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МАНКУРТИЗМ В ЭТНИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация. Цель статьи – показать особенности проявления манкуртизма в созна-

нии участников образовательного процесса. Манкуртизм понимается как отрыв лично-

сти от этнических корней. Это явление сейчас не только социальное, культурное, но и 
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психолого-педагогическое, актуальное для современного школьного и высшего образо-

вания. Диагностическое исследование проходило на базе школ и университетов Татар-

стана в 2021-2022 гг. При этом была использована база архивных материалов и цифро-

вых ресурсов. В ходе исследования было установлено, что манкуртизм характерен для 

большинства участников образовательного процесса и имеет свои особенности, поло-

жительные и отрицательные. Эти особенности необходимо учитывать при построении 

педагогических систем, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, 

на формирование норм межкультурного общения в школе и вузе. 

Ключевые слова: манкуртизм, этническое сознание, образовательный процесс, 

школьники, студенты, педагоги. 

 

 

MANCURTISM IN THE PARTICIPANTS' ETHNIC CONSCIOUSNESS 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract. The purpose of the article is to show the peculiarities of the manifestation of man-

curtism in the minds of participants in the educational process. Mankurtism is understood as 

the separation of personality from ethnic roots. This phenomenon is now not only social, cul-

tural, but also psychological and pedagogical, relevant for modern school and higher education. 

The diagnostic study was conducted on the basis of schools and universities of  Tatarstan in 

2021-2022. At the same time, a database of archival materials and digital resources was used. 

In the course of the study, it was found that mankurtism is characteristic of the majority of 

participants in the educational process and has its own characteristics, positive and negative. 

These features must be taken into account when building pedagogical systems aimed at foster-

ing citizenship, patriotism, and the formation of norms of intercultural communication at school 

and university. 

Keywords: mankurtism, ethnic consciousness, educational process, schoolchildren, stu-

dents, teachers. 
 

Манкуртизм как явление социальное, поликультурное, межэтническое замечали и 

разъясняли многие культурологи, философы, социологи, писатели, публицисты. 

Наиболее образно и точно это явление описал Чингиз Айтматов [1]. В современном по-

нимании манкуртизм как самосознание личности означает отрыв (отказ) этой личности 

от истории, культуры, языка народа, к которому она генетически, исторически, этниче-

ски принадлежит.  

В период обострения политических, экономических, межэтнических отношений 

манкуртизм одними воспринимается как положительное явление, другими как отрица-

тельное. К примеру, современные сепаратисты, националисты, неонацисты к манкур-

там относят всех, кто не говорит на родном (с точки зрения этнической принадлежно-

сти) языке, не разделяет или равнодушен к националистической интерпретации исто-

рии, культуры, языка, традиций и т.д. В этом случае манкуртизм приобретает нарица-

тельный смысл и звучит в националистической публицистике как оскорбительное 

слово и ассоциируется чаще со словом предательство.  
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В образовательной практике школ и университетов Татарстана манкуртизм как по-

нятие или социальное явление звучит крайне редко. Однако количество людей 

(школьников, родителей, студентов, педагогов), обладающих не татарским, а 

русским национальным самосознанием, растет. Это не радует идеологов, публи-

цистов национальной (или националистической) ориентации. 

Исторический экскурс 

На поляризацию людей одной национальности (по принципу – манкурт или 

не манкурт) влияет знание истории происхождения и развития этноса и, конечно, 

разная интерпретация истории и культуры. Согласно принятым сейчас истори-

ческим данным, казанские татары происходят из Волжской Булгарии (и называ-

лись в прошлом булгарами), в средние века Булгария оказалась в юрисдикции 

Золотой Орды и развивалась как Казанское ханство, после взятия Казани Иваном 

Грозным постепенно превратилась в Казанскую губернию и булгар в итоге стали 

называть татарами, после Октябрьской революции 1917 г. Булгария (в прошлом) 

стала Советской Татарией (автономной республикой в составе РСФСР), а насе-

ление стало официально называться татарами, после распада СССР Булгария 

стала Республикой Татарстан, сохранив прежнюю автономию (по отдельным 

направлениям суверенитет) в составе России [4, 5, 6].  

Взятие Казани Иваном Грозным произошло при помощи касимовских татар 

(представителей Касимовского ханства, располагавшегося по соседству с Моск-

вой на территории современной Рязанской области). Они смогли сломить сопро-

тивление горожан и генуэзцев (наёмных итальянцев). Последние традиционно 

составляли личную охрану казанских ханов.  

И до, и после взятия Казани булгары служили как в русских, так и литовских, 

польских и других дружинах, вступали в смешанные браки, становились дворя-

нами, князьями, полководцами, иногда помнили, иногда забывали свои этниче-

ские корни.  

Результаты исследования 

В 2021-2022 гг. мы провели исследование «Манкуртизм в этническом созна-

нии участников образовательного процесса». Респондентам (348 педагогов, 654 

старшеклассника, 322 студента разных университетов) предлагалось назвать 20 

известных представителей русской национальной культуры, которых они знают 

и считают представителями не только русского, но и татарского этноса. При этом 

сами респонденты – этнические татары – обладали русским национальным само-

сознанием, говорили на русском как на родном, татарским языком владели 

больше на уровне понимания, а не говорения. 

Респонденты назвали около 100 имён. Мы отобрали 20 имён, набравших не 

менее 30% опрошенных. Среди них оказались Годунов, Пожарский, Нарышкин, 

Суворов, Кутузов, Ушаков, Державин и др. (см. табл. 1).  

Этническое восприятие этих людей как представителей двух этносов (бул-

гаро-татарского и русского) среди педагогов, студентов и старшеклассников ока-

залось разным (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Манкуртизм в этническом сознании участников образовательного 
процесса (в %) 

 
№ Названные имена Педагоги Студенты Старшеклассники 

1.  Годунов 76 54 66 

2.  Пожарский 56 42 40 

3.  Нарышкин 35 48 27 

4.  Суворов 75 69 43 

5.  Кутузов 79 62 41 

6.  Ушаков 31 22 15 

7.  Державин 85 90 64 

8.  Карамзин 73 54 35 

9.  Мусины-Пушкины 52 37 22 

10.  Огарев 25 12 10 

11.  Чаадаев 23 18 15 

12.  Радищев 26 19 14 

13.  Аксаков 92 84 45 

14.  Шишкин 67 59 40 

15.  Колчак 45 28 11 

16.  Булгаков 86 75 32 

17.  Бунин 67 62 24 

18.  Рахманинов 51 32 13 

19.  Ахматова 95 89 78 

20.  Машков 34 27 15 

 
 Как видим, среди названных педагогами, студентами и старшеклассниками имён 

есть известные исторические деятели, полководцы, писатели, художники, музыканты, 
артисты – символы русской национальной культуры, имеющие, по данным разных ис-
точников, булгаро-татарское происхождение [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 Вопрос, который был задан респондентам, конечно, провокационный: ортодок-
сальные татары националистической ориентации не относят эти имена к татарскому эт-
носу и считают их или русскими, или манкуртами. Наши же респонденты, осознавая 
своё булгаро-татарское происхождение, увидели в названных ими представителях сим-
волы русской национальной культуры, пережили гордость за их причастность к двум 
культурам – булгаро-татарской и русской. 

 Анализ полученных результатов показывает (см. табл. 1), что манкуртизм (как 
нигилизм или равнодушное отношение к своим корням) больше характерен для педа-
гогов, в меньшей степени для студентов и еще меньше для старшеклассников. В то же 
время надо признать, что в среднем более 50% опрошенных респондентов-татар, дей-
ствительно, обладают русским национальным самосознанием, эта часть опрошенных 
гордится людьми, которые являются символами и гордостью России. 

 В этот список не попали известные в современной России деятели культуры, те-
атра и кино Чулпан Хаматова, Марат Башаров и мн. др., так как они на самом деле та-
тарского происхождения, не скрывают этого и своим творчеством на глазах у всех ин-
тегрируют русскую и татарскую культуры. 

 На предложение указать документальные основания для своих утверждений (см. 
табл. 1), многие респонденты назвали популярную в Татарстане книгу Альфреда Ха-
ликова «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения» [2] и элек-
тронные ресурсы в Интернете [3, 4, 5, 6, 7].  
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В результате получилась такая персонифицированная портретная таблица 
(см. табл. 2).   

 
Таблица 2. – Документальные сведения об этнической родословной  

известных людей России 
Портреты Генеалогические сведения 

 

 

 
ГОДУНОВ. 
Через брак своей сестры и царевича Феодора Чета-мурза, 
более известного под именем Бориса Годунова, пород-
нился с царем. Последний из Рюриковичей царь Феодор 
царствовал 14 лет и умер в  
1598 году, не оставив наследника. Власть полностью пе-
решла татарину царю Борису Годунову, который факти-
чески уже правил с 1587 года. По завещанию царя Бо-
риса Годунова, московский трон перешел к его сыну, та-
тарину Феодору Годунову. Однако, молодой царь не 
смог удержать власть в своих руках и был убит боярской 
группировкой. В продолжение традиций Иоанн Гроз-
ный женил своих сыновей на татарках – старшего Ивана 
на Евдокии Сабуровой, а младшего Феодора на Ирине 
Годуновой. (Электронный ресурс). 
 

 

 
ПОЖАРСКИЙ.  
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1548 — 
1642 гг.) был сыном урождённой Беклемишевой, 
т.е. имел тюркское происхождение (РБС, XVII, с. 
220-221). (Электронный ресурс). 

 

 
НАРЫШКИН. 
Бразды правления до совершеннолетия сына Петра взяла 
в свои руки Наталья Нарышкина, женщина нового вре-
мени, образованная, умная и властная. Именно с этого 
времени во главе государства становится прогрессивный 
крымско-татарский клан Нарышкиных. 
Петр Первый Алексеевич был очень привязан к своей та-
тарской родне. Он доверил своему дяде Льву Кирилло-
вичу Нарышкину во время своих европейских вояжей 
управление Россией. (Электронный ресурс). 
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СУВОРОВ. 
Суворовы происходят из рязанских дворян и нахо-
дятся в родстве с Измайловыми, Сунбуловыми и Ко-
робьиными. Все эти фамилии имеют тюркское про-
исхождение. Поэтому следует полагать такое же 
происхождение и для Суворовых, что подтверждает 
тюркской основой прозвища Сувор «наездник» 
(Баскаков 1979, с. 84-85). (Электронный ресурс). 
Выходцы из деревни Сувар. 

 

 

КУТУЗОВ. 
Под 1448 годом отмечен Василий Фёдорович Куту-
зов (ПСРЛ, 25, с. 267), а также другие Кутузовы с 
именами тюркского происхождения, например, 
Булыга, Бурдук и др. (Веселовский 1974, с. 174). 
(Электронный ресурс). Для современных татар – Ку-
туз абый (дедушка Кутуз).  
 
 
 

 
 

 

 
УШАКОВ.  
Основа рода выводится к тюркоязычному князю Ка-
суйской Орды Редега, два сына которого,  
в крещении принявшие имена Юрий и Роман, пере-
шли на киевско-славянскую службу. Праправнук 
Романа Редегича Григорий Слепой имел сына 
Ушака, от которого пошли Ушаковы (ОГДР, VIII, с. 
9). Фамилия Ушаков имеет в своей основе тюркское 
слово Ушак «малый, невысокий человек» (Баскаков 
1979, с.71). (Электронный ресурс). 
 

 
 
 
 

 

 
ДЕРЖАВИН. 
Г. Р. Державин вел род от татарского мурзы Багрима 
(XV век), который выехал из Большой Орды и по-
ступил на службу к великому князю московскому 
Василию II. Державиным в Казанской губернии 
принадлежали земельные владения по реке Мёша 
(ныне Лаишевский район). В 1758–1761 гг. Г. Р. 
Державин учился в Казанской первой мужской гим-
назии. Гимназистом участвовал в археологической 
экспедиции в Булгар и составлении плана города Че-
боксары. (Электронный ресурс). 
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КАРАМЗИН.  
В официальном родословии отмечается происхож-
дение фамилии от татарского мурзы по имени Кара 
Мурза (ОГДР, V, с. 62; РБС, VIII, с. 500). В ХVI веке 
его потомки уже носили фамилию Карамзин, напри-
мер, Василий Карпович Карамзин в 1534 году под 
Костромой, Фёдор Карамзин в 1600 году в Нижего-
родском уезде (Веселовский 1974, с. 134). Жалованы 
поместиями, т.е. переведены в дворяне в 1606 году. 
Этимология прозвища фамилии Карамза — Кара-
мурза достаточно прозрачна: Кара «чёрный», Мурза – 
мирза «господин, князь” (Баскаков 1979, с. 178; Га-
фуров 1987, с. 166).  
В потомках — великий H.М.Карамзин — писатель, 
поэт, историк. (Электронный ресурс). 
 

 

 

 
МУСИНЫ-ПУШКИНЫ.  
В ОГДР (I, с. 17; IV, с. 22) записано, что фамилия 
происходит от Мусы, ушедшего на Русь в 1198 году. 
В таком случае это может быть только булгарский 
исход. С.Б.Веселовский (1969, с. 39-87) и А.А.Зимин 
(1980, с. 162-165) оспаривают дату, но не выход. 
Первый предполагает, что Мусины-Пушкины, нахо-
дящиеся в родстве с Пешковыми и Сабуровыми, 
происходят от Мусы Пушкина Михаила Тимофее-
вича, жившего во второй половине ХV века (Весе-
ловский 1974, с. 208). Одновременно он считает воз-
можным наличие и других родов Мусиных, напри-
мер, Дмитрия Мусина-Телегина, отмеченного под 
1569 годом в Новгороде (Веселовский 1974, с. 314). 
Мусины-Пушкины родственники Пушкиных, а впо-
следствии – учёные, писатели, генерал-губернатор 
Казанской губернии и т.п. (Электронный ресурс). 

 
 

 

 
ОГАРЁВ.  
От мурзы Кутлумамета Огара из Золотой Орды, вы-
шедшего к Александру Невскому и принявшего при 
крещении имя Пантелеймон (ОГДР, V, с. 20; БК, II, 
с. 6). Фёдор Огарёв - посол Ивана IV в 1537-1538 гг. 
в Казань (ПСРЛ, 29, с. 29). По Н.А.Баскакову (1979, 
с. 172-173), фамилия от тюркского Огар «высокий». 
В потомках Н.П. Orapёвa – друг А.И.Герцена. (Элек-
тронный ресурс). 
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ЧААДАЕВ.  
(ЧАГАДАЕВЫ, ЧЕГОДАЕВЫ).  
От тюрко-монгольского прозвища Чагатай – храбрый 
(Баскаков 1979, с. 223). Имя появляется среди других 
русских ещё в ХV веке, например, Василий Чегодай с 
землями около Мурома (Веселовский 1974, с. 348), 
Возможно, предки связаны с Казанью, т.к. здесь под 
1568 годом отмечен Чаадаев Суббота Григорьев, стре-
лецкая голова (ПКК, с. 29, 38 — 41). В дворянство Ча-
адаевы записаны в 1621 году (ОГДР, IX, с. 42). В по-
томках – известный русский мыслитель П.Я.Чаадаев. 
(Электронный ресурс). 
 

 

 

 
РАДИЩЕВ.  
В 1604 и 1627 гг. в Малом Ярославце упоминается кре-
щёный татарин Кунай Радищев (Веселовский 1974, с. 
265), возведённый в дворянский чин (ОГДР, V, с. 61). 
Имя от тюркского слова Кун «день, солнце, радость» 
(Баскаков 1979, с. 258). (Электронный ресурс). 

 
 

 
 

 
АКСАКОВ.  
В середине ХV века Аксаковым дано село Аксаково на 
р. Клязьме, в конце ХV века «испомещены в Новго-
роде». Эти Аксаковы от Ивана Аксака (внуки его — 
Иван Шадра и Иван Обляз), праправнука Юрия 
Грунка, тысяцкого Ивана Калиты (Зимин 1980, с. 159-
161). По Бархатной книге (БК, II, с. 296, № 169), Иван 
Фёдоров по прозвищу «Оксак» был сыном Вельямина, 
вышедшего из Орды (Веселовский 1974, с, 11). Акса-
ковы были в Литве, где они появились в конце XIV 
века (w.d, 1986, st. 22). Аксаковы — писатели публи-
сты, учёные. В родстве с Воронцовыми, Вельямино-
выми (РБС, I, с. 96-107). От тюрко-татарского Аксак, 
Оксак «хромой». (Электронный ресурс).  
 

 

 
 
 
 

 
ШИШКИН.  
Очень русская фамилия, дворяне с 1586 года (ОГДР, 
III, с. 43). Но Шишкины — активные фамилии XVI 
века, имевшие дело с тюркским миром, т.е. хорошо 
ещё знавшие тюркские языки: Шишкин Иван Василь-
евич, в 1549 - 1550 гг. сидевший в Казани и в 1550 году 
посланный в Москву (ПСРЛ, 29, с. 62), Шишкин Русин 
Никитич, посол в Ногаи в 1566 году к Урус мурзе 
(ПСРЛ, 29, с. 350). Н.А.Баскаков (1979, с. 123-124) счи-
тает, что фамилия происходит от тюркского прозвища 
Шишка с присоединением русского суффикса ин 
«опухший». (Электронный ресурс). 
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КОЛЧАК. 
Колчак – предком которого был крымско-татарский 
военачальник Илиас Колчак-паша, комендант крепо-
сти Хотин, взятый в плен фельдмаршалом Х. А. Мини-
хом. После окончания войны Колчак-паша поселился 
в Польше, а в 1794 году его потомки переселились в 
Россию. (Электронный ресурс). 
 
 
 

 

 

БУЛГАКОВ. 
Выходцы с сыном Мамая Мансур — Киятом в Литву в 
конце ХIV века (В.,D., 1986, st. 22). В 1408 году часть 
из них в свите Свидригайлы выехала на Русскую 
службу, где получила земли под Новгородом и Моск-
вой (ОГДР, I, с. 2 — 3). В ХV веке известны как бояре, 
в 1481 году отмечен наместник в Новгороде (Веселов-
ский 1969, с. 30-34). Фамилия первых, как и осталь-
ных, от тюрко-татарского Булгак «гордый человек» 
(Баскаков 1979, с. 49-50). (Электронный ресурс). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
БУНИН.  
От Бунина Прокуды Михайловича (умер в 1595 году), 
дед которого, вышедший из Орды к рязанским кня-
зьям, получил земли в Ряжском уезде (Веселовский 
1974, с. 260). Из среды Буниных — известные учёные, 
государственные деятели, писатели, в том числе и ла-
уреат Нобелевской премии И.А.Бунин. (Электронный 
ресурс). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАХМАНИНОВ.  

От Рахмана из Орды (БК, II, с. 369). Фамилия от арабо-

мусульм. Рахман «милостивый» (Гафуров 1987, с. 87, 

181). О тюркоязычном выходе, возможно, из казан-

ской среды, свидетельствует и то, что в последующих 

поколениях нередко встречаются Рахманиновы с 

тюркскими именами, например, Муралей (от искажён-

ного и очень распространённого в Казани имени Нур 

Али) Рахманинов, помещик в Рязани под 1597 годом 

(Веселовский 1974, с. 208). Из этого рода выдающийся 

российский композитор Сергей Васильевич Рахмани-

нов. (Электронный ресурс). 
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АХМАТОВА. 

В малом собрании сочинений, 2015 года издания, чи-

таем: «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны 

Егоровны Мотовиловой, ее мать была чингизидкой, 

татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не со-

образив, что собираюсь стать русским поэтом, я сде-

лала своим литературным именем». В другом месте то 

же издание приводит ее следующие слова: «Моего 

предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкуп-

ленный русский убийца, и этим, как повествует Карам-

зин, кончилось на Руси монгольское иго. Этот Ахмат, 

как известно, был чингизидом». (Электронный ресурс). 

 

 

 

 

МАШКОВ.  

От татарина Машкова Юшка, перешедшего в середине 

XVI века на русскую службу и бывшего в 1555 году 

послом Ивана Грозного в Крыму (ПСРЛ, 29, с. 246, 

252).  

В XIX -ХХ вв. известные учёные, деятели культуры 

(ЭС, 1987, с. 776). (Электронный ресурс). 

 

 

На третий вопрос нашей анкеты, какая культура – татарская или русская –  

у вас вызывает интерес, уважение, любовь, ответы респондентов разделились 

(см. табл. 3). 
 

Таблица 3. Уважительное отношение к национальной культуре (в %) 
Виды культур Педагоги Студенты Старшеклассники 

только к татарской 12 14 11 

только к русской 13 15 10 

и к татарской, и к русской 43 39 40 

к другой (зарубежной) 21 28 34 

ко всем одинаково 11 4 5 
 

 Как видим (табл. 3), манкуртизм в сознании респондентов проявляется по-

разному: обладая русским национальным самосознанием и не владея татарским 

языком, уважительное отношение и к татарской, и к русской культуре испыты-

вает большая часть опрошенных (43% педагогов-татар, 39% студентов-татар, 

40% старшеклассников-татар).  

В то же время часть респондентов настроена ортодоксально: проявляет ува-

жительное отношение только к одной культуре – или только к татарской, или 

только к русской, или только к зарубежной (западной, американской).  
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Ко всем одинаково положительно относятся только 11% педагогов-татар,  

4% студентов-татар, 5% старшеклассников-татар.  

 

Выводы 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что манкуртизм суще-

ствует не только как явление политическое, социальное, культурное, но и как 

явление психолого-педагогическое, актуальное для участников современного 

образовательного процесса.  

Его необходимо учитывать при построении поликультурного образования на 

уроках обществознания, истории, литературы в школе, при изучении дисциплин 

общекультурного блока в вузах и центрах повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования. 

Современная система воспитания гражданственности, патриотизма 

должна учитывать сложность межэтнических отношений и пагубность влия-

ния на эти отношения некоторых средств массовой информации, социальных 

сетей, русофобских цифровых ресурсов, экстремистских центров дезинфор-

мации. 
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