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«Таких людей стараюсь не подпускать»: 
мир неэтнической мусульманки в провинции

Введение. В статье освещаются представления неэтнических мусульманок верхнего Прикамья 
об окружающем их социальном пространстве и месте в нём. Под неэтническими мусульманками пони-
маются представительницы этносов, традиционно не исповедующих ислам, принявшие сознательное 
решение о переходе в новую религию. 

Содержание. В качестве исследовательского поля выбрана территория г. Перми, представ-
ляющая собой поликонфессиональное и полиэтническое пространство со значительным субстратом 
проживающих мусульман как местных уроженцев, так и внутренних и внешних мигрантов. Исследование 
проводилось в течение 2023–2024 гг. и было построено на серии интервью полуструктурированного 
типа, для участия в котором были отобраны респонденты по двум основным критериям – принявшие 
ислам в сознательном возрасте и являющиеся т.н. соблюдающими мусульманками (выполняющие 
требования по внешнему виду и ритуальному поведению), регулярно посещающими Соборную мечеть 
города. Основной исследовательский вопрос статьи заключается в том, какова специфика представ-
лений мусульманских неофиток об окружающем мире. Для ответа на него полученная информация 
была разделена на три блока: высказывания, обосновывающие причины привлекательности ислама 
как религии для конвертитов; обозначенные в интервью проблемные точки, которые сформировались 
в социальном пространстве в результате совершенного конверсионного перехода; представления о том, 
какова для новых мусульманок структура окружающего мира. 

Выводы. Анализ полученных нарративов показал, что переход в ислам может быть осуществлен 
как из состояния нерелигиозности, так и путем отказа от православия, но в обоих случаях сопровождается 
невысоким уровнем знакомства с новой религией и завышенными ожиданиями от нового образа жизни. 
В новой конфессиональной среде конвертитки сталкиваются с осуждением родственников и друзей, 
скептическим отношением «традиционных» мусульман и частым отсутствием поддержки от единоверцев, 
в том числе в семье. Вероятность разочарования в новой религиозной среде прямо пропорциональна 
длительности исповедования новой веры и тесноте контактов с единоверцами. Основной стратегией 
решения коммуникативных проблем становится сужение круга общения до таких же новообращенных, 
редкая апелляция к служителям в мечети и утаивание факта перехода в ситуациях, когда это возможно.
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“I Try not to Let Such People in”:  The World of a Non-Ethnic 
Muslim Woman in the Provinces

Introduction. The study is devoted to the ideas of non-ethnic Muslim women of the Upper Kama 
region about the social space around them and their place in it. Non-ethnic Muslim women are understood as 
representatives of ethnic groups that traditionally do not profess Islam, who have made a conscious decision 
to convert to a new religion.

Content. The territory of the city of Perm was chosen as the research field, which is a multi-confes-
sional and multi-ethnic space with a significant substrate of Muslims, both local natives and internal and ex-
ternal migrants. The study was conducted during 2023–2024 and was based on a series of semi-structured 
interviews, for participation in which respondents were selected according to two main criteria - those who 
converted to Islam at a conscious age and those who are the so-called observant Muslim women (fulfilling 
requirements for appearance and ritual behavior), regularly visiting the Cathedral Mosque of the city. The main 
research question of the article is what is the specificity of Muslim neophytes' ideas about the world around 
them. To answer it, the information received was divided into three blocks: statements justifying the reasons 
for the attractiveness of Islam as a religion for converts; problem points identified in the interviews that formed 
in the social space as a result of the conversion transition; ideas about what the structure of the world around 
them is for new Muslim women.

Conclusions. The analysis of the obtained narratives showed that the conversion to Islam can be car-
ried out both from a state of non-religiosity and by renouncing Orthodoxy, but in both cases, it is accompanied 
by a low level of familiarity with the new religion and inflated expectations of the new way of life. In the new 
confessional environment, converts face condemnation from relatives and friends, a skeptical attitude from 
“traditional” Muslims and a frequent lack of support from co-religionists, including in the family. The likeli-
hood of disappointment in the new religious environment is directly proportional to the duration of professing 
the new faith and the closeness of contacts with co-religionists. The main strategy for solving communication 
problems is narrowing the circle of communication to the same new converts, rarely appealing to the ministers 
in the mosque and concealing the fact of conversion in situations where this is possible. 
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Введение
В мечети на немногочисленных дам поневоле обращается вни-
мание. В здании постоянно находится только продавец лавки 
с одеждой. Из-за прилавка к покупателям вежливо обращается 
сероглазая и светлокожая славянка. Этот образ является пока-
зательным: неэтнические мусульмане стали устойчивым компо-
нентом конфессиональной картины мира. Пока еще не решено 
окончательно, к кому стоит применять этот термин [28], несмо-
тря на упоминание «русских мусульман» начиная с XIX в. [16]. 
Непроясненность вопроса можно объяснить тем, что понятие 
«русских мусульман» претерпело эволюцию: от всех, испове-
дующих ислам вне зависимости от национальности [19], до тех, 
кто сам принял ислам [6; 26]. Мы будем использовать термин 
«неэтнические мусульмане» для тех, кто пришел к вере в ходе 
осознанного выбора [28, c. 281].

А. В. Малашенко писал: «…весь ХХ  век соотношение 
православных и мусульман постоянно менялось в пользу 
последних» [11, c. 10]. В настоящее время это утверждение 
точно отражает ситуацию. Мы не можем говорить о массо-
вом появлении конвертитов лиц, обращенных в другую веру, 
но сам процесс их появления стал константой [40; 30; 19; 21]. 
Применительно к России упоминается 5–8 % их прироста при 
численном доминировании женщин.

Сам процесс конверсии исследуется давно [38; 35; 36; 
37; 10; 8; 4; 18; 2; 5; 9; 7]. Под конверсией, как и большинство 
исследователей, мы понимаем сознательное решение о вклю-
чении в систему веры, отождествление себя с последователями 
этой системы и связанный с этим комплекс изменений в миро-
восприятии и поведения.

Современная допустимость религиозного дрейфа компенси-
руется институтами социального контроля, проблематизирующими 
переход. В связи с этим актуальным представляется установление 
того, как воспринимается социальное окружение неэтническими 
мусульманками. Достижение этой цели предполагает решение 
двух задач – выявление проблемных точек коммуникации и клю-
чевых характеристик окружающего мира для неофиток.

Исследование было пилотным проектом в  течение 
2022–2023 гг. В качестве основы исследовательской мето-
дики был выбран метод интервью на условиях анонимности. 
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Все десять опрошенных – жительницы Перми, в возрасте 
от 25 до 42 лет. Анализ полученной информации осущест-
влялся на основах принципа т. н. объективной герменевтики 
(У. Уферманн), примененной через использование сиквенс- 
анализа (В. Крех, М. Радемахер) [34].

Социальная коммуникация как проблема для неофита
Неэтнический мусульманин сталкивается с коммуникатив-

ными проблемами по нескольким направлениям. Прежде всего 
это отношения с родителями, в лучшем случае это умалчива-
ние: «Но приняли меня какая есть» (№ 5); «скрываю от отца, 
он консервативный, так мне легче, чтобы ему не говорить, т. к. 
он не имеет об этом никакого представления, что несет в себе 
эта религия» (№ 3). Большинство получает нежелательную ре-
акцию – «Родственники отреагировали очень негативно» (№ 4); 
«Бабушка с дедушкой спокойно отнеслись, папа даже сотовый 
телефон разбил. Брат никак не реагировал… папа негативно, 
но он молчит. Родственники почти не общаются со мной» (№ 7). 
Одна из респондентов поделилась, что «в семье это бывает 
очень тяжело… когда кто-то читает намаз… подходят… раз… 
начинают бить» (№ 10). В отношениях вне родственных свя-
зей часть окружения исчезает: «Кто-то из друзей поддержал, 
а с другими перестала общаться» (№ 4); «одна подруга ничего 
не сказала, и мы остались в хороших отношениях, а другая ска-
зала: ‘‘Ты от нас отделилась, но мы остались друзьями’’» (№ 7).

Проблемой становится работа, поскольку она дает доход. 
Не всегда случается, что «коллеги отреагировали очень хорошо 
и поддержали» (№ 4), встречается и негативное отношение: 
«На работе одна женщина наговорила плохого» (№ 7). Список 
неприятностей, с которыми сталкиваются новые мусульмане, 
немаленький: «кого-то с работы увольняют, кого-то там бьют 
<…> вызывают прямо и говорят: ‘‘Если ты перестанешь этим 
заниматься, мы тебя как-нибудь там’’ <…> если ты будешь но-
сить хиджаб <…> мы тебя выгоним с работы». <…> приходится 
с работы увольняться <…> к директору кого-то вызывают, го-
ворят: ‘‘ты можешь потерять работу‘‘» (№ 10).

Не всегда можно найти поддержку внутри мусульман-
ской семьи от супруга. Восхищение исламским образом жизни 
заменяет разочарование: «они (мужчины – авт.) приводили 
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вторую жену. И там несчастливая семья» (№ 10). Это отмечают 
и исследователи [39, c. 94], и респонденты. Так исчезает чув-
ство защищенности на базовом уровне.

Окружающий мир: ангелы и демоны
Даже когда проблем с окружением нет, новые мусульман-

ки ожидают их появление: «Я предполагаю, в будущем воз-
можно негативное реагирование (на конверсию – авт.)» (№ 1). 
Мир разделен на две части – подходящую и неподходящую. 
Первая предполагает только «правильные» контакты: «В моей 
жизни ислам показал нужных для меня людей» (№ 4). Это дает 
психологический комфорт: «Получила спокойное умиротво-
рение» (№ 7); «Лично мне ислам дал радость, умиротворение 
<…> и моя жизнь полностью поменялась в лучшую сторону» 
(№ 9). В качестве второго варианта выступает попытка нести 
«понимание ценности во всем и ко всему» (№ 6).

Традиционные мусульмане становятся объектами критики 
за «невысокую» интенсивность религиозной жизни: «А еще 
вот некоторые молодые… <…> они принимают ислам вот так 
искренне… <…> А более пожилые говорят: ‘‘Мы не хотим за-
крываться, потому что мы не привыкли. Это некрасиво’’» (№ 10). 
Конвертитки пытаются корректировать круг общения – «стала 
более избирательной, люди с разными взглядами на жизнь 
и таких людей стараюсь к себе не подпускать» (№ 2), иногда 
утверждая: «Людей, по-настоящему понявших ислам, я увидела 
только среди принявших ислам» (№ 10). Обещанный новой 
верой мир оказывается неуютным.

Анализ полученных данных и дискуссия
Конверсия в ислам осуществляется на территории При-

камья как частный проект, становится личным делом. Неофит 
самостоятельно преодолевает последствия произошедших 
изменений [31, c. 69] что является типичным [27, c. 229]. Не-
смотря на препятствия, новые мусульманки стараются показать 
свою причастность к исламу, быть верующими больше, чем 
традиционно исповедующие ислам [16, c. 159].

Поскольку конверсия никогда не ограничивается основ-
ным событием [31, c. 17], не существует полной, тотальной и за-
вершенной конверсии [36, c. 214], образ мира ислама может 
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меняться. Конвертитки «конструируют для себя некую новую 
реальность, прежде всего, на основе собственного религиозно-
го опыта, без достаточных знаний» [28, c. 281]. Разочарование 
в такой ситуации столь же вероятно, как и восторг [1, c. 30].

Разочаровавшиеся в исламе или очарованные им, неофиты 
в раз раскалывают ислам, создавая новую группу. Неслучайно 
исследователи конверсии задаются вопросом: к какой рели-
гии присоединяются неофиты – к той, которую воспроизводят 
носители, или к какой-то другой [35, c. 179]. Увеличение числа 
неэтнических мусульман приводит к конструированию «отрица-
ющей этнические границы концепции “исламской нации”, нема-
ло раздражая этим своих единоверцев» [27, c. 73]. Утверждение 
спорно, но сам факт того, что русский ислам может стать аль-
тернативой традиционному исламу, требует своего признания.

Выводы
Конверсия – из одной религии в другую, или из нерелигиоз-

ного состояния в религиозное – несомненно является не только 
маркером современной религиозности, причудливо складыва-
ющейся из выбранных индивидом лоскутков верований (К. До-
беллар), но и показателем того, что внедряемая в социальное 
пространство на протяжении советского времени светская куль-
тура дала свои плоды. Можно очень много говорить о провале 
антирелигиозной политики в СССР, но тем не менее, благодаря 
ей появились поколения людей, способные воспринимать ре-
лигию не как неотъемлемый атрибут традиции, неразрывно 
связанный с этнической идентичностью, а в качестве результа-
та свободного выбора, соответствующего актуальному социо-
культурному контексту. Представляется, что в дальнейшем этот 
выбор будет касаться совершенно новых форм верований, либо 
их сильно трансформированных привычных форм.
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