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В статье представлен ряд подходов по вопросу определения этнических 
меньшинств региона и их культурных различий конца XIX – первой поло-
вины XX в. Особое внимание уделяется различиям советской и имперской 
научных парадигм по отношению к Центральной Азии. За рамками статьи 
остаются теоретические аспекты, как например, разница эссенциалист-
кого и инструменталистского взглядов, представление об ориенталист-
ском знании и т.д.
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«Теоретическое осмысление национального единства малых народов 
зачастую сталкивается со сложностями в определении их отношении к тем 
или иным типам общности людей: племени, субэтнической группе, этносу, 
нации» [11. C. 11]. Для отечественного востоковедения и целого ряда гума-
нитарных дисциплин исследование «национального» – чрезвычайно актуа-
лизированная и многогранная тема. Подходы и, соответственно, представ-
ления о «национальном» затрагивают не только частные исследования, 
но и образуют целые школы, формулируя их научную парадигму, в частно-
сти, теория этносов Ю. Бромлея, пассионарность и географический детер-
минизм Л. Гумилева, или же «воображаемые сообщества» Б. Андерсона 
и представления наций Э. Хобсбаума.

При этом существует очевидная специфика при составлении подобного 
рода исследований о восточных сообществах. С одной стороны, встает 
проблема историографического характера – изучение корпуса источников 
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с точки зрения неевропейского гуманитарного знания и сложность с пони-
манием всей специфики «общности» на Востоке. С другой – сложность 
при формулировании основных понятий и представлений, в частности, 
«нации» или «этнического меньшинства». Европейское понятие «нация», 
как и многие другие фундаментальные идеи оказываются на Востоке после 
эпохи колониализма при этом восточные общности имеют и свои альтер-
нативные идеи, схожим в некоторой степени с западными образчиками. 
Например, в Турции была известна категория «millet», выделявшая этно-
религиозные общности, а уже под влиянием европейских идей возникло 
и свое толкование национализма – кемалистский «Milliyetçilik», представ-
ленный в арабском варианте принципами «кавмия» и «ватания» (буквально 
принадлежности по крови и месту рождения), в Центральной Азии нация 
как этническая общность отражалась категорией «жуз», «орда» или «ель», 
среди прочего объединение могло выстраиваться на основе обычного права 
(адата), как например пуштунский кодекс – Пуштунвалай, а также вообще 
исламской умме, действующей, в том числе как политическая форма 
объединения.

В контексте подобных исследований тема «этнического/националь-
ного меньшинства» – конкретный предмет для научного изыскания, зави-
симый от объясняющего его ученого взгляда. Для Востока его формули-
руют скорее европейские представления. Исследуя какое-либо сообщество 
в Центральной Азии зачастую исследователи апеллируют к источникам раз-
ных эпох: сведения о местном населении и разных этнических сообществах 
у китайских хронистов (Сыма Цянь, Бань Гу), греческих историков и гео-
графов (Страбон, Геродот), описаниями арабских, персидских, тюркских 
историографов (Рашид ад дин, Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, Мухаммед 
Салих), записками имперских путешественников и военных (Ч. Валиханов, 
А. Куропаткин), академиков, живших на смене эпох (С. Ольденбург, В. 
Бартольд) трудами советских и собственных ученых (Т. Жданко, З. Амитин-
Шапиро). Однако формулирование из этих общностей конкретных наций 
и национальных меньшинств – продукт XX века. Национальными меньшин-
ствами в Средней Азии и Казахстана в процессе социалистического стро-
ительства были определены русские, украинцы, немцы, уйгуры, салары, 
дунгане, персы (иранцы), бухарские евреи, арабы и ряд иных народностей, 
которые в числе других входят в многонациональный состав бывших респу-
блик советского Востока.

К исследованию процесса формирования народов современной 
Центральной Азии обращались как отечественные ученые (Т. Султанов, А. 
Кадырбаев, Н. Бекмаханова и др.) [13; 12; 7], так и западные (А. Халид, 
В. Тольц) [16; 14]. В большинстве подходов этнические сообщества 
этого региона определялись в зависимости их отношения к титульному 
народу региона или его истории, отдельное внимание получали языковые 
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реформы – государственных языков, каждой из республик (Б. Келльнер-
Хайнкеле, Я.М. Ландау) [9]. Также существуют общие исследования, посвя-
щенные каждому из народов, например, серия работ – Казахи, Узбеки и др. 
[8; 15]. При этом значительно меньшее количество трудов формулирует раз-
ницу в процессе определения «национал-меньшинств» в отличие от «наци-
онал-большинства» (С. Абашин, Д. Аманжолова) [1; 2]. Особенный интерес 
вызывает контекст меньшинства в отношении неевропейских групп насе-
ления, таких как уйгуры, дунгане, бухарские евреи. Потому как проблема 
переселения европейских народов в восточные области скорее касается 
вопросов миграционных потоков и их адаптации на местной почве, тогда 
как положение неевропейских этнических общностей обращает на себя 
внимание меньшее количество исследований.

Появление собственного Востока в Российской империи, так же, 
как и конструирование республик Средней Азии и Казахстана, безусловно, 
требовало толкования положения и отношений внутри общности неевро-
пейских народов, объяснения их исторической взаимосвязи с европейской 
частью страны. В статье хронологически представлены некоторые из под-
ходов к определению этнических меньшинств регионе на примере уйгу-
ров – меньшинства в Русском Туркестане и бухарских евреев – иной кон-
фессиональной группы.

Меньшинство в мире Ислама. С приходом ислама в регион в восьмом 
веке Степной край и оседлые среднеазиатские оазисы постепенно стали 
частью исламской уммы. Понимания под этим понятием общность веру-
ющих, само понятие «умма» формулировало политический контекст. Так, 
значение религиозной общности довлело над представлением об общно-
сти в этническом отношении. При этом в исламском контексте вне уммы 
существовали и иные религии, а соответственно имелась категория для их 
описания – зимми. Этот термин использовался для описания всякого нему-
сульманского населения (христиан, евреев и др.). В рамках этого же пред-
ставления складывалась и правовая система. Для Средней Азии показа-
тельным является положение бухарских евреев. Среднеазиатские евреи 
следовали букве закона в общем мусульманском контексте, однако внутрен-
ние вопросы отдавались для решения внутри немусульманской общины. 
Так, З.Л. Амитин-Шапиро, составляя очерк о правовом положении евреев 
в Средней Азии, указывает на следующие «уничижительные практики» [3. 
С. 13-17]:

1. Евреи обязаны были жить только в определенных кварталах и вре-
менами были ограничены в праве постройки новых домов даже в пределах 
своего же гетто. Они не имели права покупать мусульманский дом даже 
в своем квартале. 

2. Евреям нельзя было являться на улицу, не подпоясавшись веревкой, 
одевать верхний халат для прикрытия веревки, не разрешалось. 
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3. Воспрещен был вход в город после заката солнца.
4. В городе нельзя было еврею ездить верхом на лошади, а временами 

и на осле. Если же мусульманин сидит впереди его (на Востоке нередко 
по двое усаживаются верхом на животное), то разрешалось.

5. Воспрещалось носить чалму, а обязаны были носить шапку опреде-
ленной формы, цвета и материала. 

6. На домах вывешивалась тряпка, знак отличия от мусульманских домов
7. Еврейский дом должен быть построен ниже мусульманского дома. 
8. Были времена, когда им не разрешалось одевать одежды не черного 

цвета.
9. Место за прилавком полагалось устраивать так низко, чтобы не было 

видно для покупателя снаружи все тело продавца, а только его голова. Сама 
же лавка должна быть на 1 ступеньку ниже лавки соседа-мусульманина. 

10. Определенная поголовная дань со всех совершеннолетних евреев 
(джизья)

11. Свидетельские показания евреев на суде в отношении мусульманина 
не действовали. 

Таким образом, положение немусульманского меньшинства было регла-
ментировано подчеркнуто ниже чем мусульманское большинство. 

Другой контекст представления о меньшинстве – течения внутри самого 
ислама: шииты и сунниты, различные исламские секты, суфийские тари-
каты. Все они также формулируют определенные группы. Однако в контек-
сте данной работы основным фактором, определяющим различия в объе-
динении, является этническая принадлежность, а не религиозное течение. 
Так, сама по себе исламская умма является категорией, преодолевающей 
этническую специфику, поэтому характер меньшинства в исламе рассма-
тривается в рамках положения зимми. 

Положение меньшинств в имперском представлении. В рамках 
Российской империи меньшинства определялись терминами «инородец» 
или «туземец» – социальной категорией, которая констатировала отличие 
в вероисповедании. В некотором смысле здесь европейское понятие «ино-
родца» пересекалось с исламским «зимми», однако определяющую роль 
составляла не джизья, а ограничение прав этой категории меньшинств. 
Для инородцев Центральной Азии это ограничение состояло в освобож-
дении от воинской службы. Хотя сама по себе категория инородцев рас-
пространялась и на татар, и на чувашей и др., которые не будучи частью 
русского народа, платили такие же подати и несли воинскую повинность, 
тогда как только вошедшие в состав Российской империи народы подобным 
положением не обладали.

Бытность инородцев Центральной Азии регламентировалась рядом 
законодательных актов, в числе которых первым являлся «Устав об управ-
лении инородцев» 1822 года, «Устав о сибирских киргизах». Однако 
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для самого региона важным документом являлось положение об управлении 
Туркестанским краем 1886 года, а в нашем контексте – статья 141, регла-
ментирующая те аспекты, по которым туземное население привлекалось 
к ответственности. Самым первым нарушением было преступление «про-
тив веры христианской», за которой далее следовали провинности против 
государства, управления и т.д. [6. C. 127]. Положение статьи и выделение 
первым нарушением всякое деяние против христианской веры показательно 
сближало представление меньшинства в исламской умме и имперской 
власти.

При этом абсолютной заслугой периода Российской империи стоит 
считать расширение представлений о восточных сообществах внутренних 
регионов Евразии. Классиками, среди которых В.Р. Розен, С.Ф. Ольденбург, 
В.В. Бартольд, А.И. Левшин, Г.Е. Грум-Гржимайло, был заложен фунда-
мент знаний и понятий о регионе, в том числе и исследовании этничности. 
Последняя в форме уже западного национального вопроса стала необходи-
мостью. Так, в 1909 году в рамках деятельности академии наук, со стороны 
заинтересованных востоковедов была создана Комиссия по определению 
племенного состава областей, которые тогда находились на границах воен-
ных действий [5. C. 274]. Профессор Ольденбург, глава комиссии, обсуждая 
деятельность группы, заявил, что «вопрос необходимости выяснить с воз-
можной точностью племенной состав областей, прилегающих к обеим сто-
ронам границы России в тех ее частях, которые примыкают к государствам, 
нам враждебным, имеет в настоящее время исключительное значение, так 
как мировая война ведется в значительной мере в связи с национальным 
вопросом» [4. C. 8]. Обострение национального вопроса, которое пришлось 
на закат Российской империи, стало актуализироваться советской властью.

Иной контекст – советское управление. Советская система имела 
иное представление о значении «национального». Принцип этнической 
принадлежности стоял впереди религии, но с точки зрения идеологии – 
национальный вопрос преодолевался классовым. Поэтому формирование 
из разрозненных, но близких этнически групп нации стало толчком к прео-
долению того экономического положения, в котором восточные сообщества 
существовали.

В докладе 20 июля 1925 года содержит обращение уйгуров к совет-
ской власти: «С сего года, с момента создания советской власти все нацио-
нальности населяющие Среднюю Азию, собираются под освободительное 
Красное знамя Советской власти, мирового пролетариата из-под рук миро-
вой буржуазии. С организацией единственной Советской власти на земном 
шаре, чтобы удовлетворить подлинность справедливости Советской Власти 
она выдвинула на арену вопрос о национальном размежевании в результате 
этого мировой пролетариат познав свое освободительное право в настоя-
щее время каждая нация, проживающая в Средней Азии живет свободно 
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по своему обычаю и проводит свою классовую линию» [10. C. 2-3]. Понимая 
свое положение национальной «неопределенности» уйгурские группы 
стремились к объединению (в источнике представлены следующие сооб-
щества: таранчи, кашгарлык, алты-шахарцы, джунгаринцы, а также указы-
ваются и дунгане, не представляющие тюрков), а также определяя само-
определение как возможность для дальнейшей классовой жизни. Пример 
уйгуров иллюстрирует тот факт, что сами по себе этнические общности, 
представленные либо миноритарной или мажоритарной группами в реги-
оне, имели целью классовое развитие. Меньшинство могло иметь нацио-
нальные черты, но важнее было их классовое определение. Поэтому стоит 
заключить, что строительство наций и формирование различных этниче-
ских меньшинств под названием лидирующей группы – ускоренный путь, 
который республики Средней Азии и Казахстан, преодолели в масштабной 
стройке СССР.

В завершении стоит отметить, что данная статья не заключает в себе 
исчерпывающий анализ всей массы представлений об этнических мень-
шинствах в регионе, однако показанная разница реперных точек – общеис-
ламская общность и зимми, подданство и инородцы, меньшинство как часть 
классового общества, позволяет сделать выводы о пути формирования мно-
гонационального состава населения современных республик Центральной 
Азии. 
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