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Abstract 

The article discusses the specifics of preserving the identity of the ethnic group “Mes-

khetian Turks” who received “their own” collective trauma in the framework of the 

General social upheavals of the XX century and during the periods of two forced migra-

tions. Based on in-depth interviews with three generations of ethnic representatives, the 

author analyzes the religious memory of the "Meskhetian Turks", who have been living 

in the Belgorod region since the beginning of the 1990s, and whose population tradi-

tionally professes Orthodoxy. The purpose of this work is to identify and define the 

principles of religious memory as an independent type, its principles and functions on 

the example of the religious system of Islam. Studying the mechanisms and forms of 

religious memory, we can note that this type of memory is an independent phenomenon. 

Religious memory is a way of preserving and transmitting religious consciousness and 

religious behavior, using action and religious language in its Arsenal. Religion and reli-

gious memory, in particular, within the framework of long-term negative events that 

occurred with the "Meskhetian Turks", is an active tool for both studying the trauma 

and preserving the uniqueness of the ethnic group, while helping to determine the iden-

tity of the people, as well as forming the religious outlook of a certain religious com-

munity from generation to generation. The materials and results of this research could 

be interesting to specialists in religious studies, philosophy, sociology and history. 
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Аннотация 

В данном материале рассматривается специфика сохранения идентичности этноса 

«турки-месхетинцы», получившего помимо общих социальных потрясений XX 

века «собственную» коллективную травму в периоды двух насильственных пере-

селений. На основе глубинных интервью трех поколений представителей этноса 

анализируется религиозная память народности «турки-месхетинцы», проживаю-

щей с начала 1990х годов на территории Белгородской области, население кото-

рой традиционно в своей общей массе исповедует православие. Целью настоящей 

работы является выявление и определение принципов религиозной памяти как 

самостоятельного вида, ее принципов и функций на примере религиозной систе-

мы ислама. Исследуя механизмы и формы религиозной памяти можно отметить, 

что данный вид памяти представляет собой самостоятельный феномен. Религиоз-

ная память является способом сохранения и передачи религиозного сознания и 

религиозного поведения, используя в своем арсенале действие и религиозный 

язык. Религия и религиозная память в частности в рамках длительных негативных 

событий, произошедших с турками-месхетинцами является активным инструмен-

том как проработки травмы, так и способом сохранения уникальности этноса, при 

этом помогая определению идентичности народа, а также формируя религиозное 

мировоззрение определенного религиозного сообщества из поколения в поколе-

ние. Материалы и выводы данной работы могут быть интересны для специали-

стов по религиоведению, философии, социологии, истории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Феномен памяти и социальной памяти в частности изучался в 

трудах достаточно большого количества ученых еще со времен Ари-

стотеля и Платона. Понятие памяти Аристотель относил к индивиду-

альной памяти, которая является «совместным действием души и те-

ла»,  

 
«ведь память… есть не само знание или ощущение, возвращающееся к нам в 

результате припоминания, а определенное свойство или состояние упомяну-

того знания или ощущения, приобретаемое по прошествии времени» (Ме-

сяц, 2004).  

 

При этом Аристотель говорил о том, что предметом памяти явля-

ется прошлое. Христианские же мыслители в своих работах указыва-

ли будущее, как направление памяти, в котором  

 
«…смещается понятие настоящего и будущего, а прошлое так же актуально, 

как и настоящее, поскольку то, что дано в Откровении, уже есть некая па-

мять будущего» (Дьяченко, 2018, стр. 19).  

 

Более современные ученые, например, М. Хальбвакс, определяет 

память, как  

 
«непрерывный ход мыслей, и она сохраняет то, что еще живет и способно 

жить в сознании той группы, которая его поддерживает» (Хальбвакс, 2005, 

стр. 8).  

 

Впоследствии Алейда Ассман уточняла, что  

 
«посредством памяти нация удостоверяется в собственной истории… Про-

шлое является не только объектом изучения, который можно положить в ар-

хив; вкупе с опытом, воспоминаниями, чувствами и различными элементами 

идентичности прошлое тесно связано с настоящим и будущим…» (Ассман, 

2016, стр. 28-29).  

 

Так или иначе в своих работах ряд ученых обращались к соци-

альной группе, которая имеет общие память и воcпоминания, возмож-

ность мыслить и транслировать события прошлого.  

К изучению социальной памяти в разное время обращались Д. 

Локк, Э. Дюркгейм, А. Щюц, П. Рикер, П. Бергер, М. Хальбвакс, Ян и 

Алейда Ассман и другие, также как и ряд российских ученых.  
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«Традиционные подходы к социальной памяти… сосредотачивали свое 

внимание на отдельных социальных группах, либо на обществе в целом, 

утверждая определенную гомогенность социальной памяти, ее возможность 

делать людей равными путем приобщая к общему запасу исторических и 

социальных знаний» (Аникин, 2008).  

 

Хотя основоположником термина «социальная память» является 

Морис Хальбвакс, но ранее Э. Дюркгейм исследовал понятия «про-

странства» и «пространственного представления» как «первичного со-

гласования данных чувственного опыта», в котором возможно раз-

личное размещение вещей. Для Дюркгейма пространство не пустая 

среда (в чем, напротив, был уверен Конт), а возможность расположе-

ния состояния сознания во времени и с разных сторон, и в соответ-

ствии с определенными датами. Понятие пространства и представле-

ний для Дюркгейма – возможность сформировать и сохранить опре-

делённые воспоминания в памяти.  

 
«Коллективные представления – продукт масштабного сотрудничества, раз-

ворачивающегося не только в пространстве, но и во времени» (Дюркгейм, 

2018, стр. 50).  

 

Развивая концепцию Дюркгейма и изучая социальную память, 

Хальбвакс ограничивает ее социальными и культурными рамками и 

рассматривает ее как социально обусловленное явление (Хальбвакс, 

2007). Он также отмечал, что  

 
«… память невозможна вне рамок, которыми живущие в обществе люди 

пользуются для фиксации и нахождения своих воспоминаний» (Хальбвакс, 

2007, с. 115).  

 

«От каждой поры нашего прошлого у нас остаются некоторые воспомина-

ния, мы все время воспроизводим их, и через них, в результате какой-то не-

прерывной филиации, поддерживается чувство нашей идентичности. Но 

именно потому, что это повторения, что в разные периоды нашей жизни они 

включаются в совершенно разные системы понятий…» (Хальбвакс, 2007).  

 

Для Хальбвакса рамки формируются пространством, временем, 

местом и социумом.  
 

«Иными словами, рамки образуют более или менее плотную сетку, смотря 

по тому, близко или далеко мы отступаем от настоящего момента» (Хальб-

вакс, 2007, стр. 168).  
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Говоря о религиозной памяти, ученый полагал, что «религия 

определяется через особый вид памяти» (Хальбвакс, 2007). 

Если мы имеем ввиду классическую религиозность, мы говорим о 

религиозном сознании и религиозном поведении, как комплексе рели-

гиозных практик, при этом основываясь на выводах Панченко А. А., 

что «религиозность представляет собой особую форму мышления и 

мировоззрения» (Панченко, 1998, стр. 8). 

По словам Поля Рикера, XX век особенно отягощен памятью 

насилия и страдания, и этот опыт трудно выразить адекватным обра-

зом.  

 
«Мы можем говорить о верной, справедливой памяти, потому что коллек-

тивная память – это память о моральной обязанности осуществлять справед-

ливость или допускать ее воплощение. Совершая хорошие или плохие по-

ступки, человек является не просто индивидом, испытывающим давление 

обстоятельств, но мыслящим субъектом, который, сталкиваясь с препят-

ствием, созидает собственную идентичность» (Рикер, 2004).  

 

Исследуя проблематику сохранения идентичности, ученые часто 

обращаются к памяти, при этом апеллируют только к культурной, 

коллективной и социальной видам памяти. Групповая идентичность 

основана на памяти, и группа может сохранять воспоминания о про-

шлом только с помощью памяти (Ассман, 2004). Например, интерес-

ный подход к социальной идентичности описывает С.Е. Эрлих, отме-

чая, что первичная социализация закладывается человеку в раннем 

детстве его семьей и ближайшим окружением,  

 
«… первичная социализация представляет собой гораздо большее, чем про-

сто когнитивное обучение… обстоятельства, в которой она происходит, со-

пряжены с большой эмоциональной нагрузкой. И есть достаточные основа-

ния считать, что без такой эмоциональной привязанности к значимым дру-

гим процесс обучения был бы весьма затруднителен, если вообще возможен. 

Ребенок принимает роли и установки значимых других, то есть интернали-

зирует их и делает их своими собственными. Благодаря этой идентификации 

со значимыми другими ребенок оказывается в состоянии идентифицировать 

себя, приобретая субъективно понятную и благовидную идентичность» (Эр-

лих, 2016, стр. 214-215). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Турки-месхетинцы (тур. Ahiska Türkleri) – этнические турки, ис-

торически проживавшие на территории Месхетии – области на юго-

западе Грузии. В течение XX века данный этнос пострадал в рамках 

двух насильственных переселений. В 1944 году по постановлению 
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ГКО СССР № 6279 от 31 июля 1944 года (в период сталинских депор-

таций малых народов Кавказа в Среднюю Азию) были переселены в 

Казахстан, Киргизию и Узбекистан. В 1989 году турки-месхетинцы, 

проживавшие в Ферганской долине Узбекистана, вследствие этиче-

ских погромов были переселены в соседние страны Средней Азии, а 

также в Россию и на территорию Украины.  

В рамках постановления ВЦИК от 08.04.1929 года деятельность 

религиозных объединений «для удовлетворения религиозных потреб-

ностей верующих» была строго регламентирована, и данные запреты 

касались не только православных, но и мусульман в течение почти 

всего XX века. Предварительный анализ глубинных интервью, приве-

денных в данной статье, может помочь приблизиться к пониманию 

особенностей сохранения религиозного сознания и религиозного по-

ведения турок-месхетинцев в XX и начале XXI веков, проживающих 

на территории Белгородской области. Выборка респондентов основа-

на на принадлежности к национальности (турок-месхетинец) и терри-

тории их настоящего проживания, и принадлежности к классу кресть-

янства. В течение XX века в насильственных переселениях участвова-

ли, как минимум, пять поколений этноса. В данном исследовании 

принимали участие свидетели как первого переселения 1944 года, так 

и переселений 1990х годов. Всего в опросе приняли участие 55 чело-

век из 8 сел современной Белгородской области 1934-1989 годов рож-

дения. С согласия участников велась аудиозапись разговора. Период 

проведения исследования охватил временной отрезок с мая 2017 г. по 

сентябрь 2017 г. включительно (Покровская, 2017, полевые материалы 

автора). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Белгородская область исторически отличались высокой религи-

озностью русского православного населения. До революции 1917 года 

Курская Губерния, будучи в основном аграрной территорией, насчи-

тывала 1250 действующих церквей и очень много монастырей как 

мужских, так и женских (ГАКО, ф. 5027, оп. 2, д. 5, л. 14).
 
В период 

XX века в рамках запрета на религиозные практики и разрушения 

православных храмов крестьяне данных областей оставались высоко-

религиозным православным сообществом, которое не только сохра-

нило религиозные традиции и ценности, но и активно передавало их 

последующим поколениям (Покровская, 2017), что в настоящее время 

подтверждается одним из территориальных брендов Черноземья – 

«Святое Белогорье». Рассматривая травматический опыт турок-

месхетинцев, мы можем говорить не только о культурной, но и о кол-
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лективной травме. Мигрант является потенциальным носителем куль-

турной травмы, потому обладает определенным социальным опытом, 

не соответствующим той ситуации, в которой он в данный момент 

находится (Аникин & Головашина, 2017).  

 
«Коллективная травма – это комплекс психологических ощущений, возни-

кающий у очевидцев или участников определенного трагического события и 

являющийся общим, но при этом в полной мере не передаваемым опытом не 

просто выживания, но и последующего переживания данной ситуации» 

(Аникин & Головашина, 2017).  

 

Длительный процесс травматизации, общее прошлое нескольких 

поколений турок-месхетинцев, рожденных в XX веке, обусловливает 

крепкую и длительную связь между представителями различных по-

колений данного этноса. Будучи невольными «кочевниками» XX века, 

турки-месхетинцы, проживающие и сегодня на территории Белгород-

ской области, берегут и сохраняют собственную идентичность.  

 
«Языковая общность и обусловленное близостью религиозных представле-

ний сходство ритуальной регламентации жизни представляют собой чрез-

вычайно мощные и действенные элементы ощущения этнической близости, 

особенно потому, что понимание смысла действий другого есть первейшая 

предпосылка существования общности» (Вебер, 1972).  

 

Активное использование «родного» турецкого языка в домашнем 

обиходе, отнесение себя к национальности «турок» (все респонденты, 

несмотря на год и место рождения называют себя турками), и, конеч-

но, принадлежность к определённой конфессии позволяет представи-

телям этноса дифференцировать себя от окружающих жителей обла-

сти. 

Этнос реконструирует в рамках узкого социума определённое 

мышление, поведение, традиции и обряды предков, в том числе и ре-

лигиозные. Религиозное сознание, так или иначе, формируется еще в 

детском возрасте под воздействием примера членов семьи и ближай-

шего окружения путем приобщения к социальным практикам религи-

озного характера, а также принятием религиозного поведения и опыта 

близких. При этом нужно учитывать, что религиозное сознание также 

может формироваться и вследствие пережитой травмы.  

 
«Когда речь идет о распаде традиционных ценностей (любви, морали, прав-

де, истине и др.), когда человек предоставлен самому себе, он ищет утеше-

ния в религии, веря, что «высшие силы» смогут помочь. Будучи в сложных 

ситуациях предоставленными сами себе, не надеясь и не ожидая помощи, 
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человек опирается на веру или свою религию. Это индивидуальное внутрен-

няя вера в абсолютную и мистическую силу…» (Bakrac, 2012).  

 

При этом можно говорить, что религиозное сознание не является 

статичным. В разное время и при разных обстоятельствах человек 

может либо обращаться к высшим силам, либо на время «забыть о Бо-

ге» и даже при совершении «по памяти» изначально религиозных дей-

ствий не вкладывать в них религиозный смысл. В случае с турками-

месхетинцами – этнос в нескольких поколениях глубоко травмирован 

не только насильственными переселениями и социальными потрясе-

ниями в XX веке, но также необходимостью сохранения собственной 

идентичности. Религия в данном случае является активным инстру-

ментом как проработки травмы, так и способом сохранения уникаль-

ности этноса. 

 

Женщина, 1952 г.р. - «Я родилась в Узбекистане, в Фергане. А 

мои родители до 1944 года жили рядом с Батуми. И после того, как 

наши родители оттуда вышли, в декабре 1944 года, 40 дней ехали 

они. А потом мы переселялись, наши люди помогли нам. У нас ни ко-

пейки не было, когда из Баку, из Азербайджана сюда переехали… Во-

семь человек, шесть детей было и двое нас. Восемь человек в одной 

комнате жили. Помогли люди, дали нам деньги, хату купили…» 

 

Мужчина, 1953 г.р. - «Мы в Белгородскую область в 1989 году 

приехали, было мне тогда 35 лет. Мы вообще сначала в Краснодар 

поехали, но в Краснодаре нас не принимали. Большинство отцов из 

Средней Азии туда поехали. Там прописку им делали, а потом сказа-

ли, что вот, вам дали шесть областей Черноземья, езжайте туда. 

Пришлось сюда приехать. Тогда осень уже почти была. Мы в сен-

тябре сюда приехали, а уехали в мае-июне месяце из Средней Азии. 

Пока туда-сюда – прошло время. Тут поселились. Соседи русские нам 

помогали. Кто семенами, дали семена картошки на посев. Остальные 

семена продаются в магазине, купили сами…».  

 

Если мы говорим о классической религиозности, которая разде-

ляется на наличие религиозного сознания и религиозного поведения 

(Bakrac, 2012), можно отметить, что турки-месхетинцы из поколения в 

поколение передают традиционные религиозные ценности ислама по-

томкам.  

При расселении на территории Белгородской области в 90 годах 

XX века турок-месхетинцев расселяли небольшими группами по не-

сколько семей, поэтому на данный момент народность проживает 
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также относительно обособленно от христиан, хотя и вместе с право-

славными соседями (прим. автора). При этом турки-месхитинцы, со-

храняя свою религиозную принадлежность, стараются уважительно 

относится к религиозным практикам православных соседей. 

 

Мужчина, 1953 г.р. - «Вот когда мы жили в другом селе в Белго-

родской области, там русские соседи нашим детям крашеные яйца 

давали, куличами на Пасху угощали. А мы сами тоже покупали куличи 

детям. Детям хочется. Покушают. Каждому своя религия, а мы 

уважаем. С праздником «Христос Воскресе», говорим на Пасху пра-

вославным соседям. Хоть и нельзя так говорить по нашей религии, но 

мы говорим все равно. Живем в этом государстве, значит, должны 

соблюдать все законы». 

 

Турки-месхетинцы, проживая на исторически православной тер-

ритории, в узком социуме семья\деревня берегут свою религию, не-

смотря на малочисленность представителей своей национальности и 

подавляющее число православных жителей территории.  

 

Женщина, 1952 г .р. - «Религия у нас из поколения в поколение 

идет». 

 

Мужчина, 1953 г.р. - «Меня родители религиозным правилам учи-

ли. Родителей родители учили. Так у нас заведено…» 

 

 В рамках запрета на религиозные практики, отсутствия общих 

мест и предметов поклонения, а также наличия подавляющего числа 

населения, исповедующего иную религию, для сохранения «собствен-

ной» религии очень важен институт семьи. Регулярные религиозные 

практики представители данного этноса совершаются либо в кругу 

своей семьи, либо коллективно в более широком социуме – несколько 

семей/представителей семей в деревне. Традиции ислама у турок-

месхетинцев транслируются как в сфере особого религиозного миро-

воззрения (чтить Аллаха, сохранять пищевые запреты, почитать стар-

ших, не лгать, не сплетничать, почитать предков и т.д.), так и в рели-

гиозном поведении: это регулярное чтение молитв, в особенности в 

пятницу; соблюдение постов; регулярное посещение мече-

ти\молельного дома; совершение определенных религиозных дей-

ствий при наречении имени, строительстве дома, свадьбах, похоронах 

и др. Действие не только бережет религиозное поведение, но и пере-

дает его последующим поколениям. Так же важно отметить сохране-
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ние общиной родного языка. Турки-месхитинцы чаще используют 

родной турецкий язык в домашнем обиходе, нежели русский, хотя 

русским владеют достаточно хорошо. 

 

Мужчина, 1964 г.р. - «У нас дети есть между собой на русском 

разговаривают. В садик ходят, там они с утра до вечера разговари-

вают на русском. И домой приходят, им уже легче разговаривать на 

русском. Мы дома заставляем разговаривать на турецком. Они зна-

ют и русский, и турецкий, но между собой им легче уже на русском 

разговаривать. Я, когда в школе сам учился, на русском, конечно, раз-

говаривал, а уже когда встречались со своими и дома на турецком 

разговаривали». 

 

Мужчина, 1989 г.р. - «Русский уже почти как родной для нас. Но 

дома по-русски не разговариваем. Привыкли на своем языке, и дети 

совсем маленькие даже не знают еще русского языка. В школу дети 

пойдут, там и научатся. Есть семьи турок-месхетинцев, которые 

дома на русском разговаривают. Но мы – нет».  

 

Праздники являются также частью религиозной социализации. 

На празднование свадьбы, праздника обрезания или на похороны при-

глашаются все представители данной национальности из близлежа-

щих деревень.  

 

Мужчина, 1953 г.р. - «В течение Рамазана, эти 30 дней, каждый 

вечер дают ужин на всех, кто захочет, хотя почти все тут у нас в 

деревне к себе приглашают. Например, когда первая звезда появляет-

ся, идем ужинать, сегодня я всех приглашаю в свой дом, завтра отец 

в его дом, послезавтра сосед. Вот так этот месяц проводим, по оче-

реди. Записываешься у муллы, вот я сегодня, а тот завтра. И он по-

мечает, и люди знают. Сегодня к нему пошли вечером, завтра к тому 

пошли. И целый месяц совместно теравих-намаз делаем». 

 

В течение праздника представители этноса максимально стара-

ются сохранить традиции предков, в том числе и религиозные. 

Например, турки-месхитинцы празднуют создание новой семьи в 

первую очередь в доме невесты и позже уже организуют праздник в 

доме жениха. При входе в дом жениха невеста совершает определён-

ные действия, направленные на длительное сохранение счастья в бра-

ке. На праздниках представители этноса, не имеющие семьи, выбира-

ют себе будущую супругу\супруга для последующего создания семьи. 
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При этом невесту часто выбирает не сам будущий жених, а его семья с 

последующим предложением варианта мужчине. 

 

Мужчина, 1953 г.р. - «У нас и до пятисот человек на свадьбе со-

бирается. 300-350 человек – это на «слабой» свадьбе. А в среднем 

350-400 человек». 

 

Мужчина, 1963 г.р. - «У нас женщины стараются до 20 лет, 

даже до 18 замуж выходить. Но сейчас те, которые учатся, то до 

20 лет. У нас принято, если ей за 20 лет, а она не замужем, то что-

то у нее не то, если она до сих пор не вышла замуж. Это из древно-

сти осталось. Сейчас не так уже строго, но все равно стараются до 

20 лет наши девчата замуж выходить. Раньше вообще в 16 лет вы-

ходили, но сейчас чуть-чуть дали им времени. Раньше выбор невесты 

на 99% – это был выбор родителей, сейчас зависит от родителей 

процентов на 60-70. Мнение невесты тоже учитывается, есте-

ственно. У нас говорят, выбирая дочь, выбираешь мать. Если мать 

нормальная, то и дочь будет по таким же принципам жить и хозяй-

ство вести». 

 

При этом респонденты мужского пола часто подчеркивают роль 

женщины как главного элемента счастливой семьи. 

 

Мужчина, 1963 г.р. - «В семье женщина важна. Дети слушаются 

в первую очередь мать. Мужчина — добытчик, он, в основном, на ра-

боте, вечером приходит только, уставший. Дети с матерью. И где 

мать воспитана порядочно, в той семье и дети порядочные. И если 

отец будет поддерживать контроль, тогда семья получится идеаль-

ная. Я, допустим, сам очень многие молитвы не от отца знаю, на 

99% от матери. Молитвам у нас учатся от матери».  

 

По словам респондентов, на свадьбы приглашаются также и пра-

вославные соседи. 

 

Мужчина, 1963 г.р. - «У нас принято, если свадьбу играешь, со-

седей обязательно приглашать надо. Какой он религии бы ни был, но 

на свадьбы мы приглашаем». 

 

При этом все же присутствует негласное правило брать в же-

ны\мужья представителей «своей» национальности. При межконфес-

сиональных браках женщина чаще принимает ислам, нежели мужчи-
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на. Важно отметить также и гендерное различия, которые подчеркива-

ет религия. Турки-месхетинцы сохраняют обычай раздельного празд-

нования: присутствуют «женская» и «мужская» половины праздника. 

Мальчик остается на «женской» половине до 10 лет, после 10 лет пе-

реходит на «мужскую». 

Так же традиционно этнос проводит и похороны. 

 

Мужчина, 1958 г.р. - «На похороны человек 200-300 собираются. 

Стараемся в первые сутки хоронить. Бывает сын, скажем, в Крас-

нодаре живет или брат, пока вызовут, должны ждать его, пока не 

приедет и не увидит усопшего. А так должны человека быстро хоро-

нить. Но так иногда не получается. Пока родственники километров 

за 300-400 приедут. Дети поплачут, надо поплакать немножко. У 

нас тут в области определенное кладбище для мусульман есть. Поло-

вина христианское для православных русских, другая половина – наша. 

Отдельно там нам выделили. Там и беседка есть. Бывают идут по-

хороны, дождь идет, там сидят под навесом люди и читает мулла». 

 

Групповое совершение религиозных действий поддерживает ре-

лигиозность старшего поколения, а также формирует религиозное со-

знание и религиозное поведение младшего поколения. Например, чте-

ние молитвы при приемах пищи, перед сном или при пробуждении: 

данным практикам этнос обучает своих детей с младенчества. Важно 

отметить, что, если православные религиозные практики на террито-

рии Белгородской области традиционно сохраняют женщины, то хра-

нителями ислама этноса турки-месхетинцы в равной степени являют-

ся как мужчины, так и женщины. При этом авторитет старшего в роду 

мужчины остается непреклонным. Передача религиозных сознания и 

поведения явно носит межпоколенческий характер. Как и православ-

ные жители Черноземья (Покровская, 2017), представители старшего 

поколения турок-месхетинцев (дедушки и бабушки) часто более ак-

тивно обучают своих внуков религиозным практикам, нежели родите-

ли. 

Наличие определённого места для совершения коллективных ре-

лигиозных действий, например, мечети или молельного дома, на тер-

ритории проживания в ближайшей доступности не обуславливает 

снижение религиозного мышления и поведения. В настоящее время 

(2017 год, прим. автора) в Белгородской области официальный мо-

лельный дом находится только в г. Белгород, куда мусульманам, про-

живающим в отдалённых районах, добираться непросто, и все религи-

озные празднования проходят опять же в своей деревне. В одном из 
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районов представители данного этноса на собственные средства при-

обрели старое здание и организовали в нем молельный дом. Стоит от-

метить, что молельный дом организован одним из старейшин этноса, 

что подчеркивает не только сохранение религиозности старшим поко-

лением, но и желание старшего поколения передать религию млад-

шим поколениям. 

Развивая теорию памяти Хальбвакса, можно говорить о религи-

озной памяти, которая, являясь способом сохранения и передачи ре-

лигиозного сознания и религиозного поведения, использует действие 

и религиозный язык. Религиозная память организует и на регулярной 

основе повторяет прошлое в настоящем, транслируя религиозные 

практики и смыслы прошлого в настоящем. И здесь мы учитываем не 

только социальную память, которая подтверждает единство нации 

(Аникин, 2008), но и религиозную память, которая также определяет 

идентичность народа и передает особое религиозное мировоззрение и 

поведение определенного религиозного сообщества потомкам. 

Религиозная память, несмотря на запреты властей на религиоз-

ные практики в течение длительного периода XX века, насильствен-

ные и вынужденные переселения, общие социальные потрясения XX 

века, разрозненность проживания целого этноса позволяет туркам-

месхетинцам оставаться религиозным сообществом, которое сохраня-

ет и активно передает ценности ислама последующим поколениям. 
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