демографичес-
ким потенциалом и актуальной этнической 
идентичностью среди молодежи, использова-
нием в своей деятельности самостоятельных 
ресурсов и привлечением внешних средств.

Второй тип диаспорных гражданских ин-
ститутов — центры этнического предприни-
мательства — отличается большим объемом 
демографического потенциала группы, но его 
концентрацией преимущественно в низко-
престижных и малоквалифицированных сфе-
рах занятости. Лидер объединения монопольно 
обеспечивает каналы большинства внешних 
связей группы. В данных группах практически 
отсутствует слой этнической интеллигенции. 
Фактически данные объединения выполняют 
функционал сетевого миграционного центра. 
В этих группах имеет место неравномерное 
представительство мужчин и женщин и возрас-
тных когорт: большинство представителей диа-
споры относятся к категории трудоспособного 
населения мужского пола.

Третий тип диаспорных гражданских ин-
ститутов — центры этнического просвеще-
ния — это новые группы с растущим демог-
рафическим потенциалом, которые за счет 
небольшого, но активного слоя этнической 
интеллигенции (как правило, выпускников 
российских вузов) проявляют высокую сте-
пень гражданской активности и в значитель-
ной степени ориентированы на символичес-
кую интеграцию в новое сообщество.

Четвертый тип диаспорных гражданских 
институтов — центры этнической носталь-
гии — представляют преимущественно клас-
сические диаспоры, демографический потен-
циал которых ограничен возрастной структу-
рой (люди старшего возраста и пожилые) и ин-
тенсивными ассимиляционными процессами 
среди молодежи и представителей среднего 
поколения. Однако в настоящий момент в дан-
ных группах наблюдается тенденция расши-
рения социальной базы своей деятельности, 
что обусловлено ростом интереса со стороны 
молодежи к предоставляемым сообществами 
возможностям репатриационного характера.

Ресурсный
потенциал

Высокий уровень
социальной субъектности Низкий уровень социальной субъектности

Высокий Центры этнической силы Центры этнического предпринимательства
Низкий Центры этнического просвещения Центры этнической ностальгии

Таблица 1
Table 1

Типология диаспорных гражданских институтов
Typology of Diaspora civic institutions
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Заключение. Анализ субъектного про-
филя государственной национальной поли-
тики на региональном уровне с одной сто-
роны позволил выявить существенный ин-
ституциональный потенциал диаспорных 
сообществ, но с другой продемонстрировал 
наличие целого ряда рисков, препятствую-
щих полноценной реализации приоритетов 
СГНП РФ. Такими рисками являются де-
мотивация реальной гражданской иници-
ативы и распространение симулятивного 
вектора гражданского участия диаспорных 
гражданских институтов в мероприяти-
ях национальной политики и, как следс-
твие, потенциальная делегитимация этих 
организаций в оценках их целевых групп. 
Свидетельством подобной тенденции яв-
ляется тот факт, что одно и то же диаспор-
ное сообщество представляют несколько 
альтернативных друг другу общественных 
объединений, лидеры которых зачастую 
выступают конкурентами, а среди части 
рядовых членов диаспор ни одно из объ-
единений не рассматривается как предста-
витель их интересов. Преодоление данных 
негативных тенденций является первооче-
редной задачей планирования мероприятий 
государственной национальной политики 
на предстоящий исторический период в ус-
ловиях подготовки к 2025 году новой ре-
дакции Стратегии государственной нацио-
нальной политики России.
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