
 

 

последствия кризиса на интеллигенцию. Народ, хотя и находился в 

определенном диссонансе с ней, хотя и в меньшей степени, но тоже был 

подвержен многим из этих болезней. 

Относительно современной нам российской культуры можно сказать, 

что не смотря на совпадение многих болезненных симптомов и общее 

состояние упадничества, все же нас не постигнут столь трагические 

последствия как для культуры рубежа XIX – XX веков. Хочется надеяться, 

что кризисные симптомы культуры рубежа XIX – XX веков послужат уроком 

и предостережением для современников культуры рубежа XX – XXI веков. 
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ГРАЖДАНСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЭМИГРАНТОВ 

Одним из важных факторов формирования новой культурной 

идентичности, по нашему мнению, является фактор наличия гражданства. На 

наш взгляд, получение гражданства свидетельствует о внешнем признании 
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личности «своей» в чужой для нее культуре, а также об ее адаптации к новой 

культуре (наличии работы, знании языка, норм культуры, освоение моделей 

поведения, принятых в этом типе культуры и пр.). Однако мы понимаем, что, 

принятие гражданства страны еще не означает принятие ее культуры как 

своей родной и полной идентификации с ней. Можно иметь гражданство 

страны пребывания, но при этом не стремиться обрести новую культурную 

идентичность. Но отсутствие гражданства, на наш взгляд, может стать 

существенным препятствием на пути обретения новой культурной 

идентичности. 

Важность фактора получения гражданства для русскоязычных 

эмигрантов в Турции доказывают результаты проведенного нами 

исследования. На третьем месте по значимости после таких ценностей как 

семья и здоровье респонденты, проживающие в Турции, важным считают 

наличие социальных гарантий. Но стоит отметить, что обеспечение 

эмигрантов социальными гарантиями в Турции невозможно без наличия у 

них гражданства, что доказывает значимость фактора гражданства для 

представителей русскоязычной диаспоры. Кроме того, среди причин 

ухудшения отношения к Турции, главными причинами эмигранты считают: 

«невозможность получить гражданство» и «отсутствие прав, как у турецких 

граждан». Это доказывают и данные проведенного нами глубинного 

интервью: «Я замужем за турком уже более 10 лет, сыну- 8 лет, но 

гражданство мне так и не дают. Это для семьи очень накладно. Во-первых, 

каждый год для оформления вида на жительство мы отдаем около 1000 

американских долларов, во-вторых, я не могу нормально устроиться на 

работу, так как большинство турецких компаний не оформляют рабочую 

визу, а ее отсутствие грозит депортацией» (Светлана, 32 года, домохозяйка, г. 

Анталия). 

Получить гражданство в Турции довольно сложно, даже после 

трехлетнего совместного проживания в браке с представителем Турецкой 



 

 

Республики (как это оговорено в конституции [1]). Если раньше гражданство 

выдавалось незамедлительно, сразу же после заключения брака с 

гражданином или гражданкой Турции, то с каждым годом эти правила все 

более ужесточаются. Из диаграммы №6 мы видим, что турецкое гражданство 

имеют 29% эмигрантов, у остальных 71% опрошенных его нет, причем 

большинство эмигрантов проживает на территории Турции более 5 лет, и 

только 4% респондентов проживает в период от 1года до3 лет. 

 

Диаграмма №1 

Соотношение периода проживания русскоязычных эмигрантов в 

Турции /Индонезии и наличия у них гражданства  

(в % к общему числу опрошенных) 

 

 

До сих пор у России с Турцией нет соглашения о двойном гражданстве, 

поэтому многие наши граждане вынужденно находятся на территории 

Турции незаконно с просроченными визами. Но в последнее время политика 

Генерального Консульства в отношении российских граждан стала более 
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лояльной. Например, стала возможной смена загранпаспорта без выезда из 

страны.  

Другая не менее важная проблема, с которой сталкиваются эмигранты, 

приезжающие из России - это отсутствие достоверной и подробной 

информации относительно турецких законов, налогообложения и прочих 

юридических вопросов. На сегодняшний день ни одна фирма в Турции на 

русском языке не дает такого рода консультации. 

Что касается индонезийского гражданства, то из диаграммы №6 мы 

видим, что ни один респондент не указал на его наличие. Кроме того, данные 

глубинного интервью также доказывают наличие проблем с его получением: 

«Я живу на о. Бали уже более 5 лет, приобрел недвижимость, имею 

собственный бизнес, однако получить гражданство здесь практически 

невозможно. Хотя сделать социальную или рабочую визу можно довольно 

просто» (Сергей, 44 года, бизнесмен, о. Бали). 

Таким образом, фактор наличия гражданства, по нашему мнению, 

является одной из главных причин, препятствующих формированию новой 

культурной идентичности как у представителей русскоязычной диаспоры в 

Турции, так и в Индонезии. Кроме того, мы выявили явное противоречие, 

заключающееся в необходимости приобретения эмигрантами новой 

культурной идентичности и отсутствием возможностей для этого.  
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