
важными проявлениями экономической активности. Более половины всех 
инвестиций в строительство приходится на жилищное строительство, которое 
выступает как источник занятости.

На современном этапе проблемы в жилищной политике России связаны с 
тем, что на переднем плане сегодня в России - продвижение рыночной модели 
жилищной политики, в результате чего происходит изменение соотношения между 
ее экономической и социальной составляющими. Причем экономические и 
политические соображения преобладают над социальными аргументами в пользу 
прямого вмешательства государства в жилищную сферу.

Итак, жилищный вопрос в современной России связан с обеспечением права 
населения на качественное, достойное жилье. Как социальная проблема, 
жилищный вопрос при этом предполагает, что большинство современных россиян 
не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос, им требуется помощь 
государства. Однако для того, чтобы оказать эту помощь, необходимо четко 
представлять причины, обуславливающие несамостоятельность населения в этом 
вопросе, а также существующее положение в жилищной сфере.

ЭЛ Каримова 
О ПРОБЛЕМАХ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ТАТАРСКОГО НАРОДА

Согласно теории аффилиации, каждый человек имеет потребность 
принадлежать к какой-либо группе. Большинство людей находят психологическую 
поддержку в трудные периоды своей жизни в семье, ощущая себя частью некого 
целого.

Также человек может найти свое место в жизни благодаря тому, что 
принадлежит к некоторой этнической группе, члены которой объединены 
единством происхождения, языком, обычаями, укладом жизни. Поэтому проблема 
этнической идентификации в быстро меняющихся условиях современного 
российского общества чрезвычайно акіуальна

В данной работе мы коснемся проблем этнической идентификации 
татарского народа, второго по численности коренного этноса в Российской 
Федерации (53 млн. человек). Это основная масса татар всего мира.

В ходе политических, экономических и социальных изменений менялся и 
менталитет татарского народа, появлялись новые черты, влияющие на его жизнь. 
Сегодня, рассматривая национальную психологию татар, можно увидеть как
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положительные, так и отрицательные новоприобретенные характеристики у 
представителей татарского населения.

Этнообразущими факторами на сегодняшний день, по нашему мнению, 
являются национальная культура, язык и этническое самосознание народа. 
Некоторые исследователи выделяют помимо этого религию как признак 
этнической принадлежности. На наш взгляд, культура и этническое самосознание 
имеет в данном случае большее значение, нежели религия.

Россия является многонациональной страной, в ней соседствуют различные 
этносы, каждый со своей культурой, менталитетом, образом жизни, языком. С 
одной стороны, происходит сближение представителей данных культур, а с другой, 
-  у некоторых из них наблюдается утрата этнической идентификации. Последствия 
этой утраты сказываются на отдельных людях и в обществе в целом. Угроза утраты 
этнической идентификации татар на сегодняшний день довольно высока.

В первую очередь это выражается в том, что многие молодые люди, которые 
по национальности относятся к татарам, не знают родного языка. Татарский язык 
как отличительный признак данного этноса утрачивает свою функциональную 
роль, потому что вытесняется из разных сфер общения. Совместная учеба или 
работа в многонациональных коллективах приводит к тому, что русский язык 
становится для татар средством не только межэтнического, но и внутриэтнического 
общения.

Другим фактором, влияющим на этническую идентификацию, является 
соблюдение обычаев и традиций татар. Нужно отметить, что традиции частично 
утрачиваются, а где-то и вовсе не соблюдаются некоторой частью татарского 
населения. Причем жители города чаще, чем жители села, не придерживаются 
национальных обычаев и традиций. Знает и выполняет татарские обряды в 
основном старшее поколение.

Но основным фактором принадлежности к той или иной этнической группе, 
по нашему мнению, является этническое самосознание. Оно может проявляться 
самоидентификацией себя как члена определенного этноса. Некоторые люди 
называют себя татарами, даже если они не знают языка, не придерживаются 
татарских обычаев и традиций. Если человек родился и вырос в ассимилированной 
татарской семье, позже он может проявить интерес к культуре, религии татарского 
народа, начать учить язык. И это происходит довольно часто.

Кроме того, у татар есть и другие возможности проявлять свою 
принадлежность к своей этнической группе: праздновать масштабно праздники 
(например, Сабантуй), собираться всем вместе на дискотеках, в клубах, творческих
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объединениях, центрах (например, в ЕкатеринбургевСвердловском областном 
центре татарской и башкирской культуры (МИРАС).

Таким образом, в современных условиях трансформации российского 
общества существуют реальные факторы угрозы утраты национальной 
самобытности татарского народа. В целом же, отмечается позитивная 
направленность в процессах этнической идентификации татарского народа, как в 
Свердловской области, так и по всей России в целом.

М.В. Кваил
НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК ЭЛЕМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ

Интенсивность возникновения социально значимых событий и ситуаций, 
иллюстрирующих протекание аномических процессов в российской 
действительности конца XX -  начала XXI веков закономерно находит свое 
воспроизведение в исследованиях современных авторов. Специфика аномии 
российской действительности конца XX -  начала XXI веков заключается в 
движении к некой фрагментарной, атомизированной конструкции, криминализации 
и нигилизме общественной деятельности как утрате возможного различения 
социально позитивного и негативного действия1, а также в закреплении неправовых 
практик, существенно снижающих интегрирующую эффективность социальной 
структуры2.

Противоречие между коммуникативными ориентирами прежней ценностно
нормативной системы и новой языковой картиной мира, иллюстрирующей 
складывающиеся в современности ценностно-мировоззренческие тенденции, 
заставляет обратиться к нормативному комплексу субкультурных формирований 
как девиациям, получившим реальную возможность модифицироваться в 
актуальные нормы. В проведенном автором настоящей работы исследовании на 
основании подхода к современной дифференцированной языковой системе как 
важнейшему социокультурному коду, отражающему актуальное состояние 
общественных явлений и процессов, сквозь призму употребления и 
распространения ненормативной лексики в молодежной среде, изучался характер

‘См. Крыѳоіиесе В. В. Особенности аномии в современном российском обществе // Социол.нсслед. 2004. 
№ 3. С. 93-96.

2Заславская Т. И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: Учеб. 
пособие. М. 2004.


