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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены методологические аспекты социо
логического, исторического, правоведческого, этнопсихологического и линг
вистического изучения немецкой этнической группы в Тюменском регионе, 
выявлена источниковедческая база исследований.

The article covers methodological aspects of sociological, historical and 
linguistic study of ethnic German group in Tyumen region, the sources of researche 
are revealed.Этносоциология традиционно является отраслью социологии, сочетающей множество неординарных и часто взаимоисключающих подходов. В 80-е гг. в мире сформировались новые теории, переосмысливающие роль национализма в обществе. В отечественной теории и практике они еще не получили широкого распространения. Отчасти это объясняется тем, что в этносоциологии еще недостаточно осмыслены закономерности этнонацио- нальных процессов в современном переходном обществе. Но они могут быть поняты не только исходя из социального контекста современной ситуации, но и в широком социально-историческом контексте с учетом региональных особенностей.Особенности переходного состояния современного российского общества характеризуются интенсификацией развития национальных отношений, а вместе с ней и актуализацией всего комплекса проблем этнизации и национализма. Трансформация российского общества вообще и коренные преобразования его этносоциальных отношений в частности обострили интерес отечественных ученых к этносоциологии. Поиск оптимального этносоциального развития, обеспечивающего в условиях переходного периода социальную стабильность в обществе, привел ученых к углублению этносо- циологических исследований, к изучению опыта национально-культурной автономии как одного из эффективных инструментов разрешения межнациональных противоречий.Активизация национальных процессов в современном российском об-
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ществе сопровождается изменением взаимоотношений между этническими группами. Немаловажным фактором происходящих изменений выступает их конкуренция при распределении социальных благ между элитами: Его сохраняющееся воздействие позволяет предполагать, что и в будущем разные этнические группы будут конкурировать между собой в политической, экономической и культурной сферах. Поэтому сохраняет свою позитивную роль национализм как движение, направленное на мобилизацию ресурсов этнической группы.Господствовавшее в советский период упрощенное представление о национализме как исключительно деструктивной силе, ведущей к ослаблению общества, в отличие от интернационализма как прогрессивного явления, в настоящее время преодолевается. (Впрочем оно встречается еще довольно часто, особенно в политических документах. Негативная трактовка национализма, очевидно, войдет и в последнюю программу гармонизации национальных отношений в Тюменской области.) Национализм все более рассматривается как исторически меняющийся фактор, значение которого зависит от различных социальных условий. В определенные периоды исторического развития он может либо стать ресурсом, мобилизующим этническую группу, либо вообще не иметь никакого значения, либо быть разрушительной силой.В современном российском обществе национальная самоорганизация этнических групп сохраняет свое мобилизующее значение по ряду причин. Во-первых, опыт национальной дискриминации в прошлом обусловливает консолидацию этнической группы с целью противостоять ей. Во-вторых, мобилизация культурного потенциала этнической группы представляет собой попытку улучшить свое политическое и экономическое положение. В-третьих, сохранение этнического самосознания определяет психолоп^ческую стабильность представителей этнической группы в условиях кризиса социальных устоев общества. Однако сохранение конструктивного ее потенциала требует поддержки со стороны демократических институтов.В условиях коренных общественных преобразований при отсутствии устойчивых социальных институтов, регулирующих взаимоотношения между этническими группами, нередко формируется благоприятная почва для этнических конфликтов. Это обусловливает необходимость создания управляемой национальной инфраструктуры различных этнических групп, которая исключала бы возможность возникновения этнических конфликтов, и научного осмысления предпосылок к ее созданию.Выбор региона и национальной группы для исследования не случаен. Он обусловлен тем, что Тюменская область является мультинациональным регионом, в котором представлено множество национальных групп, образующих межэтническую региональную общность. Здесь насчитывается свыше 120 национальностей. Одной из многочисленных этнических групп являются российские немцы, остающиеся единственной нереабилитированной этнической группой и потому испытывающие особую потребность в создании своей национальной инфраструктуры. Российских немцев по некоторым параметрам можно отнести к «проблемному» этносу, активная часть которого решает свои этносоциальные проблемы посредством переселения на территорию «материнской» нации.Изучение этнонациональной группы в контексте межэтнической региональной общности на примере российских немцев в Тюменской области предполагает исследование закономерностей и этапов развития этой нацио-



нальной группы в регионе. Исходя из анализа современной этносоциальной 
ситуации, нужно обосновать возможность и необходимость их самооргани
зации и создания национальной инфраструктуры в качестве основы нацио
нально-культурной автономии и выявить перспективы развития этнонацио- 
нальной культуры.

В результате обобщения отечественных и зарубежных источников мож
но выделить следующие основные подходы к исследованию современных 
этнических процессов, которые могут быть адаптированы к изучению их 
региональных особенностей. Во-первых, это теория Л. Гумилева, раскрыва
ющая связь этноса с природными условиями его существования. Во-вторых, 
теория М. Вебера, рассматривающая этнос с точки зрения общности проис
хождения. В-третьих, культурно-историческая теория Ю. Бромлея, характе
ризующая этнос прежде всего как осознанную культурную общность. Каж
дая из рассмотренных теорий отображает одну из стадий в развитии 
этнонациональной группы, воспроизводя в целом процесс ее эволюции от 
природного уровня к культурному. Каждая из стадий, однако, не отрицает 
предыдущую, а включает ее в себя в «снятом», переработанном виде. Таким 
образом, в настоящее время их можно рассматривать в качес тве различных 
аспектов этнической общности.

На основе этого теоретико-методологического инструментария россий
ских немцев в Тюменской области можно рассматривать как особую реги
ональную этническую группу, представляющую собой общность людей, 
которые осознают единство своего происхождения и объединены об
щей культурой (немецкий язык, религиозные традиции протестантизма, 
национальный характер), воспроизводимой в процессе совместной их де
ятельности. Эта группа в своем развитии прошла несколько этапов, каж
дый из которых характеризовался общими и специфическими закономер
ностями.

История и современное положение российских немцев в Тюменской 
области вплоть до последнего времени во многих аспектах оставались не
изученными. Одним из немногих обстоятельных региональных исследова
ний немецкой этнической группы в регионах России стала работа автора 
данной статьи. В регионе есть также небольшое число краеведов и ученых- 
исследователей, внесших определенный вклад в разработку проблемы. Ей 
занимались сотрудники Тюменского областного краеведческого музея 
(Л. Сатюкова в 1990 г., Н. Могилат с 1996 г.), его районных филиалов и 
Тобольского историко-краеведческого музея-заповедника (Н. Загороднюк). 
Проблемы истории и культуры российских немцев становились предметом 
студенческих дипломных проектов в Тюменском госуниверситете (Н. Гейнце- 
рейдер в 1992 г. по филологии, М. Фомина в 1995 г. по истории, О. Рящикова в 
1996 г. по социологии). Значительный вклад в научное исследование истории 
российских немцев в Тюменском крае внесли профессор Тобольского педаго
гического института Ю. Прибыльский (книга по «рыбной эпопее» немцев в 
годы Великой Отечественной войны), историк из Барнаула, ныне работающий 
в Геттингенском институте, В. Бруль (книга о немцах в Западной Сибири), 
директор Омского областного историко-краеведческого музея П. Вибе и аспи
рант Новосибирского госуниверситета А. Маттис (статьи по сельскому немец
кому населению Тобольской губернии в начале XX в.).

Важнейшим условием эффективных исследований является знание ис
точниковедческой базы. Главный источник сведений о становлении и раз
витии немецкой этнической группы в регионе — архивные фонды. Среди 
основных архивов, в которых содержатся данные о развитии немецкой эт-
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нической группы в Тюменской области, следует отметить: Государственный 
архив Тюменской области (ГАТюО), Государственный архив Омской облас
ти (ГАОО), Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ГАЯНАО), Государственный архив Ханты-Мансийского автономного окру
га (ГАХМАО), Тобольский филиал Государственного архива Тюменской об
ласти (ТФ ГАТО), Центр документации новейшей истории Тюменской обла
сти (ЦДНИТюО), Центр документации новейшей истории Омской области 
(ЦДНИОО), Информационный центр УВД Омской области (ИЦ УВД ОО), 
архив УВД Тюменской области и архив ФСБ Тюменской области. 
В этих архивах находятся данные, позволяющие составить полное представ
ление о времени появления немцев в Тюменском крае, становлении здесь 
немецкой этнической группы и этапах ее развития.

История немцев в Тобольской губернии в XVIII-XIX вв. в значительной 
мере выражена в их религиозной жизни. С 1718 г. в Тобольске существова
ла протестантская община [1]. Именно протестантизм стал духовной осно
вой сформировавшейся здесь позднее этнической группы российских нем
цев. В 70 фонде ГАОО хранится переписка между Тобольским губернским 
евангелическо-лютеранским пастором и общинами в г. Тюмени и других 
местах, позволяющая понять духовный генезис немецкой этнической груп
пы в регионе.

Духовной основой образования этнонациональной группы российских 
немцев стал не только протестантизм, но и немецкий язык. Уже в 1711 г. 
появилась первая частная немецкая школа в Тобольске [2]. Впоследствии 
эмпирическими показателями развития немецкой этнической группы вплоть 
до середины XX столетия выступали вероисповедание и выбор родного язы
ка своей национальности. Соответственно, ее динамику можно проследить 
по памятным книжкам для Тобольской губернии и статистическим сборни
кам, содержащим данные разных переписей.

В фондах 3, 152, 335, 417, 580 ТФ ГАТО [3] отражен важный этап в «не
мецкой колонизации» Тюменского региона. По их документам можно про
следить, как происходило становление и развитие немецкого землевладения 
в Тобольской губернии в начале XX века. Особый интерес представляет 
сравнительный анализ политики центральной, губернской и местных влас
тей по отношению к немцам.

В результате депортации более чем 32-х тысяч поволжских немцев в 
Тюменский регион в сентябре 1941 г. здесь сформировалась большая этни
ческая группа. Данные по депортации и спецпоселениям хранятся в фондах 
17, 372 ЦДНИОО, 3 ИЦ УВД ОО, 290, 922, 929, 1065 ГАТюО, 286 Тюменского 
областного краеведческого музея, фондах некоторых районных архивов. 
Выселение спецпереселенцев на рыбные промыслы в Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий округа в 1941—42 гг. и «рыбная эпопея» немцев в годы 
войны получили отражение в фонде 931 ТФ ГАТО и 3 ИЦ УВД ОО.

Наряду с изучением исторических документов необходимо использова
ние биографического метода, который помогает более полно выявить на
правления депортации, характер расселения и условия жизни российских 
немцев в трудармии и на спецпоселении. Благодаря этим рассказам очевид
цев история российских немцев в Тюменском регионе может быть воссоз
дана как бы изнутри, с позиции самоощущения самих людей. Эти субъек
тивные свидетельства людей особенно ценны потому, что архивные 
материалы о репрессивной политике государства цензурированы. Имеющи-



100еся данные отражают позицию официальных органов. Поэтому биографический метод исследования позволит восполнить замалчивавшиеся данные и воспроизвести субъективную историю.В спецкомендатурах области хранилась подробная информация на всех спецпоселенцев. Подробные карточки на 614 немцев, высланных на Тюменский Север в годы войны и в послевоенное время и находившихся под «присмотром» Ямальской спецкомендатуры, находятся в Салехардском окружном краеведческом музее. В архиве УВД  Т ю О  хранятся дела высланных в регион немцев-спецпереселенцев. По спискам спецпереселенцев, сохранившимся в ГАТю О  и некоторых районных архивах, выявляется дальнейшее движение немцев во время войны. Н а основе списков депортированных по отдельным районам можно подсчитать уровень смертности, уровень рождаемости, темпы естественной убыли немецкого населения, их распределение по населенным пунктам. В списках содержится также информация о месте работы, наличии хозяйства у переселенцев, о составе семьи, об оставленном имуществе и размере невыплаченной заработной платы, о профессиональном составе и местах, откуда были выселены. На основе этой информации можно провести группировку выселенного немецкого населения по профессиональному, демографическому и другим признакам. Аналогичные сведения содержатся в похозяйственных книгах.Репрессии против немцев в 30-40-е гг. отражены в журналах учета дел заключенных в Тобольской и других тюрьмах, хранящихся в Архиве истории милиции УВД. История послевоенных репрессий против немцев в регионе получила отражение в фондах 124, 3894 ЦДНИТюО. Содержащиеся в них, в частности, документы партийных органов, МГБ по Тюменской области и УВД Тю О характеризуют настроения немцев в 40-е —60-е гг. В них анализируется переписка немцев с родственниками и знакомыми в ФРГ, приводятся цифры подавших на выезд из С С С Р , на основе обследований материального положения спецпереселенцев выделяются населенные пункты с наиболее тяжелыми условиями их проживания, показан механизм борьбы репрессивных органов с верующими и стремившимися эмигрировать. По ним можно проследить, как менялось отношение советских органов к немцам в 50 — 60-е гг.Особого правоведческого изучения заслуживает изменение статуса немецкой этнической группы в регионе. С  началом Первой мировой войны немцы стали этническим меньшинством, т. е. этнической группой особого рода, — имеющей меньшие права и подвергающейся дискриминации. Это меньшинство сложилось в особой социальной ситуации, имеющей отношение не к его численности, а к его положению среди других этнических групп. Особенно дискриминационным было правовое положение немцев- спецпереселенцев. На основе анализа юридических документов, газетных материалов, интервью может быть рассмотрен правовой статус российских немцев в России и в Тюменском регионе и его изменение на разных исторических этапах. При юридических исследованиях следует исходить из общего методологического положения, что правовой континуум в целом состоит как бы из трех уровней. Первый составляют общие юридические принципы, содержащиеся в Конституции страны. Второй складывается из постановлений и различных инструкций. Третий уровень образует реальное право. Изучение правового статуса немецкой этнической группы в регионе предполагает анализ всех уровней права. О собую  актуальность имеет р азра-А ботка правовых документов, в том числе на региональном уровне, обеспечивающих окончательную реабилитацию российских немцев.



с  ---- ни]Социологические исследования по этнонациональным проблемам российских немцев в Тюменской области могут проводиться с помощью разных методов: биографического, фокус-групп, включенного и невключенно- го наблюдения, анкетного и экспертного опроса, интервью, вторичного анализа данных социологических исследований, анализа документов (архивных материалов, рукописей, статистических документов), в частности кон- тент-анализа, эксперимента. В условиях дисперсного проживания более эф фективно, возможно, фокусированное интервью российских немцев, представляющих различные половозрастные, социально-профессиональные и прочие группы. Однако необходимо применение всего комплекса социологических методов. Основным среди них является опросный метод (анкетирование, интервьюирование и т. п.), но особого внимания заслуживает анализ документов, в частности контент-анализ газетных статей, теле- и радиопередач о немцах. По ним можно проследить, как изменилось отношение общественного мнения к немцам, какие проблемы выходили на первый план и становились предметом публичного обсуждения. Контент-анализ протоколов конференций, собраний общественных организаций «Видергебурт» и других вкупе с наблюдениями за ними может показать динамику развития немецкого национального движения в регионе.Анализ основных демографических, социальных и духовных показателей этносоциального положения российских немцев позволит охарактеризовать эту этническую группу с позиций ее устойчивости в этнокультурном аспекте. С  точки зрения оценки межнациональной ситуации актуально проведение опросов для выявления характера оценок немцев со стороны представителей других национальностей и автостереотипов у самих немцев. Необходим также сравнительный анализ этих данных с данными опросов в других регионах страны.В дополнение к социологическим исследованиям интересные сведения о свойствах национального характера российских немцев могут бы ть получены в русле этнопсихологии. Проведенный автором пилотажный опрос позволяет утверждать наличие особых этнических качеств, составляющих основу немецкого национального характера. Поскольку поставленные в опросных листах открытые и закрытые вопросы предполагают разные ответы на них, постольку необходимо применение разных методик.Для характеристики межнационального общения большое значение имеет анализ состояния и динамики межнациональных браков немцев. Важнейшим источником для их анализа являются материалы областного архива загса [4]. Структура национально-смешанных браков составляет основу для выявления национальностей, с которыми у немцев складываются более или менее благоприятные отношения.Более глубокое понимание особенностей этнической культуры российских немцев даст сбор и изучение их песенного, поэтического и прозаического народного творчества. Многое записано, поэтому достаточно собрать материалы у литераторов-любителей в разных городах области, аккумулировав в музейных фондах. Также можно собрать дневниковые и мемуарные записи, которые вели немцы, прежде всего старшего поколения. Сложнее найти и записать немецкие песни, особенно уникальные, созданные еще в Х 0Ае депортации и хранящиеся в памяти людей. Наряду с филологическим сохраняет актуальность проведение лингвистического исследования, одной из задач которого является описание произносительных особенностей немецкого говора в разных населенных пунктах области и выявление его сходства с немецкими диалектами.



1102 г -у  лг <•Существенным показателем социального положения этнонациональной группы в межэтнической региональной общности и, соответственно, ее перехода из одной стадии в другую в ходе .эволюции является характер эмиграционного поведения. Эмиграции являются важнейшей формой разрешения локальных этнонациональных конфликтов. Таким образом, выехавшая «критическая масса» снимает излишний энергетический заряд зтнонацио- нальной группы, находящейся в конфликтной' ситуации. Динамику миграционных процессов можно рассмотреть по отчетам Тюменского областного комитета по статистике и данным ОВИРа. •’ ” *Важным новым информационным источником являются «Листки статистического учета мигранта», заполняемые'переселенцами при регистрации по новому месту жительства в областном подразделении Федеральной миграционной службы России [5]. Их анализ позволит понять мотивы переселения немцев (преимущественно из Казахстана) в Тюменскую область и составить их социальный портрет, начиная с 1992 г.Сравнительное исследование уровня миграции российских немцев в Германию из различных регионов Западной Сибири и ее динамики может пролить свет на особенности социально-экономических и других условий их жизни в Тюменской области. Представляет интерес также сравнительный анализ уровня эмиграции из различных районов и городов области. Известно, что дисперсный характер расселения является главным сдерживающим ее фактором и обусловливает менее активное эмиграционное поведение жителей Тюменской области. Вместе с тем, как можно предполагать, относительно высокому уровню эмиграции способствуют не только компактность проживания, но и повышенный уровень урбанизации и более высокая доля лиц, имеющих высшее образование.Для выявления мотивов выезда необходимо проведение специальных опросных методов. Для большинства выезжающих основными причинами, в конечном счете побуждающими к выезду, возможно, являются социальные причины, а не материальные. В их структуре выделяются мотивы воссоединения с родными и знакомыми, обеспечения будущего детей, сохранения своей этнонациональной идентичности. Необходим сравнительный анализ с исследованиями в других регионах. На основе интервьюирования вернувшихся из Германии переселенцев может быть дан анализ процесса реэмиграции в Тюменскую область и ее условий.Для понимания особенностей развития немецкой этнической группы в регионе представляет интерес ее изучение как этнодиаспоральной группы, имеющей особые отношения с «материнской» нацией, которые усиливаются в периоды кризиса. Поэтому и в современных условиях актуально исследование взаимосвязи проблемы российских немцев и международ' ных отношений Тюменской области и Германии. Их современное состояние и перспективы развития могут быть проанализированы в ходе экспертного опроса руководителей и специалистов, имеющих отношение к сотрудничеству Тюменской области и Германии. Регулярное его проведение может стать основой экспертного сценарно-прогностического мониторинга, проводимого с периодичностью раз в полгода или год среди ограниченного круга экспертов — предпринимателей, политиков, чиновников и ученых.Перспективным направлением исследования является организация эт- носоциологического мониторинга как системы сбора, обработки, анализа и прогнозирования состояния и тенденций развития изучаемой этносоциаль-
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ной ситуации или этнонациональной группы [6J. Насколько необходима 
организация такой системы отслеживания социологическими методами ус
ловий жизни, ценностных ориентаций и т. п. немецкой этнической группы 
в регионе? Отслеживание условий жизни, ценностных ориентаций и на
строений немцев необходимо для прогнозирования этнической ситуации и 
проведения соответствующей политики и в регионе, и в стране в целом. В 
этом отношении значительный опыт накоплен сотрудниками Новосибирс
кого исследовательского центра при НГУ, которые провели свои исследова
ния в том числе в Тюменской области.

Наличие квалифицированных социологов в регионе и разветвленная эт
ническая инфраструктура в лице региональных организаций «Видергебурт», 
«Бильдунг», общественной Академии наук российских немцев и Тюменско
го научного общества российских немцев позволяют без особых материаль
ных затрат организовать статистический учет и периодически повторяющи
еся социологические исследования или даже мониторинг. Наиболее 
оптимальной организационной формой осуществления этносоциологичес- 
кого мониторинга мог бы стать информационный центр при немецком куль
турном центре или немецкий исследовательский центр, который взял бы на 
себя также организацию исторических исследований, и в особенности об
работку архивных документов о немцах, учет трудармейцев, выпуск немец
кой газеты, связь с другими региональными центрами.

Каковы те источники, на которые могут опираться социологи при орга
низации этносоциологического мониторинга? Прежде всего, он должен ос
новываться на знании исторических тенденций существования немецкой 
общины в регионе. Для этого необходимо проведение историко-социологи
ческих исследований, которые предполагают использование тех же источ
ников, с которыми имеют дело и историки. Он предполагает также анализ 
современных тенденций развития немецкой общины в регионе, для чего 
нужны повторные социологические исследования. Обобщение источников 
исторической и социологической информации о немцах в Тюменской обла
сти позволило выявить следующие основные группы источников:

1. Архивные и музейные фонды.
2. Материалы статистической отчетности.
3. Средства массовой информации.
4. Документы немецких общественных организаций.
5. Материалы проведенных социологических исследований.
Их полное использование — важное условие всестороннего научного 

изучения немецкой этнической группы в Тюменском регионе и, в свою оче
редь, элемент ее инфраструктуры. Представляется, что предложенные авто
ром методология и направления исследований немецкой этнической группы 
в Тюменской области могут стать основой для проведения соответствующих 
исследований и в других регионах России.
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УДК 316.334

РОЛЬ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИИ 
В  СТАНОВЛЕНИИ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию условий и факторов фор

мирования российского предпринимательства. Для анализа выбран нетра

диционней для социологической школы России подход к профессии, которая 

рассматривается как институт общества. Отсюда предметом исследова

ния становится влияние институциональных факторов социальной систе

мы на становление профессиональных предпринимательских групп.

The article is devoted to the study of conditions and factors o f forming Russian 

enterpreneurship. The analysis is not based on a traditional approach o f Russian 
Sociological School to profession. We consider profession as the institution of 

society. The subject o f research thus becomes the influence of institutional factors 

on forming professional entrepreneurs' groups.

Становление современного предпринимательства в России наиболее ярко 

демонстрирует, с  одной стороны, как проявляется связь и взаимодействие 

институтов общества, а с другой, —  каким образом происходит институци

онализация новых профессий и профессиональных слоев, т. е. как функци

онирует институт профессии.
Подход к профессии как институту общества не характерен для россий

ской социологической традиции Вместе с тем специфическая способность 

профессии организовывать, регулировать и контролировать жизнедеятель

ность не только профессиональных общностей, но и влиять на глубинные 

стратификационные процессы в обществе позволяет относить ее к числу 

основных институтов современного общества.
Именно институциональная сущность профессии способствует в настоя

щее время формированию группы профессий, которые рассматриваются 

как специализированные виды предпринимательской деятельности. Общ-


