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Аннотация
Статья посвящена оценке современного этносоциального потенциала 

территории на примере особого административного образования – Еврей-
ской автономной области с акцентом на значение и системообразующую 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда «Хамовники» (проект 
№ 2016-01).
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роль еврейского населения. Представлена авторская концепция этносоци-
ального потенциала территории. Этносоциальный потенциал как состав-
ная часть социального и, шире, человеческого потенциала определяется 
авторами как возможность и способность представителей различных этни-
ческих групп использовать этнически специфичные культурно-историче-
ские традиции и экономические практики в качестве ресурсов для дости-
жения целей социального развития как отдельных этнических групп, так и 
всего местного общества.  

Приведено описание применяемой методологии феноменологическо-
го социального исследования и качественных методов: непосредственно-
го наблюдения и интервью. Основу результатов составляют эмпириче-
ские материалы полевых исследований. Очерчены исторические и соци-
ально-политические предпосылки формирования и современное состоя-
ние этносоциального состава Еврейской области. Основные особенности 
региона обусловлены, во-первых, несколькими последовательными этапа-
ми заселения пустующих территорий Приамурской низменности этниче-
ски разнородными группами населения и, во-вторых, уникальным государ-
ственным статусом еврейского народа на этой территории. Еврейский на-
циональный район явился первым за два тысячелетия национально-госу-
дарственным образованием евреев, что определяет особый характер меж-
государственных отношений России с Израилем. Особенности продолжа-
ющегося заселения территории в постсоветский период также уникальны 
для современной России. Обсуждается конституционный статус области: 
автономная административная территория, представленная единственным 
субъектом, что обеспечивает своеобразное положение области в админи-
стративно-территориальной системе Российской Федерации и делает не-
возможным изменение ее административного статуса без принятия новой 
Конституции России. Первым соавтором статьи предложена оригинальная 
концепция «многонационального еврейского народа», методологическую 
основу которой составляет его теория веерных матриц. 

Ключевые слова: евреи, еврейская государственность, Еврейская ав-
тономная область, конституционный статус, административно-территори-
альное деление, этносоциальный потенциал, методология качественного 
социального исследования, веерные матрицы, концепция «многонацио-
нального еврейского народа». 
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Введение

Еврейская автономная область (ЕАО) – уникальный регион сразу по 
нескольким признакам: в силу особого национально-государственного 
статуса, исключительного административно-территориального положе-
ния, своеобразия констелляции населяющих эту территорию народов, 
определяющего разнообразие способов их обитания, хозяйствования и 
бытования, и, наконец, в силу особенностей религиозно-конфессиональ-
ных взаимодействий народов. 

Существующие в настоящее время в области неформальные отноше-
ния между этническими группами евреев, русских, других русскоязычных 
этносов (таджиков, азербайджанцев, армян, чеченцев, представителей даге-
станских народов) и наряду с этим китайцев недостаточно известны и ис-
следованы, так же как недостаточно известен и социально-экономический 
потенциал местного населения, включая сохранившиеся здесь еврейские 
местные общины (целый ряд этих вопросов освещен в работах: [15; 33; 
52, с. 17–24, с. 35–49].) При этом различия между еврейскими, русскими, 
таджикскими и другими общинами, по преимуществу сельскими, обуслов-
лены не только этнонациональными, но и конфессиональными и госу-
дарственно-административными факторами. Все эти факторы влияют на 
хозяйственно-экономическое поведение людей, предпочтение ими опре-
деленных моделей жизнеобеспечения (включая неформальные практи-
ки) и, соответственно, определяет их разный потенциал. Это ставит такую 
нетривиальную задачу, как оценка «внутреннего еврейского» потенциала 
ЕАО с точки зрения этнических (национальных) стереотипов экономи-
ческого поведения и особенностей менталитета, в значительной степени 
«модулированных» религиозным компонентом. 

Концепция этносоциального потенциала 

Определим вводимый концепт «этносоциальный потенциал», фор-
мально и содержательно явно недостаточно операционализированный. 
Этносоциальный потенциал территории (региона) – составная часть со-
циального и, шире, человеческого потенциала. Мы понимаем под этим 
возможность (possibility) и способность (capability) представителей различ-
ных этнических групп в составе местного общества использовать ресурсы 
разного рода (как ресурсы территории, так и внутренние ресурсы – духов-
ные, ментальные, нравственные), используя этнически специфичные куль-
турно-исторические традиции и экономические практики для достижения 
различных целей социального развития, с учетом совокупности факторов 
и условий , обеспечивающих функционирование и развитие местного об-
щества и отдельных групп в его составе. Используя такую «расширенную» 
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дефиницию, этносоциальный потенциал можно переопределить как эко-
номическую и социально-политическую конкурентоспособность этнических групп, про-
живающих на общей территории. (Для уточнения определения дополнитель-
но см., напр.: [8, с. 58–67; 9; 10, с. 71–77; 25; 34; 39, с. 106–120; 43; 57; 59].)

Гипотеза исследования исходно состояла в следующем. Русские, ев-
рейские, таджикские (преимущественно как самые многочисленные), а так-
же китайские общины на территории ЕАО различаются не только этни-
чески и национально-исторически, но и конфессионально и демографи-
чески, а также по их административно-государственному статусу в Рос-
сийской Федерации. Следовательно, эти общины по целому ряду основа-
ний находятся в относительной изоляции и могут иметь систему механиз-
мов самоизоляции, обеспечивающих конкурентоспособность этих групп. 
Они также должны различаться жизненными (ценностными) установками 
и предпочитаемыми моделями хозяйственно-экономического поведения, 
что, в свою очередь, обусловливает различия в конкурентоспособности 
этих групп и, следовательно, предполагает их разный социально-экономи-
ческий и политический потенциал. 

Для оценки потенциала отдельных этнических групп необходимо 
сравнить поведение и ценностные установки представителей разных сооб-
ществ. Первый компонент, выраженный в экономическом поведении до-
мохозяйств, может быть операционализирован в рамках концепта «модели 
жизнеобеспечения» [37], которая реализуется через бытование – повседнев-
ную организацию жизни семьи, ее быт; хозяйствование – совокупность хо-
зяйственно-экономических практик, обеспечивающих выживание и благо-
состояние семьи; обитание – положение (статус) семьи в ее ближайшем со-
циальном окружении, в локальном сообществе. 

Второй компонент – жизненные ценности и установки людей раз-
ного происхождения и конфессиональной принадлежности, принад-
лежащих к одному местному сообществу – наилучшим образом опе-
рационализируем в рамках концепции межпоколенной трансмиссии 
культуры Ш. Эйзенштадта [53, с. 95–133; 55, с. 49–51], связывающей 
процесс формирования и изменения этнически (национально) специ-
фичной системы жизненных целей, ценностей и социальных установок 
с семьей и межпоколенными отношениями. Составляющие ценност-
ной системы человека – религиозность и смыслы жизни, предпочитае-
мые ценности и социальные и экологические установки – формируют-
ся прежде всего через семейные повседневные практики. В частности, 
это характер использования языков в билингвальных семьях, погружен-
ность в религиозные практики (обряды) разных членов семьи, практики 
трудовой и общественной активности взрослых членов семьи, игровые 
практики детей и т. п.
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Методы и эмпирический материал исследования

В основе эмпирического (полевого) исследования лежит методология 
качественного социологического анализа. Для получения информации 
были использованы несколько методов: глубинные неформализованные и 
экспертные фокусированные интервью, непосредственное наблюдение в 
местных сообществах, анализ релевантных материалов местных СМИ, ана-
лиз данных муниципальной отчетности. 

Основным источником информации выступали глубинные интервью с 
членами домохозяйств, фокусированные на текущих проблемах жизнедея-
тельности отдельного домохозяйства, истории и организации жизнедеятель-
ности членов местного общества. Интервью осуществлялось в форме непри-
нужденной беседы на территории респондента (дома, во дворе или на обще-
ственной территории). Несмотря на то что интервью проводилось в свобод-
ной форме, вопросник включал около полусотни обязательных для обсуж-
дения вопросов. Тематические блоки следующие: исторический, экономиче-
ский (официальная работа), хозяйственный (подсобное хозяйство и промыс-
лы), психологический, социальный, политический, этнокультурный, религи-
озный. Вопросник респонденту не предъявлялся. Интервью записывались на 
диктофон и/или в блокноте. Продолжительность составляла от получаса до 
одного часа (некоторые интервью продолжались два часа и более). Около 
половины всех проведенных интервью были неполными, поскольку не было 
необходимости или возможности получить ответы на все вопросы. 

Дополнительным важным источником информации являлись эксперт-
ные интервью с муниципальными руководителями, общественными и ре-
лигиозными лидерами, компетентными специалистами. Это позволило по-
лучить общую и детализированную информацию об истории местного об-
щества, формировании на территории основных этнических групп населе-
ния, о качестве и характере отношений между этими группами, о современ-
ном состоянии местного общества. Экспертные интервью тематически не 
структурированы. Такие интервью были необходимы для общей ориенти-
ровки и выяснения важных этноисторических, социальных, экономических, 
политических обстоятельств жизнедеятельности местного общества. 

Поскольку хозяйственно-экономическая деятельность домохозяйств в 
значительной степени неформальна, нередко осуществляется «в тени», ос-
нована на промыслах, не зафиксированных в местной экономике, «серых», 
иногда криминальных практиках, многие респонденты неохотно обсуждали 
такие вопросы, поэтому важным и непременным дополнением исследова-
ния являлось непосредственное наблюдение. Наблюдение в каждом насе-
ленном пункте проводилось предварительно, а затем одновременно с по-
иском респондентов и проведением интервью. Выявленные поведенческие 
особенности людей, их хозяйственно-экономические и социальные практи-



110                                Идеи и Идеалы  № 4(38), т. 1 • 2018

    ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

ки, фиксируемые на территории усадеб и поселений, специфические куль-
турные и религиозные черты регистрировались интервьюером в формате 
свободных развернутых описаний. Жизнедеятельность местного общества 
фиксировалась путем описания особенностей физических и ландшафт-
ных элементов вмещающей среды, коммунальных, социальных, производ-
ственных и инфраструктурных элементов поселения. Особое внимание уде-
лялось описанию центров общественной активности – общественных (пу-
бличных) пространств, созданных на территории местных обществ, в на-
селенных пунктах и ближайших окрестностях, пространственно-временной 
организации деятельности людей на этих пространствах и степени вклю-
ченности населения в такую активность. Мы специально выделяем такие пу-
бличные пространства, несмотря на то что многие из них дублируют ин-
фраструктурные элементы поселений: рынки и площади, кладбища и клу-
бы, придомовые лавочки и парки, поскольку акцент делается не на простое 
наличие того или иного элемента, а именно на развитие на этом простран-
стве какой-либо общественной деятельности – календарной, праздничной,  
религиозной, досуговой, рекреационной, коммуникативной, политической, 
коммерческой, спортивной или всех вместе взятых. 

Наблюдения носили как стохастический, так и систематический (обо-
снованный наперед заданной схемой) характер. Мы применяли обе фор-
мы без формализации, т. е. заранее не определяя патерны поведения и 
виды активности, подлежащие наблюдению. В течение всего срока поле-
вого исследования наблюдатели вели ежедневные записи в дневниках на-
блюдений, где в свободной форме описывали инфраструктурные особен-
ности территории, организацию усадеб, дворов и придомовых участков, 
признаки и результаты хозяйственно-экономической деятельности, а кро-
ме того, поиск людей, встречи с ними, особенности поведения людей, их 
внешний вид, результаты взаимодействия с ними. Более подробное описа-
ние процедуры непосредственных наблюдений см. в работе [22, с. 57–68].

Материалы собирались в процессе полевых исследований. Были проведе-
ны две экспедиции по всем районам ЕАО. Наблюдения проведены в 35 насе-
лённых пунктах области (см. рисунок). В четырех районных центрах (Ленин-
ске, Амурзете, Облучье и Смидовичах), а также в 11 поселках и селах области 
были проведены интервью с экспертами – представителями власти, бизнеса, 
творческой интеллигенции, а также с местными жителями у них дома или в 
общественных местах. В Хабаровске проведены глубинные фокусированные 
интервью с пятью экспертами, в Биробиджане – с 18 экспертами, в райцен-
трах – с 13. Всего проведено 36 глубинных интервью, в том числе 16 с аудио-
записью, и более 80 спонтанных интервью с простыми жителями. 

Был проведен анализ региональных СМИ на основе выборок по не-
скольким поисковым запросам за 2015–2016 гг. Одновременно осуществлял-
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ся анализ местных СМИ (районные газеты, интернет-сайты) на глубину в 
один-два года, и анализ местных архивных материалов (районные газеты со-
ветского и более раннего времени), что позволило получить информацию 
по истории местного общества, выявить причины и факторы развития тех 
или иных особенностей жизнедеятельности людей, специфику и конфигу-
рацию этноконфессиональной структуры отношений. Это позволило под-
крепить современные эмпирические данные для обоснования этносоциаль-
ного потенциала местных сообществ и этноконфессиональных групп.

Карта-схема полевых исследований в Еврейской автономной 
области.  Отмечены только населенные пункты, где проведены 
наблюдения и интервью. Указаны границы области, муници-

пальных районов и городского округа Биробиджан

Собирались муниципальные учетные и отчетные (подготавливаемые 
органами местного самоуправления для вышестоящих органов власти) ма-
териалы в открытом доступе (на сайте администрации, опубликованные в 
районных газетах и т. п.), а также данные государственной статистики, по-
лученные в территориальных учреждениях органов государственной вла-
сти (центр занятости населения, центр социальной защиты и социального 
обеспечения населения, учреждения здравоохранения), а также в школах 
и учреждениях культуры. Такие материалы являлись дополнительным ис-
точником информации о состоянии местного общества.

Формирование современного этносоциального состава ЕАО

Еврейская автономная область России – первое за последние два тыся-
челетия и, помимо Израиля, единственное в мире еврейское государствен-
ное административно-территориальное образование. Нам представляется 
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актуальным вопрос об этносоциальном потенциале народа, являющегося 
титульным на территории и при этом составляющего в популяционном 
отношении исчезающее меньшинство. 

Хорошо известен интеллектуальный, психологический и социально-
экономический потенциал евреев, проживающих в самых разных стра-
нах [56, р. 191, 331, 468; 58, р. 345–368]. Мы исходили из предположения, 
что и в ЕАО, где исходно были созданы благоприятные для евреев усло-
вия национально-государственного строительства, этот народ, независи-
мо от численности, будет характеризоваться высоким этносоциальным 
потенциалом, обеспечивающим консолидацию и всех других народов 
территории.

Территория Среднеамурской низменности, от Хабаровска до Хинга-
на включительно, со времени Тяньцзиньского трактата 1858 г. (а возмож-
но, и раньше [35]) оставалась почти безлюдной вплоть до начала строи-
тельства Транссиба, за исключением двух десятков пограничных казачьих 
станиц по левому берегу Амура [4, с. 263–267; 6; 13; 52, с. 278–320]. Тер-
ритория оставалась малонаселенной и к началу XX в., несмотря на ин-
тенсивное строительство Транссиба, что, по-видимому, явилось одной из 
причин принятия решения о создании здесь еврейской автономной тер-
ритории [23, с. 111–139; 24] (первоначально Биробиджанского националь-
ного района, а с 4 мая 1934 г. – Автономной еврейской национальной об-
ласти [3, 36]). 

Между тем евреи (лица иудейского вероисповедания) на территории 
Сибири известны с 1634 г., а к концу XIX в. их проживало на всем про-
странстве Сибири (включая Дальний Восток, который тогда не выделялся 
как отдельная территория), по разным источникам, от 40 до более 80 ты-
сяч человек. При этом они играли важную, нередко ключевую (особен-
но в части, касающейся золотых промыслов) роль в экономике Сибири 
[14; 35; 41; 44, с. 338]. Вероятно, поэтому в советский период развитие реги-
она в качестве административного образования осуществлялось со значи-
тельным участием еврейского этнического компонента при всегда относи-
тельно невысокой доле собственно еврейского населения, что определило 
специфику менталитета местного населения и социальный, политический 
и экономический статус региона.  

Особенности развития территории в постсоветский период внесли 
существенные коррективы в местную социальную жизнь. Вызвано это 
было не только значительным оттоком еврейского населения, замеще-
нием его представителями других этносов, но и появлением на терри-
тории китайских сезонных рабочих-отходников и торговцев [2; 26–30; 
32; 46; 47] (впервые после имперского периода). Происходящий послед-
ние четверть века процесс этнического замещения евреев и вселения но-
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вых этнических групп (прежде всего таджиков, а также других народов 
постсоветских государств Средней Азии и Кавказа), ведущий к складыва-
нию новых этносоциальных отношений и хозяйственно-экономических 
практик с этническим компонентом, явился еще одной причиной наше-
го интереса к региону.

Политико-административный статус ЕАО 
и этносоциальный потенциал разных групп населения 

В политическом отношении ЕАО уникальна. В настоящее время это 
единственная автономная область в составе Российской Федерации, остав-
шаяся в наследство от советской административно-территориальной си-
стемы. Ее статус субъекта Федерации закреплен в одной из неизменяемых 
глав Конституции Российской Федерации (гл. 1. ст. 5), где фиксируется, 
что в составе РФ должна находиться одна автономная область. В полити-
ческом отношении это обусловливает невозможность изменения статуса 
региона без 1) разработки и принятия федерального конституционного 
закона о Конституционном собрании, 2) созыва Конституционного собра-
ния, 3) принятия Конституционным собранием решения о необходимо-
сти разработки новой Конституции и разработки ее проекта, 4) принятия 
новой Конституции 2/3 голосов членов Конституционного собрания или 
ее принятия на всенародном голосовании (см.: Конституция Российской 
Федерации, гл. 9, ст. 135) [16, гл. 31, ст. 65.15]. Такое положение делает бес-
смысленными любые рассуждения о возвращении ЕАО в состав Хабаров-
ского края.

С другой стороны, формально (конституционно) полноценный статус 
региона сочетается с его «неполноценным» административным статусом, 
поскольку автономная область ниже «просто области»2, следствием чего 
оказываются все те проблемы административного торга и «весов» регио-
нальных элит, которые не позволяют соседям рассматривать власти ЕАО 
равноправными партнерами [18 , с. 135–160].  

В экономическом плане ЕАО представляет собой «дотационный регион 
с преимущественно ресурсной экономикой» (данные с официального сайта 
органов государственной власти ЕАО [36]. Экономические показатели при-
водятся на отчетный период 2016 г.). Налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета ЕАО составляют приблизительно 20 %, большую их часть 
формирует НДФЛ с зарплат бюджетников. Валовой региональный про-
дукт в пересчете на душу населения составляет только 60 % от среднего зна-
чения по России. Среднедушевые денежные доходы населения составили, 
по отчету, около 23,5 тыс. руб/мес/чел., хотя при нашем пересчете по 

2 Раньше полномочия регионов довольно сильно отличались в зависимости от статуса, 
сегодня этого практически нет, разве что у республик прав немного побольше.
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заработной плате среднедушевой доход составляет только 16,5 тыс. руб/
мес/чел. Однако по обороту торговли, общепиту и объёму платных услуг 
населения расходы составили за этот же период чуть более 17 тыс. руб/мес/
чел. [36]. Иными словами, зарплатных накоплений население не имеет; ве-
роятно, немалую часть доходов приносит неформальная и теневая заня-
тость. Это подтверждают все респонденты, особенно в сельской местности, 
где у значительной части населения основные доходы – не зарплата, пенсия 
или пособия, а результат разнообразной промысловой активности.

Экспертная оценка этнического потенциала существенно разнится в за-
висимости от принадлежности респондента к той или иной социальной 
группе. Позиции еврейского экспертного сообщества области неоднород-
ны. Так, живущие в Биробиджане (и собирающиеся доживать там же), рабо-
тающие, как правило, в бюджетном секторе респонденты среднего и стар-
ших возрастов, имеющие «еврейскую кровь» (таких больше в городе, многие 
евреи из сел эмигрировали в 1990-х), склонны подчеркивать значительный 
еврейский этнический потенциал территории, а также ее особый государ-
ственный статус. По материалам всех интервью с экспертами, относящими 
себя к евреям или имеющими ближайших родственников-евреев, очевидно, 
что они придают очень большое значение роли евреев в социальной, адми-
нистративной и экономической жизни региона. При этом все признают ма-
лочисленность «настоящих» евреев, хотя это сочетается с повсеместным рас-
пространением среди населения интереса к еврейским культурно-бытовым 
практикам, календарным праздникам и религиозным традициям.

Евреи, не связывающие свое будущее с регионом, немногочисленны 
(«все хотевшие уехать давно уехали»). Как правило, их дети и внуки проживают 
в Израиле, а сами они не решились окончательно на отъезд. Возможно, та-
кому решению мешает то обстоятельство, что почти все они (из встречен-
ных нами) не знают или очень плохо знают еврейские обычаи и традиции, 
не интересуются культурной и религиозной жизнью («… я у соседа-таджи-
ка узнаю о наших праздниках, он лучше меня знает…»). Оценки такими людьми 
значимости еврейского фактора в жизни области пессимистичны. Счита-
ется, что всё лучшее было до 70-х гг., сейчас имеет место массовый исход 
и «вырождение всего еврейского». 

В то же время как по отзывам респондентов, так и по нашим наблюде-
ниям еврейская молодежь Биробиджана намерена при первой же возмож-
ности эмигрировать, поскольку карьерных и личных перспектив не видит 
(едут, как правило, по льготным программам в Израиль, для первого зна-
комства со страной активно используется проект «Таглит»3). Такая ориен-

3 «Таглит» (открытие) – специальный проект для молодежи, нацеленный на образование 
и приобщение еврейского молодого поколения, не проживающего на территории Израиля, к 
его истории, культуре и традициям. По нему нельзя переехать, но можно бесплатно съездить 
на 10 дней, если тебе от 18 до 26 лет и у тебя есть «еврейская кровь».
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тация молодежи повышает спрос на проводимые при новой синагоге Би-
робиджана курсы изучения иврита, религиозных традиций и прочее.

Высказываемая респондентами оценка перспектив области зависит и 
от того, с какой точки зрения (экономической, социальной, этнической) 
они ее оценивают, и от их индивидуальных жизненных планов. Ориенти-
рованные на жизнь в Биробиджане продвигают фактор еврейской иден-
тичности как ключевой в финансовых отношениях с федеральным цен-
тром, да и в вопросе самостоятельности административно-территориаль-
ного образования (обсуждаемое в местной прессе объединение области 
с Хабаровским краем повлечет «оптимизацию» государственных учрежде-
ний, в связи с чем часть населения лишится работы, а среди них значи-
тельна доля евреев).

Интересна «неоднородность» евреев как в ЕАО, так и в Хабаровском 
крае. В советское время в ЕАО переселялись и жили ашкенази (идиш-ев-
реи), которые являлись относительно открытой группой, легко смешива-
лись с местным населением, быстро ассимилировались. Их культура прак-
тически полностью утрачена. Молодежь (18–20 лет) еще помнит, как в их 
детстве бабушки во дворах разговаривали на идиш, но сегодня языковая 
практика на идиш отсутствует. При синагогах изучают иврит, и все пре-
подносимые традиции исходят из Израиля, откуда и финансируется ев-
рейская преподавательская деятельность в ЕАО и Хабаровском крае. Ины-
ми словами, сегодняшние яркие «еврейские» традиции на Дальнем Восто-
ке – совсем не те, которые были распространены на этой территории до 
недавнего времени. В целом же еврейский потенциал области, зафикси-
рованный нами в первом приближении, оказался весьма высоким и мно-
го выше ожидаемого при взгляде из столицы [3, с. 118, 132–133]. При этом 
еврейское население как в Биробиджане, так и в сельской местности не 
слишком озабочено вопросами сохранения и поддержания еврейских кор-
ней и тем более иудейских религиозных традиций [38]. Другими словами, 
потенциал еврейской части населения области велик независимо от ее от-
носительной численности и от политической, культурной и религиозной 
поддержки, получаемой евреями из Израиля.

В области сейчас сильно ощущается присутствие и влияние иноэтни-
ческих – прежде всего среднеазиатских и кавказских – групп. Много тад-
жиков, причем, по словам наших экспертов-таджиков, традиция иммигра-
ции таджиков в регион насчитывает уже более четверти века. По данным 
С.Н. Мищук, основные иноэтнические группы в ЕАО – таджики, азербайд-
жанцы, армяне, есть немногочисленные группы чеченцев и цыган [26, 28]. 
Азербайджанцы представлены преимущественно на юге области – в Амур-
зете, Ленинском, Биджане, Бабстово; армяне – на северо-западе – в Об-
лучье, Известковом, Теплоозёрске, а таджики концентрируются преиму-
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щественно в районе Биробиджана (на востоке области проживают и те, и 
другие, и третьи).

Не только местные эксперты, но и все опрошенные при случайных встре-
чах местные жители этих национальностей отмечают благоприятный нрав-
ственно-психологический климат в межнациональных отношениях, счита-
ют проживание на территории области наилучшим для малочисленных эт-
нических групп сравнительно с другими регионами России. Причину этого 
не только они, но и местные русские и евреи видят в том, что территория 
области несколько веков была совершенно незаселенной, и только с сере-
дины XIX в. стала заселяться русскими казаками, а следующая незначитель-
ная волна заселения пришла спустя полвека во время строительства Транс-
сибирской магистрали. Вслед за тем наступили периоды еврейского и «ин-
дустриального» заселения территории, но и до настоящего времени числен-
ность и плотность населения остается очень низкой, область практически 
не заселена, здесь много пустующих территорий. Длительное пустование 
земли и сегодняшняя всё еще низкая плотность населения позволяют рас-
сматривать ЕАО в качестве «локального плавильного котла» – весьма пер-
спективной территории для освоения мигрантами. 

Сравнительная легкость получения гражданства Российской Феде-
рации по программе переселения соотечественников на территории 
ЕАО способствует быстрому нарастанию численности таджиков, армян 
и азербайджанцев. Численность армян и азербайджанцев невелика, но 
они представлены преимущественно предпринимателями-строителями 
и коммерсантами (что значительно повышает их действительный потен-
циал в составе местного общества); численность таджиков существенно 
выше, но среди них, помимо торговцев, велика доля неквалифицирован-
ных работников, которые активно привлекаются уже осевшими, местны-
ми таджиками. 

Отношение к китайскому фактору у экспертов неоднозначно. Одни 
респонденты видят в нем угрозу (прежде всего истощения расположенных 
на юге области сельскохозяйственных земель, что, впрочем, вполне обо-
снованно [11, 30]); другие считают, что угроза переоценена. Китайцы арен-
дуют земли с полного согласия местного населения, потому реально кон-
фликтов нет. Численность китайцев в регионе, получивших временные 
визы в 2015 г., составила менее одной тысячи человек, при том что сезон-
ных рабочих-китайцев, привлекаемых на 2-3 месяца для уборки сои, не бо-
лее 10...15 тысяч человек (около 0,5 % от численности населения в первом 
случае и около 5...7 % во втором [31]). 

В разговорах с простыми жителями, особенно в южных приграничных 
селах, никакой тревоги по поводу нахождения в районе китайских сезон-
ных рабочих не ощущается. Жители приграничных сел и станиц давно 
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установили приятельские, дружеские и даже родственные связи с китай-
цами с той стороны Амура. Эти добрососедские связи распространяют-
ся также на религиозные отношения (у нас есть не подкрепленное факта-
ми предположение, что намерение китайцев построить на правом берегу 
Амура синагогу обусловлено наличием в провинции Хэйлунцзян китай-
ских евреев). Немало связей установлено в экономической области. В ин-
тервью с китайским предпринимателем «Мишей», создавшим два крупных 
агропредприятия в Ленинском районе, указывается, что китайские пред-
приниматели тесно сотрудничают и с властями района, и с местными фер-
мерами, и с представителями малого и среднего бизнеса. Такую оценку 
подтверждают и сами местные бизнесмены.

Напротив, анализ региональных СМИ по поисковому запросу «китай-
цы» за период с января 2010 г. по апрель 2016 г. показывает, что местные 
СМИ уделяют много внимания китайскому фактору в разнообразных кон-
текстах, и один из главных – «страшилки» о «китайской угрозе». Ее видят и 
в захвате китайцами сельхозземель, и в порче сельхозугодий ядохимиката-
ми и монокультурой (соей), и в загрязнении пограничных рек, и в брако-
ньерстве ценных «краснокнижных» животных, и в контрабанде запрещен-
ных к ввозу и вывозу материалов, и в захвате местных рынков и торговли. 
Дело доходит до того, что китайцев обвиняют даже в появлении на терри-
тории змей. Примечательно, что негативные и алармистские оценки вли-
яния «китайского фактора» присутствуют как в региональных СМИ, так и 
у московских и некоторых хабаровских экспертов, которые существенно 
хуже знакомы с реальной ситуацией в области, но таких оценок нет у биро-
биджанских экспертов [2, 7, 46]. Очевидно, это несоответствие экспертных 
оценок обусловлено до сих пор переживаемым опытом «желтой опасно-
сти» (специально об этом см. [11]). Возможно, СМИ специально педалиру-
ют «китайскую угрозу», чтобы было легче выбивать у федерального цен-
тра деньги на ее нейтрализацию: на усиление охраны границ, поддержку 
местного населения и т. п.

Методологические и содержательные проблемы определения 
численности евреев 

При ничтожно малой статистической численности евреев в ЕАО ко-
личество людей, в ходе опросов и собеседований в той или иной степе-
ни причисляющих себя к евреям или демонстрирующих родственные 
связи с ними, оказывается существенно более высоким. Этнические само-
идентификации жителей ЕАО представляются весьма расплывчатыми – 
от признания себя «еврейцами» (т. е. жителями области) до отказа опреде-
лять себя в терминах устоявшихся этнических идентификаций. При этом 
существенная часть (до четверти обследованных) жителей так или иначе 
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прослеживает генетические (кровные) и родственные связи с евреями, хотя 
и определяют себя как русских, казаков и т. д.

С нашей точки зрения, самоидентификация (идентичность) является 
ключевой характеристикой при определении модуса существования соци-
альной группы. Людей можно делить на группы произвольными способа-
ми, например, как в «паспортичках» социологических анкет, однако соци-
альная группа становится агентом социальных и политических процессов 
только при условии совпадения внешнего ее определения и самоиденти-
фикации ее членов. Определение людей как евреев (по записи в свиде-
тельстве о рождении и других документах) может совпадать с самоиденти-
фикацией человека как еврея, но может и не совпадать.

Евреи в рамках советской национальной системы являлись в ЕАО ти-
тульной нацией. В СССР принадлежность к евреям (как и к иным этносо-
циальным группам) определялась «по крови», что фиксировалось записью 
в свидетельстве о рождении, в паспорте и военном билете. Титульные на-
ции были приписаны к определенным территориям и по своей приро-
де были этносословиями [20], т. е. группами, создаваемыми государством 
в рамках сталинской теории наций в определенных административных 
и квазигосударственных границах [48; 50, с. 10–45]. Лишение этнососло-
вия территории переводило его в статус «репрессированных народов», что 
влекло для его членов ограничения в ареале проживания, в возможностях 
передвижения, получения работы и прохождения обучения [4]. Этносос-
ловная природа социалистических наций описана, например, в работах 
Р. Вахитова на примере этносословия «башкиры» [5]. 

В постсоветской социальной и политической практике, несмотря на 
отсутствие «пятого пункта» в паспорте4, продолжается всё та же советская 
этносословная политика, направленная на консолидацию титульных эт-
носословий в административных границах субъекта Федерации, одно-
именного с титульным этносословием.  В этих границах члены этнососло-
вий пользуются преференциями и льготами, а кадровая политика регио-
нальной власти направлена на то, чтобы властные должности замещались 
представителями титульного этносословия. В Татарии власть персонифи-
цирована татарами, в Бурятии – бурятами, а в Еврейской автономной об-
ласти – евреями. Но в социальной практике и в быту действуют не толь-
ко официальные критерии отнесения человека к той или иной этносос-
ловной группе. Этносословная самоидентификация по вероисповеданию, 

4 Запись в 5-й графе во внутреннем паспорте гражданина СССР, фиксирующая его наци-
ональную принадлежность в соответствии с происхождением, т. е. с «национальностью» отца, 
матери и/или более старших родственников, которая определялась родителями или опекуна-
ми либо, в более сложных случаях, государственными органами. В советских паспортах ран-
него периода национальность индивида фиксировалась в соответствии с записями первой 
Всероссийской переписи населения 1926 г. и могла не совпадать с самоидентификацией.
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территории проживания, семейному положению и многим другим крите-
риям где-то совпадает (в той или иной степени) с официальными этносос-
ловными критериями, где-то нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно по-
смотреть список этнических самоидентификаций, фиксируемых перепис-
чиками в ходе переписи населения [33]. Перепись 2010 г. в этом отноше-
нии аналогична первой советской переписи 1926 г. [51].

В этом разделе выделяются и описываются практикуемые критерии опре-
деления принадлежности человека к той или иной этнонациональной груп-
пе и возможные варианты этносословной самоидентификации. Использу-
ется формальный аппарат «веерные матрицы» [19], одним из свойств кото-
рого является возможность сопоставлять и сопрягать разные способы клас-
сификации, в данном случае этнической и этносословной [17, 21].

Рассмотрим сначала три возможных критерия классификации совет-
ских людей по национальности: генетический (по «крови»), социально-
психологический (по самоидентификации) и этносословный (по записи 
в советских документах – свидетельстве о рождении, паспорте, военном 
билете). Мы исходим из того, что каждому критерию классификации со-
ответствует специалист, фиксирующий выделяемую категорию. В соот-
ветствии с методологией «веерных матриц» [1, 21] генетический крите-
рий классификации реализует генетик в широком смысле этого термина, 
т. е. специалист по изучению наследственных механизмов и наследова-
ния: поп, мулла, раввин, сделавшие запись при рождении ребенка. Соци-
ально-психологический критерий реализуют социальные психологи, спе-
циалисты по идентичности и самоидентификации: старшие родственни-
ки, церковники и т. п.; этносословный критерий реализуют чиновники. 
Эти критерии и соответствующих специалистов представим как порожда-
ющие элементы веерной матрицы в табл. 1. Заполним эту таблицу, осно-
вываясь на предположении, что каждый специалист при описании одно-
именного уровня таблицы использует соответствующую область знания: 
специалисты по происхождению руководствуются (одновременно фор-
мируя ее) своеобразной генетикой, социальные психологи – социальной 
психологией, чиновники – административной (сталинской) теорие наций.

Рассмотрим столбец «Специалисты по происхождению». Эти специ-
алисты, опираясь на свою область знания (назовем ее сугубо условно «ге-
нетикой») и используя ее различения, «вторгаются» в предмет социальных 
психологов, когда начинают исследовать связи между самоидентификаци-
ей и происхождением. В результате таких исследований фиксируется ис-
следовательский и социальный феномен – статус, которому соответствуют 
люди, считающие себя (самоидентифицирующиеся) евреями и одновре-
менно являющиеся евреями, с точки зрения специалистов, по происхож-
дению (см. табл. 1, второй столбец слева, третья ячейка сверху).
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Tаблица 1
Взаимодополняемость критериев отнесения к евреям

Специалисты
 
 

Критерии

Специалисты по 
происхождению

Социальные 
психологи

Специалисты 
по этносословиям – 

российские 
чиновники

Критерии 
происхождения

Генетическая тео-
рия наций

Евреи по про-
исхождению, не 
обладающие ев-
рейской само-
идентификацией

Евреи по происхож-
дению, но не по па-
спорту или иному со-
ветскому документу 
(криптоевреи)

Критерии 
самоидентифи-
кации

Люди, считаю-
щие себя еврея-
ми по происхож-
дению

Социальная пси-
хология

Евреи по самоиденти-
фикации, не считаю-
щиеся евреями по эт-
носословным крите-
риям

Критерии 
этносословной 
принадлежности 

Евреи по паспор-
ту (или иным эт-
носословным кри-
териям) и по про-
исхождению

Евреи по паспор-
ту (или иным эт-
носословным кри-
териям), считаю-
щие себя евреями

Сталинская теория на-
ций как этносословий

В то же время возможны (и наблюдаемы) случаи, когда евреи по происхож-
дению не обладают еврейской идентичностью и не считают себя евреями. 

Если специалисты по происхождению обращают свой исследователь-
ский или экспертный интерес на этносословные критерии, то выделяют 
феномены «евреи по паспорту или иному документу, являющиеся евреями 
по происхождению» и «неевреи по паспорту или иному документу, являю-
щиеся евреями по происхождению».

Рассмотрим последний столбец в табл. 1 – этносословные (государ-
ственные) критерии. При использовании этносословных критериев про-
исхождения чиновники выделяют феномен «евреи по происхождению, но 
не по паспорту или иному советскому документу (криптоевреи)».

При исследовании самоидентификации чиновники выделяют фено-
мены «людей, которые считают себя евреями, но не являются евреями по 
паспорту».

Таким образом, опираясь на теории происхождения (генетические те-
ории), евреев можно рассматривать как совокупность следующих четырех 
групп:

1) евреи, считающие себя евреями по происхождению;
2) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям) и по про-

исхождению;
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3) евреи по происхождению, не обладающие еврейской самоиденти-
фикацией;

4) евреи по происхождению, но не по паспорту или иному документу 
(криптоевреи).

Если основываться на социально-психологических критериях, то евре-
ев можно рассматривать как совокупность других четырех групп:

1) евреи по происхождению, не обладающие еврейской самоиденти-
фикацией;

2) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям), считаю-
щие себя евреями;

3) люди, считающие себя евреями по происхождению, хотя другие не 
считают их таковыми;

4) евреи по самоидентификации, не считающиеся евреями по этносос-
ловным критериям.

Если основываться на этносословной теории (сталинской теории на-
ций), то евреев можно рассматривать как совокупность следующих четы-
рех групп:

1) евреи по происхождению, но не по паспорту или иному советскому 
документу (криптоевреи);

2) евреи по самоидентификации, не считающиеся евреями по этносос-
ловным критериям;

3) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям) и по про-
исхождению;

4) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям), сами счи-
тающие себя евреями.

При определении численности евреев эксперты, как правило, руковод-
ствуются лишь какой-то одной теорией. Естественно, численность евреев, 
определенная по разным критериям (например, в рамках этносословной 
или генетической теорий), не совпадает.

Численность евреев в ЕАО определяется сейчас, по-сути, по этно-
сословным критериям, хотя формально (например, при переписях насе-
ления) и предложено определять свою национальность самостоятельно; 
по нашим наблюдениям, если опираться на социально-психологические 
или генетические теории, численность евреев оказывается существенно 
большей.

Критерии отнесения человека к еврейской национальности могут опи-
раться не только на генетические, социально-психологические и этносос-
ловные теории. В частности, введение критериев, которые используют ре-
лигиоведы, специалисты по корпорациям и специалисты по семьям, про-
демонстрировано в табл. 2, из которой следует, что численность евреев 
можно определять еще и иными методами.
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Возьмем для примера строку «Этносословная принадлежность» и стол-
бец «Специалисты по этносословиям – чиновники». Тогда список групп 
евреев будет выглядеть следующим образом:

1) евреи по происхождению, но не по паспорту или иному советскому 
документу (криптоевреи);

2) евреи по самоидентификации, не считающиеся евреями по этносос-
ловным критериям;

3) евреи по вероисповеданию, принадлежащие к этносословию евреев 
по паспорту или не принадлежащие;

4) корпорации евреев по паспорту;
5) семьи, один или несколько членов которых евреи по паспорту;
6) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям) и по про-

исхождению;
7) евреи по паспорту (или иным этносословным критериям), считаю-

щие себя евреями;
8) люди, являющиеся (не являющиеся) евреями по паспорту, исповеду-

ющие иудаизм или другие религии;
9) евреи по паспорту, объединенные в разного рода корпорации;
10) евреи по паспорту, члены еврейских семей.
Выбор других столбцов и строк таблицы задаст другие этнические 

группы в рамках одного и того же социума. В рамках принятых различе-
ний количество таких групп равно 30. Естественно, что численность евре-
ев, основанная на критериях самоидентификации, будет существенно от-
личаться от численности евреев, основанной на критериях происхожде-
ния, вероисповедания и иных.

Описанная выше методика сопоставления численности этносов, исхо-
дя из принципа взаимодополнительности различных критериев их опре-
деления, может быть использована на практике для построения соответ-
ствующих исследовательских программ как в ЕАО, так и в государстве Из-
раиль, где количество возможных оснований для внешней идентифика-
ции и самоидентификации существенно больше. 

Вполне возможно проведение эмпирических исследований с диагно-
стикой действующих критериев внешней идентификации и самоиденти-
фикации, их количественного определения и построения численных мо-
делей этносоциальной структуры этнически разнородных социумов.

Заключение 

Попытка оценить этносоциальный потенциал методами непосред-
ственного наблюдения и глубинного интервью, предпринятая нами на 
примере уникального по многим признакам региона, дает основания 
полагать, что для его определения местное общество может быть диф-
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ференцировано по нескольким критериям: истории заселения и осво-
ения отдельных частей территории; хозяйственно-экономической ак-
тивности; положению, занимаемому представителями групп в экономи-
ке региона и неформальной промысловой активности; социально-бы-
товым факторам; культурно-религиозной и социально-политической 
активности.

Наши эмпирические материалы позволяют утверждать, что в конкрет-
ной ситуации многонационального взаимодействия на общей территории 
выделяется несколько социальных групп: прежде всего «пограничники» и 
староверы (хотя материалов по ним недостаточно), в существенно мень-
шей степени местные казаки. Потенциал первых обеспечивают их высокая 
хозяйственно-экономическая и промысловая активность и развитые меха-
низмы самоизоляции, чего нельзя сказать о современных казаках. В случае 
этнических групп сравнительно высокий потенциал – также по основани-
ям экономической активности – демонстрируют представители армянско-
го, азербайджанского и таджикского народов, причем потенциал послед-
них представляется более выраженным в силу их высокой религиозной и 
социальной активности, проявляющихся в тенденциях включения в мест-
ное общество во всех сферах. 

На этом общем фоне выделяется еврейский этнос, потенциал кото-
рого обеспечивают как политико-административная база, так и междуна-
родная поддержка, а также возросшая в последние десятилетия религиоз-
ная активность. Позитивную роль играют, вероятно, и фактор широкой 
представленности евреев в административно-управленческих структурах и 
бюджетных организациях региона, и ассимиляционные тенденции, весь-
ма характерные для евреев области. Такие наблюдения позволили сфор-
мулировать и обосновать оригинальную концепцию «многонационально-
го еврейского народа», в рамках которой выдвинуто утверждение, что са-
моидентификация, фиксируемая исключительно переписью, является со-
вершенно недостаточным источником определения численности евреев. 
Именно поэтому «еврейцев» в ЕАО значительно больше, чем евреев по 
самоидентификации и иным ограничительным признакам, зафиксирован-
ных переписью населения.
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Abstract

The paper estimates the modern ethno-social potential of  the administrative 
territory – the Jewish Autonomous Region, highlighting the importance and sys-
tem-forming role of  the Jews. The fi rst introductory article of  the cycle presents 
the author’s concept of  the ethno-social potential of  the territory. Ethno-social 
potential is an integral part of  social and, more broadly, human potential. The 
concept is defi ned by the authors as the possibility and ability of  representatives 
of  various ethnic groups to use ethnically specifi c cultural and historical tradi-
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tions and economic practices as resources for achieving the goals of  social devel-
opment of  both individual ethnic groups and the entire local society.

The authors describe the methodology of  phenomenological social research. 
The main qualitative methods are immediate observation and interview. The re-
sults are based on the empirical materials of  fi eld research. The article outlines 
the historical and socio-political prerequisites of  the formation and current state 
of  the ethno-social composition of  the Jewish region. The main reasons for the 
uniqueness of  the region are, fi rstly, in several successive stages of  the settlement 
of  the empty areas of  the Amur lowland by ethnically diverse populations. Sec-
ondly, the unique state status of  the Jewish people in this territory does matter. 
The Jewish national district has been the fi rst nationwide state formation of  Jews 
for two millennia that defi nes a special nature of  the interstate relations between 
Russia and Israel. The settlement of  the territory continues in the post-Soviet pe-
riod. This is also a unique experience for modern Russia. The constitutional sta-
tus of  the region is being discussed. Autonomous administrative territory is rep-
resented by the only subject of  the Russian Federation. This provides a unique 
position of  the region in the administrative-territorial system of  the Russian Fed-
eration. The consequence of  this is the impossibility of  changing this status of  
the Jewish Autonomous Region without changing the Russian Constitution. The 
fi rst co-author of  the article (S.G. Kordonsky) proposed the original concept of  
“multinational Jewish people”, the methodological foundation of  which is his 
“fan matrices theory”.

Keywords: Jews, Jewish statehood, Jewish Autonomous Region, constitu-
tional status, administrative and territorial structure, ethno-social potential, meth-
odology of  qualitative social research, fan matrices, concept of  “multinational 
Jewish people”.
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