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Обозначенная тема, безусловно, имеет значимый характер. Религиозная идентич-
ность - это тот источник, в котором человек зачастую находит жизненные смыслы, опреде-
ляет мировоззрение. Можно сказать, что религиозная идентичности являются ключевым
аспектов в жизни индивида, так как она оказывает большое воздействие на гражданское
самосознание, культурные приоритеты и поведение. В настоящее время перед исследова-
телями остро стоит вопрос в понимании и определении религиозной идентичности, так
как религия пронизывает практически все сферы жизни личности, определяя ее ориенти-
ры и поведение в той или иной ситуации. Под религией в самом обобщенном виде часто
понимается вера в трансцендентную реальность, разделяемая членами определенного ре-
лигиозного сообщества, включая определенные символы, которые являются сакральными
для данного сообщества, а также определенные ритуалы и традиции выполнения и следо-
вания которым является обязательным.Специалисты гуманитарных областей знания по -
разному определяют феномен религиозной идентичности.
Так, например, российский социальный философ и социолог, журналист А.Н. Крылов пи-
сан о том что, с одной стороны с помощью религиозных догм, вероучения и обрядовой
деятельности человек начинает осознавать собственную идентичность. В этом случаи ре-
лигия выступает в качестве содержания идентификационного процесса. С другой стороны,
посредством религии человек начинает чувствовать родство с той или иной группой. В
этом случаи религия выступает посредником идентификационного процесса. [1]
Цель работы — выявить, как новая этническая среда влияет на религиозную составляю-
щую арабов — мигрантов, которые проживают в Республике Татарстан.
Согласно переписи населения за 2010 год в Татарстане проживают 271 араба, что составля-
ет 0,01 % от общего числа жителей; всего по России насчитывается 9583 (0.01%) человека,
которые идентифицируют себя арабами. [3] .
Для решения поставленной цели было проведено глубинное интервью среди арабов — ми-
грантов, которые идентифицируют себя мусульманами в количестве 40 человек. Стоит
заметить, что большая часть респондентов были членами некоммерческой организации «
Союз арабских студентов» на базе Дома Дружбы Народов в г. Казань.[4]
Для проведения интервью был составлен полуформализованные вопросник. Вопросы услов-
но были поделены на 2 части. Первая часть вопросов позволяла выявить статистические
данные участников опроса (пол, возраст, к какому религиозному течению себя относит
респондент, как давно проживает в России и т.д.). Ответы второй части вопросов (со-
блюдает ли религиозные предписания; чем для респондента в большей степени является
религия; читает ли респондент намаз; как часто и с кем посещает мечеть; читаете ли Ко-
ран; держит ли респондент Уразу; употребляет ли Не халяльную пищу; принадлежит ли
респондент к тарикату; участвует ли в Мавлидах; важна ли национальность при выборе
брачного партнера; важна ли религиозная принадлежность при выборе будущего супруга;
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изменилась ли религиозная жизнь по приезду в Россию и т. д.) помогли выявить снизи-
лась ли религиозная активность арабов — мигрантов, по приезду в Татарстан.
Проанализировав ответы участников, были сделаны следующие выводы. Большая часть
респондентов были лицами мужского пола. Такое не соотношение полов имеет ряд причин.
Во-первых, доля лиц мужского пола, проживающих в городе Казань, значительно больше,
чем представительниц женского пола. Во-вторых, выявилась такая тенденция, что лица
мужского пола лучше владеют русским языком и легче идут на контакт, следовательно,
активнее отвечают на вопросы. Возраст респондентов колебался от 18 до 35 лет
Приехав в Республику Татарстан арабы - мигранты вначале испытывают феномен куль-
турного шока. Согласно определению Ю.П. Тена культурный шок — это эмоциональ-
ная или физическая дискомфортность, вызванная попаданием в иную культурную среду,
столкновением с другой культурой, незнакомым местом [2].Затем под влиянием местной
культурны традиционные нормы поведения и устои стираются. Отмечается, что среди
практикующих верующих мусульман снизилась активность посещения мечетей по приез-
ду в Татарстан. Сократилось количество чтений намаза в день. Респонденты по - разному
объясняют данную перемену. Кто - то ссылается на нехватку времени ( учеба, работа),
другие отмечают, что нет азана, который бы призывал к молитве , а также несмотря на
то, что в Татарстане подавляющие число жителей мусульман, респонденты отмечают, что
нет духа религиозного единства. Участники опроса отмечают, что приехав в Татарстан им
не всегда удается до конца держать уразу (пост) объясняя это разными причинами и д.р.
На основании ответов респондентов мы можем кратко резюмировать, что новая этнокуль-
турная среда оказывает влияние на религиозную идентичность арабов — мигрантов.
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