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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА НОСИТЕЛЕЙ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ

В статье рассматриваются языковые особенности языка ми-
грантов — носителей памирских идиомов, выходцев из Горно-Ба-
дахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджики-
стан. Носители памирских языков проживают в Центральной Азии, 
в ГБАО в Таджикистане, в провинции Бадахшан в Афганистане, 
в округах Читрал и Гилгит-Балтистан Исламской Республики Па-
кистан и в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Каш-
гар и нескольких поселениях вблизи городов Йаркенд и Хотан 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В основном они 
исмаилиты1; исключением являются носители язгулямского языка, 
которые приблизительно в XVII в. приняли суннизм. По оценкам 
региональной организации «Нур», в Москве и Московской области 
проживает в настоящее время приблизительно 20 тысяч памирцев2.

В данной статье исследуются жизненные стратегии в сфере 
языка, которым следуют носители памирских языков, проживаю-
щие в Москве и ее окрестностях. Несмотря на то, что количество 

1 Исмаилитское движение, зародившись в VIII в. после смерти имама 
Джафара ас-Садика на территории Аравии, распространилось в южном 
Ираке и Иране, а позднее в Северной Африке и Египте, анклавах Сирии, 
Центральной Азии, Йемене и Индии. В советский период связь памирских 
исмаилитов с всемирной исмаилитской общиной отсутствовала, но в де-
вяностые годы ХХ века она была восстановлена.

2 Численность населения ГБАО приблизительно 214 тыс. чел. (Чис-
ленность населения РТ на 1 января 2015 г. Агентство по статистике при 
президенте РТ. Электронный ресурс: http://www.stat.tj/ru/img/65a709121
baf8a64bf15d33f398aafde_1435736807.pdf) (дата обращения 15.05.2018).

Имеются и иные оценки численности представителей памирских эт-
нических групп в Москве и Московской области, см. об этом, например: 
[Этнические группы Таджикистана… 2017: 10].
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респондентов невелико (84 человека), однако выборка достаточно 
репрезентативна: представлены все группы памироязычного (и тад-
жикоязычного) населения ГБАО. Методика работы по выявлению 
жизненных стратегий и языковых предпочтений респондентов в ос-
новном опирается на качественные методы наблюдения с дополни-
тельными беседами (в свободной форме без аудиозаписи, но с по-
следующим фиксированием на письме) и в некоторых случаях ин-
тервью (в частности экспертными, поскольку некоторые респон-
денты являются профессиональными лингвистами или педагогами; 
эти интервью сопровождаются аудиозаписью также с последующей 
графической фиксацией). Для сведений, приведенных в таблице 
1, эти методы дополняются опросами большего числа респонден-
тов и анализом литературы по данному вопросу. Целью настоящей 
статьи является выявление языковых стратегий, практикуемых но-
сителями памирских языков в Москве и области на уровне семьи, 
общины и общества в целом. Предмет исследования — практики 
и приемы воплощения языковых навыков в жизнь. При этом в цен-
тре нашего внимания находятся конкретные практики и реакции 
респондентов, связанные с имеющими место в мегаполисе уста-
новками на интеграцию мигрантов в РФ, или тенденции к мульти-
культурализму3.

1. Стратегии миграции носителей памирских языков

В 1992 г. в Таджикистане началась гражданская война, в ко-
торой за власть боролось несколько клановых группировок. Мно-
гие памирцы, проживавшие в центральных частях страны — Ду-
шанбе, Курган-Тюбинской области (Куйбышевском, Кумсангир-
ском районах), Орджоникидзеабадском и др. районах — из-за эт-
нических чисток и преследований были вынуждены уехать в ГБАО, 
где население увеличилось в несколько раз. В это же время нача-
лась массовая миграция памирцев за рубеж, в том числе в Россию, 
в частности, в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, 

3 Отдельные аспекты потенциальных жизненных и языковых стра-
тегий памирцев рассматриваются в иных теоретических рамках (трансна-
ционализм, космополитизм и глобализация), что связано с активным вне-
дрением этих понятий среди членов общины посредством работы Фонда 
Ага Хана, социальных сетей и др.
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Екатеринбург, Самара, Тюмень. С тех пор миграционные потоки 
не прекращались, что связано с положением памирцев и общей си-
туацией в Республике Таджикистан. Подробнее об истории мигра-
ции памирцев-исмаилитов в Россию см. [Каландаров 2005: 8–13].

Уже к середине 90-х годов ХХ века в Москве и Московской 
области находилось несколько тысяч памирцев. В то время была 
образована памирская община, позднее сложившаяся сначала в на-
учно-просветительскую, а затем в региональную общественную 
организацию, содействующую сохранению самобытности, языка 
и обрядов народов Таджикикстана, «Таджикская диаспора “Нур”»4. 
Эта община была создана по принципу землячества, при этом зна-
чимую роль в ее функционировании сыграла принадлежность ее 
членов к исмаилизму5.

Эта община представляет собой транснациональное сооб-
щество, в котором сохраняются навыки общения на родном языке 
и культурные традиции. Это характерно как для памирцев, прожи-
вающих в Москве, так и для тех, кто регулярно приезжает из ГБАО. 
Отношения между представителями сообщества устанавливаются 
достаточно легко, поскольку его члены разделяют не только рели-
гиозную принадлежность, но также язык(и), культуру, обычаи и ри-
туалы, пристрастия в области музыки, кулинарии и пр.

4 Ее руководителями в разное время были Давлат Худоназаров, 
Б. Б. Лашкарбеков, А. М. Боймамадов.

5 В силу этого в сообщество не вошли язгулямцы, придерживающи-
еся суннитского ислама.

Более чем два десятилетия члены общины регулярно проводят встре-
чи, общие собрания и занятия воскресной школы для детей по программе 
«Этика и просвещение» («Ахлоқ ва маърифат»), кроме того, организу-
ются летние детские и юношеские лагеря, а также совместные праздники. 
Со временем стали проводиться курсы русского и английского языков, стра-
новедения, программы профессионального непрерывного обучения для 
молодежи и взрослых. В рамках этих занятий ведется просвещение в обла-
сти таджикской истории, культуры, классической литературы и фольклора, 
а также обсуждаются темы, связанные с жизнью молодежи в России (на-
пример, «Миграционная политика Российской Федерации», «Поликуль-
турное общество и этническая толерантность», «Основы межкультурной 
коммуникации» и т. д.) [Каландаров 2007]. В рамках общины созданы ко-
митеты, ведущие работу с женщинами, родителями и др. группами; для 
младших ее членов созданы спортивные и художественные секции.
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Жизнь трансмигрантов (ряды которых постоянно пополня-
ются) одновременно в нескольких местах и включение в несколько 
сообществ и социальных сетей, поддержание множественных се-
мейных, социально-экономических, религиозных и политических 
отношений ведет, с одной стороны, к поддержанию традиционных 
навыков, в том числе языковых, а с другой, к овладению новыми 
опытом и умениями. Это, в свою очередь, приводит к стиранию гра-
ниц между сельским и городским образом жизни и к новым уста-
новкам, способствуя изменению родного языка, в частности объ-
ема активного и пассивного словаря, произносительных навыков 
и даже синтаксиса.

Рассмотрим в этой связи таблицу 1, в которой представлен ре-
пертуар жизненных стратегий мигрантов из ГБАО в целом6.

Таблица 1. Типы миграции:
социоэкономический и социокультурный факторы

№ Тип 
миграции

Состав 
семьи

Происхож-
дение

супругов

Язык 
супругов

Гражданство 
супругов

1 Сезонная одинокий — — РТ/РВП

2 Временная семья
(с детьми)

одно место 
рождения

общий 
ПЯ РТ/РВП

3 Постоянная семья 
с детьми

один регион 
рождения

общий 
ПЯ (РЯ) РТ/ВНЖ

4 Постоянная семья 
с детьми

один регион
рождения

разные 
ПЯ (РЯ) РТ/ВНЖ/РФ

5
Постоянная, 
натурализа-
ция

семья 
с детьми

разные реги-
оны рожде-
ния

разные 
ПЯ / РЯ РФ

6 О характеристиках и количестве информантов см. Приложение. Для 
таблицы 1, кроме указанных в Приложении, привлекаются данные как ре-
спондентов, находящихся в РФ и РТ (временных мигрантов), из числа рас-
ширенных семей, представленных в Москве малыми семьями, так и ре-
спондентов, периодически опрашиваемых в общественных организациях, 
миграционных центрах, на рабочих местах (в целом было опрошено не ме-
нее 300 человек). Помимо этого в наших выводах мы опираемся на сведе-
ния из публикаций по данному вопросу (см., например, [Каландаров 2010], 
где приведена также и литература).
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Во-первых, среди мигрантов выделяется поток так называемых 
сезонных мигрантов, работающих вахтовым методом («маятнико-
вая миграция»), настроенных на сезонную, кратковременную тру-
довую деятельность. Эта группа представлена в основном молоде-
жью, не имеющей семьи. Такие мигранты получают в России РВП, 
в отдельных случаях это нелегальные мигранты. Они проживают 
группами по гендерному или земляческо-родственному признаку 
в общежитиях, временных вагончиках на территории строитель-
ных компаний, совместно снимая жилье в городских коммунальных 
квартирах. Атмосферу этих временных жилищ очень ярко передал 
один из поэтов-мигрантов:

Хорошие памирцы приехали в Москву…
Нет мест в квартире,
Пять человек спят на диване,
Пятнадцать — на полу,
Вместо подушки
Брюки под голову я подложу…
(Абдумамад Бекмамадов)7

Как правило, эти группы объединены по принципу происхож-
дения из одного места в ГБАО и их представители говорят на одном 
памирском языке/наречии. Нередко эти люди не имеют специаль-
ного образования и объединены в профессиональные бригады или 
группы, выполняющие рабочие задания. Девушки заняты обычно 
на клининговых или домашних работах, а также в общепите. В де-
вяностые годы ХХ века это могли быть мигранты по политиче-
ским причинам, люди, бегущие от голода и неустроенности или 
преследуемые на родине. В настоящее время первая группа — это 
в основном молодежь, трудовые мигранты, желающие заработать 
на конкретные цели, такие как постройка дома, вступление в брак 
и проведение свадьбы, покупка машины, а также учеба в родной 
стране, или ставящие задачу завершения учебы и повышения про-
фессиональной квалификации в России. Они находятся в Россий-
ской Федерации один-два сезона, а затем возвращаются на родину. 
При этом, втягиваясь в городскую жизнь и обретая финансовую не-
зависимость, молодые люди отвыкают от сельскохозяйственной ра-
боты и деревенского повседневного быта, а также строгих сельских 

7 Перевод Т. Каландарова, прив. по: [Каландаров 2017: 105].
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нравов. В результате на родине им не хватает работы и городского 
уклада, в России же они испытывают тоску по дому и семье.

Вторую категорию составляют мигранты, осуществляющие вре-
менную трудовую деятельность и получившие в России РВП. Это, как 
правило, молодые пары с детьми или без детей, проживающие в со-
ставе больших неразделенных семей, родственных групп, которые 
состоят из выходцев из одного места, говорящих на одном наречии. 
К этой же группе можно отнести трудовых мигрантов-одиночек, име-
ющих семьи на родине и выполняющих конкретные экономические за-
дачи, а также тех, кто получает в России образование с намерением вер-
нуться потом в Таджикистан. Однако нередко, приняв такое решение, 
представители данной группы откладывают свое возвращение. При 
этом они регулярно отсылают часть денег домой, выделяя часть своего 
дохода для поддержания семьи, что дает родным возможность сохра-
нять традиционный образ жизни в селении [Remtilla 2012: 117]. Кроме 
того, подобная схема предполагает заключение для мужчин браков 
с односельчанками, обычно по предварительному сговору, что пред-
усматривает возвращение на родину на короткое время. Впоследствии 
семья при финансовой поддержке мужа проживает в Таджикистане.

В следующую группу входят постоянные мигранты, полу-
чившие или стремящие получить ВНЖ8. Как правило, это семьи 
с детьми. Они проживают уже ядерными, иногда расширенными 
семьями, но даже внутри них ведут самостоятельное хозяйство. Это 
выходцы из одного региона, говорящие на одном из памирских язы-
ков. При этом они могут являться носителями разных говоров или 
наречий, поскольку на родине проживали в разных местах (напри-
мер, в ГБАО и центральных районах республики). Это мигранты 
по экономическим причинам, их задача — повысить уровень жизни 
или образования, обучить детей. Они имеют установку на отсро-
ченное возвращение на родину, поскольку они «чувствуют себя чу-
жими», находясь «вдали от своей родины». Эти люди, как правило, 
нацелены на адаптацию и интеграцию на время своего пребывания 
в России, но не планируют постоянно жить в РФ.

Представители четвертой группы выделены на основании та-
ких показателей, как язык и установка на место проживания «в ста-
рости». Сюда входят семьи, где супруги — выходцы из одного 

8 При этом до 30 % таджикских мигрантов вступают в брак в России 
с гражданами РФ (прив. по: [Каландаров 2009]).
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региона, но говорят на разных памирских языках, что оказывается 
весьма существенным и для типа расселения и для более скорого 
перехода семьи на русский язык. В целом, это люди, желающие 
повысить уровень качества жизни, с установкой на отсроченное 
возвращение на родину, в разной степени настроенные на адапта-
цию и интеграцию. Представители этой и предыдущей групп (3, 4) 
нередко получают только разрешение на постоянное проживание 
в Российской Федерации, но не гражданство, так как существует 
мнение, что Таджикистан не разрешает двойное гражданство9 и что 
в такой ситуации лишь добавляются новые проблемы.

Последнюю группу составляют постоянные мигранты с уста-
новкой на натурализацию, стремящиеся получить гражданство РФ 
или уже получившие его. В большинстве своем это супруги россиян 
или граждан других стран. Это семьи с детьми, проживающие от-
дельно или со старшим поколением и имеющие постоянное место 
жительства в РФ. В этом случае основным языком коммуникации 
в семье нередко становится русский.

В данной группе можно выделить отдельно подгруппу мигран-
тов по политическим или экономическим соображениям, приехав-
ших в Российскую Федерацию в 90-е годы ХХ века и проживающих 
здесь вместе с семьей и детьми. Многие из этих детей родились 
в ГБАО и приехали, уже освоив один из памирских языков. Часть 
детей, прибывших в младенческом возрасте или родившихся в РФ, 
становятся двуязычными или владеет родным языком пассивно, не-
редко их родным языком становится русский.

3. Языки семьи: владение, переключение кода

В настоящем разделе мы опираемся на данные, полученные 
в ходе изучения жизни нескольких памирских семей, проживающих 

9 Согласно действующему Закону «О гражданстве Республики Тад-
жикистан», граждане этой страны не могут выступать подданными дру-
гих государств, за исключением случаев, предусмотренных межгосудар-
ственными договорами.

Именно на основании последних с 2014 г. (!) для граждан Таджики-
стана стало возможным получение второго гражданства в России.

Источник: http://zagrandok.ru/emigraciya/dvojnoe/grazhdanstvo-v-
tadzhikistane-s-rossiej.html.
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в Москве или Московской области (см. Приложение 1). На протяже-
нии нескольких десятков лет мы осуществляли наблюдение за по-
вседневной жизнью каждой семьи и особенностями ее коммуника-
ции. Мы проводили беседы с членами этих семей по вопросам об-
щения внутри семьи и за ее пределами. Кроме того, мы провели ин-
тервью с экспертами-памироведами, активистами общины, а также 
собрали особые мнения отдельных членов общины, не совпадаю-
щие с мнением большинства.

Старшие члены этих семей прибыли в Россию, Москву, в 90-е 
годы XX в., то есть прожили в Москве или области более двух де-
сятилетий. В разное время они перевезли и свои семьи, в частности 
детей. Их дети, приехавшие школьниками 7–9 лет или после окон-
чания школы, прожили в РФ в среднем 10–15 лет: это представи-
тели полуторного поколения мигрантов. Младшие дети родились 
уже в России и представляют второе поколение. Их дети являются 
третьим поколением мигрантов из ГБАО.

В нескольких семьях инициатором переезда явилось среднее 
поколение, при этом в Россию переехала вся семья, как младшие, 
так и старшие. Один из младших детей, представляющий полутор-
ное поколение, прибыл в Москву в 8 лет, уже имея опыт школьного 
обучения в посылающем обществе. Остальные дети этого возраста 
родились в Московской области и обучались уже здесь. Большая 
часть респондентов имеет российское гражданство, остальные на-
ходятся в процессе его получения.

Семьи либо полностью моноэтничны и представляют одну 
из памирских этнических групп: шугнанцев, ишкашимцев или ва-
ханцев, либо представляют смешанные памирско-памирские или 
памирско-русские семьи. Большинство представителей старшего 
поколения получили образование в Таджикистане на таджикском 
языке. В дополнение к русскому и родным памирским языкам — 
шугнанскому, рушанскому, ишкашимскому или ваханскому — они 
хорошо владеют таджикским языком. Младшие члены семьи посе-
щают русскоязычные школы и говорят (с разной степенью владе-
ния) на родном языке дома.

Участие в повседневной жизни семей позволило наблюдать 
за общением, использованием различных языков в естественной об-
становке и переключением кода. Мы интересовались, какие языки 
применяются в разных ситуациях, изучали ценностное отношение 
к языкам, взгляды на то, что такое родной язык, каков родной язык 



Л. Р. Додыхудоева

116

отдельных членов семьи10, а также каковы этнокультурные уста-
новки и ценности семьи в целом (в частности, связанные с языком). 
Мы рассмотрели каждую семью с точки зрения языковых навы-
ков ее членов и места различных языков в их повседневной жизни. 
Кроме того, на основе рассказов о жизни, воспоминаний и разгово-
ров о планах на жизнь каждого, было намечено несколько типичных 
установок разных семей и их отдельных членов с учетом языковых 
навыков и их приложения.

На основе этой информации мы зафиксировали, в какой сте-
пени носители владеют конкретными языками, в каких сферах при-
меняют их, а также когда, в каких ситуациях требуется переклю-
чение кода в социуме или внутри семьи, как эти языковые навыки 
взаимосвязаны с повседневной и профессиональной жизнью. В це-
лом для памирцев, проживающих в любой стране мира, характерно 
многоязычие, ставшее естественной необходимостью. Вот как ха-
рактеризует применение родного и других языков одна из сотруд-
ниц международной организации Таджикистана, представитель-
ница одного из памирских этносов: «Мы, наверное, какие-то гении: 
в школу идем со знанием только родного языка, учимся на таджик-
ском, как на иностранном, потом русский изучаем, английский… 
Вообще странно: ученики памирцы, учителя памирцы, а в школе 
друг с другом говорим по-таджикски, потому что все предметы 
на таджикском» [Этнические группы Таджикистана… 2017].

Одна из целей проведения таких бесед и опросов — учесть, 
как степень владения языками и этнолингвистические особенности 
влияют на повседневную и профессиональную жизнь носителей 
памирских языков в семье и вне ее. В таблице 2 нами приведены 
обобщенные данные по сферам использования памирских языков 
в рамках российского социума.

Так, в одноязычной семье оба родителя могут общаться на од-
ном из памирских языков. При общении в рамках общины или 
в трудовом коллективе старшие члены семьи могут употреблять 
помимо русского таджикский или один из памирских языков, как 

10 Родным языком, как правило, считается один из памирских, так 
как дети начинают говорить именно на нем. В смешанных памирско-рус-
ских семьях дети, как правило, переходят на русский язык, который и ста-
новится для них родным, иногда сохраняя пассивное знание родного па-
мирского языка.
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правило шугнанский или ваханский (как наиболее распростра-
ненные). В свою очередь, дети в детском саду или школе говорят 
по-русски. В воскресной школе13, в кружках или в лагере при РОО 
«Нур», где встречаются дети памирцев, занятия также ведутся 
на русском языке, наряду с этим учащиеся имеют возможность де-
лать сообщения, проводить презентации и обсуждения, говорить 
между собой на одном из памирских языков. При этом могут ис-
пользоваться языки шугнано-рушанской группы или ваханский, 
но не ишкашимский, так как в Москве им владеют единицы.

В двуязычной памирско-памирской семье, где родители пред-
ставляют разные памирские языки (языки шугнано-рушанской 
группы и ваханский или ваханский и ишкашимский) в зависимости 
от целей и жизненных установок семьи памирские языки использу-
ются в разном объеме. При установке семьи на скорое возвращение 
на родину памирские языки используются достаточно интенсивно. 
Но в семьях, нацеленных на длительное пребывание, адаптацию 

11 Еженедельно по выходным дням школу посещает более 100 уче-
ников от 8 до 17 лет.

12 В школе ведется еще и преподавание иностранного языка, как пра-
вило, английского.

13 Основным языком преподавания в воскресной школе является 
русский, в отдельных случаях учителями привлекается шугнанский (наи-
более широко распространенный среди памирских) либо ваханский язык. 
В данном случае существенно то, что в школе уже не употребляются ру-
шанский, ишкашимский и др.

Таблица 2. Язык в семье и социуме

Тип 
семьи

Родители Дети

Дом Работа Общи-
на Дом Шко-

ла11
Воскресная

школа
Одно-
языч-
ная

ПЯ РЯ(+ТЯ/ПЯ) ПЯ ПЯ(РЯ) РЯ РЯ (+ШЯ/ВЯ)12

Дву-
языч-
ная

ПЯ(+РЯ) РЯ(+ТЯ/ПЯ) ПЯ/ТЯ РЯ(ПЯ) РЯ РЯ (+ШЯ/ВЯ)

Дву-
языч-
ная

РЯ(+ПЯ) РЯ+(ТЯ/ПЯ) ПЯ/РЯ РЯ РЯ РЯ (+ШЯ/ВЯ)
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и интеграцию в Российской Федерации, объем использования па-
мирских языков в семье уже не столь велик. В таком случае на язык 
социума — русский — могут переходить уже родители (в зависи-
мости от времени начала мигрантской истории). Нередко это про-
исходит, когда родители представляют полуторное поколение ми-
грантов. Это те, кого прозвали «парниковыми» памирцами (термин 
Т. Иматшоева). В таких семьях памирские языки или таджикский 
могут использоваться, например, как «секретные». В подобных си-
туациях на русский язык естественным образом переходит уже вся 
семья, однако степень владения им остается разной, особенно для 
первого поколения мигрантов старших возрастов. В случаях, когда 
один из родителей русскоязычен, дети, как правило, не владеют па-
мирскими языками вовсе.

Целью бесед и опросов было выявление того, как этноязыко-
вая самоидентификация влияет на носителей памирских языков, их 
представления о «родном языке». Особенно существенным было 
установить, какое именно воздействие оказывает жизнь в городских 
условиях в другой стране на язык общения в семье, на родной язык; 
как при этом модифицируются функции отдельных языков, влияя 
на изменения в языковых навыков носителей.

Мы показали модели общения внутри семьи между поколени-
ями от старших к младшим и от младших к старшим, внутри одного 
поколения между детьми и сферы применения отдельных языков 
в семье в таблице 3.

Можно отметить, что старшие поколения более активно при-
меняют в разговоре с младшими памирские языки. Это наглядно 
отражено в первой части таблицы, где представлены типы обще-
ния между поколениями от старших к младшим и то, как распре-
деляются сферы применения отдельных памирских языков в семье. 
При этом, если родители говорят на разных памирских языках, на-
пример, шугнанском и ваханском или ваханском и ишкашимском, 
то вся семья переходит на русский язык значительно быстрее, так 
как язык, принятый внутри семьи (один из памирских языков или 
русский), не является родным для одного или обоих родителей. 
В такой ситуации даже старшие поколения (дед, бабушка), кото-
рые проживают вместе с детьми или навещают их и владеют одним 
из памирских языков, переходят в общении с одним из родителей 
и внуками на русский или таджикский языки, иногда на шугнан-
ский (если один из родителей шугнанец), который более широко 
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распространен. Во второй части таблицы представлены модели об-
щения внутри семьи между поколениями от младших16 к старшим 
и внутри одного поколения (братья, сестры). Здесь играют роль та-
кие факторы, как: проживает ли нуклеарная семья отдельно, сколько 
детей в семье, родились ли дети в РФ и насколько они адаптиро-
ваны в социум (посещали ли детский сад или подготовительные 
группы при школе), а также насколько родители заинтересованы 
в их скорейшей адаптации, от уровня образования самих родите-
лей и выбора языка внутри семьи. В любом случае при обучении 
информационным технологиям и компьютерной грамотности, при 
формировании навыков пользования смартфоном, планшетом и т. п. 
разговор ведется на русском языке.

Таким образом, из данных таблицы следует, что дети интенсив-
нее родителей пользуются русским языком, становясь билингвами. 
Следующие поколения (третье–четвертое — внуки и правнуки) 
уже практически полностью переходят на русский язык, сохраняя 
при этом ограниченное знание родного языка и осознавая свою 

14 Каждый из родителей в этом случае говорит с детьми на своем 
памирском языке.

15 Старшее поколение (дед, бабушка) говорит с детьми и памиро-
язычным родителем (1-м и/или 2-м) на родном языке.

16 В данной таблице обозначение «дети» включает как представите-
лей полуторного, так и второго поколений.

Таблица 3. Язык семьи

Язык 
семьи

Общение родителей 
и старшего поколения 

с детьми

Общение детей с родителями 
и старшими членами семьи

Родители Дед–
бабушка Родители Дед–

бабушка Дети–дети

Одно-
языч-
ная

ПЯ ПЯ ПЯ(+РЯ) ПЯ РЯ (+ПЯ)

Дву-
языч-
ная

ПЯ Род1,2
14

(+РЯ) ПЯ Род1
15 ПЯ Род1+ 

РЯ
ПЯ Род1
(+РЯ)

РЯ
(+ПЯ Род1)

Дву-
языч-
ная

ПЯ+РЯ ПЯ РЯ(+ПЯ) РЯ(+ПЯ) РЯ
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этническую принадлежность. В смешанных семьях этот процесс 
идет быстрее, на русский переходит уже второе поколение. Во мно-
гих случаях дети уже в детском саду или на детской площадке пе-
реходят с родителями на русский язык при сверстниках или назы-
вают себя русскими именами.

4. Этноязыковая идентичность и родной язык

Одна из целей настоящего исследования — проследить измене-
ния в подходах к языковой, этнической, культурной и религиозной 
идентичности у представителей народов Западного Памира, про-
живающих в диаспоре (мигранты и «бывшие соотечественники»).

О многоуровневой этнической принадлежности народов, на-
селяющих Западный Памир, написано достаточно много, см., на-
пример, [Каландаров 2005: 3, 9; Назархудоева 2015]. Определение 
этноязыковой принадлежности у этих народов традиционно про-
исходило по месту жительства, которое, как правило, было связано 
с проживанием предков по линии отца. Кроме того, их объединял 
единый язык/диалект. Наиболее крупные наименования регионов — 
Шугнан, Рушан, Бартанг, Хуф, Вахан или Ишкашим — были по-
ложены в основу названий языков и этнических групп17. Это, ско-
рее, региональные самоназвания этнических групп, закрепленные 
в исследовательской традиции, образованные по принципу «место 
проживания», которые со временем стали служить этнонимами: 
ш. Xuγ̌nůn ‘Шугнан’, xuγ̌nůni ‘шугнанец; шугнанский’, а также 
xuγ̌nůn ziv ‘шугнанский язык, то есть язык Шугнана’. Кроме того, 
имеются обозначения, образованные на основе понятия «принад-
лежащий некоему месту, из некоего места»: bajuwej ‘из Баджу’. 
О том, что в разговоре между собой памирцы обычно называют 

17 «В. И. Бушков и Л. Ф. Моногарова [2001], описывая этнические 
процессы на Памире, говорят о существовании отдельных “субэтносов” 
(шугнанцы, рушанцы, ваханцы, ишкашимцы и др.). При этом авторы 
считают, что эти региональные идентичности стали терять позиции по-
сле начала консолидации памирских народов в новую этническую общ-
ность — “помири” [Ibid.]. Другие ученые продолжают говорить о том, что 
памирские группы являются субэтническими группами таджикской нации 
[Давыдов 2005], эта точка зрения является сегодня господствующей в Тад-
жикистане» (прив. по: [Алексеева 2015: 7]).
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свой этноним, упоминает, например, Т. С. Каландаров [2005: 3]. 
В новых условиях ребенок может определять свою этническую 
принадлежность по традиции (то есть по месту проживания отца, 
этнической группы) или по тому же принципу, то есть месту про-
живания, но уже — по новому месту жительства ребенка, то есть 
Россия, Москва.

Л. Ф. Моногарова показала, что памирские народы в советский 
период стали осознаваться окружающими (в частности таджиками) 
как единая этнокультурная общность, что со временем стало озна-
чать не территориальную, а прежде всего этническую, этноязыко-
вую, этнокультурную и этноконфессиональную принадлежность 
представителей памирских народностей [Моногарова 1980; Лаш-
карбеков 2016: 61]18. Этот экзоэтноним (т. помирӣ ‘памирец, памир-
ский’) стал широко применяться и в среде самих памирцев. Отголо-
ски такой практики наблюдаются у самих носителей и в настоящее 
время. Из-за потребности в консолидации и, одновременно, из-за 
недостатка информации у молодежи стало популярно обобщенное 
самоопределение — «памирец» (ш. pomeri). Более того, в настоя-
щее время иногда молодые поколения называют свой памирский 
язык, как правило, шугнанский, — «памирским» (т. забони помирӣ, 
ш. pomeri ziv ‘памирский язык’), в чем можно усмотреть особую 
роль шугнанского языка в ГБАО как lingua franca. Б. Б. Лашкарбе-
ков отмечает, что такое обобщенное обозначение (ш.-руш. pomēri) 
этнического происхождения особенно характерно для всех пред-
ставителей шугнано-рушанской группы языков, при этом ваханцы 
и ишкашимцы также могут называть себя «памирцами», но указы-
вают наряду с этим и свою непосредственную этническую группу 
«ваханец» или «ишкашимец». При опросе представителей шугна-
но-рушанской группы языков 65% «подменили исконные названия 
родных языков обобщающим термином “памирский язык”» [Лаш-
карбеков 2016: 60, 59–63]19.

18 В эту общность в советское время включались и язгулямцы. Лишь 
позднее, когда религиозный фактор выдвинулся на передний план, язгу-
лямцы выделились из общности в силу различий в религиозных убеж-
дениях.

19 Этнолог В. В. Степанов отмечает, что «региональные самоназвания 
языков, сообщаемые населением, могут вообще не означать какого-либо 
специфического варианта языка», так «в ряду условных наименований 
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При определении понятия «родной язык» традиционные выра-
жения, такие как «язык матери»: т. забони модарӣ, ш. nān ziv; «язык 
отца»: т. забони падар(ӣ), ш. tāt/dod ziv; «язык деда, предков»: т. га-
пои бобигӣ, ш. bob ziv; ш. «(язык) предков» (букв. «дедовский»): 
bobigi, сменяются новым определением. Это — «наш/свой/мой 
язык»: māš/xu/mu ziv. При этом под последним нередко имеются 
в виду не только различные памирские языки, но и русский, кото-
рый становится для детей родным. Интересен пример из интервью 
Т. С. Каландарова со студенткой РУДН Майгуной Муборакшоевой 
из ГБАО. На вопрос о том, видит ли она сны и на каком языке, де-
вушка ответила: «В Душанбе я видела на таджикском в основном, 
а иногда на шугнанском языке. В России только на русском» [Ка-
ландаров 2009].

Дети, живущие в России в иноязычной среде, начинают ощу-
щать себя русскоязычными, в ряде случаев определять себя как «рус-
ские» (особенно в смешанных памирско-русских семьях). В детском 
саду или школе дети могут присваивать себе новую идентичность, 
называя родным языком русский, а себя «русскими» (что служит си-
нонимом понятия «гражданин России»). Ускорению процесса смены 
идентичности способствует и то, что в России в памирских семьях 
детям нередко дают русские имена.

Заключение

Можно констатировать, что тенденции к видоизменению иден-
тичности являются результатом глобализации и урбанизации, и, 
в свою очередь, влияют на мировоззрение, культурные, религиоз-
ные и другие ценности памирских народов. При этом во второй по-
ловине ХХ в. эмблемой этнической идентичности для памирских 
народов выступали территориальный (происхождение из одного ме-
ста) и языковой (употребление единого языка в ситуации общения 
между членами одного языкового коллектива) признаки. Переход же 
к жизни в городской инокультурной среде и трансмиграционные 
процессы послужили появлению новой социолингвистической 
ситуации, при которой на первый план для членов общины было 

языков… значатся… “памирский”»; тот же автор замечает, что в инструмен-
тарий Всероссийской переписи 2010 г. входили «собирательные названия» 
языков, например, «памирский» [Степанов 2018: 93–94, 95].
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выдвинуто социокультурное и конфессиональное единство с упо-
ром на культурное разнообразие и многоязычие: один из памирских 
языков — таджикский (в некоторых случаях) — русский20, а также 
английский в школе21, что стало влиять на степень владения родным 
(памирским) языком, а также на приоритеты в его использовании.

Перед памирской молодежью стоит двойная задача — социа-
лизации в принимающем обществе наряду с этнической социали-
зацией, то есть овладением характерными для памирцев социокуль-
турными традициями, что ведет к множественной идентичности. 
Однако благодаря транснациональным социальным пространствам 
разрушаются традиционные формы миграции, снимается “дилемма 
мигранта” — интеграция vs. новые этнические меньшинства [Кай-
зер, Бредникова 2004], в результате чего преодолевается замкну-
тость сложившихся традиций, языковых и ценностных установок 
и возникают новые культурные и ценностные установки на поли-
культурную и полилингвальную модели с расширением набора язы-
ков от необходимых родного (одного из памирских языков, а также 
других памирских языков) и государственного до нескольких до-
полнительных языков. Все это в целом подтверждает общий тренд 
влияния городской среды на носителей миноритарных языков.

Наряду с этим примененный в статье подход «изнутри» об-
щины дал возможность проанализировать предпочтения и уста-
новки ее представителей с точки зрения самих ее членов, при этом 
оставаясь в рамках интеграционно-адаптационных подходов, задан-
ных превалирующим на настоящий момент в РФ дискурсом в сфере 
теоретических подходов к миграции.

Список условных сокращений

ВНЖ — «вид на жительство», документ, который дает право ми-
гранту на длительное проживание в РФ; ВЯ, вах. — ваханский язык; ИЯ, 
ишк. — ишкашимский язык; ПМЖ — аббревиатура, обозначающая «по-
стоянное место жительства»; ПЯ — памирские языки; РВП — «разреше-
ние на временное проживание» в РФ;  Род1,2 — 1-й, 2-й родители; РТ — Ре-
спублика Таджикистан; РФ — Российская Федерация; РЯ — русский язык; 

20 В Таджикистане вместо русского таджикский язык.
21 Знание английского языка как мирового в последние годы выдви-

гается для членов общины на передний план ее духовным лидером Ага 
Ханом IV.
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РушЯ — рушанский язык; ТЯ, т. — таджикский язык; ш.-руш. — шугнано-
рушанская группа языков; ШЯ, ш. — шугнанский язык; ЯЯ — язгулям-
ский язык
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Данные об информантах

Сбор информации проводился методом включенного наблюде-
ния на протяжении нескольких десятилетий. Основными участни-
ками стали семьи общим числом 84 человека (их данные приведены 
ниже). За основу наших наблюдений в данной работе взяты шуг-
нанские (а также шугнано-рушанские и шугнано-русские) семьи 
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мегаполиса (51 человек). Они связаны родством внутри большой 
памирской семьи, восходящей к единому предку и насчитывающей 
до 200 человек (основная часть семьи проживает в ГБАО, РТ). Па-
раллельно наблюдение велось в ваханских (9 человек), ишкашим-
ской (11 человек) и язгулямской семьях (9 человек) Москвы, а также 
в таджикоязычной семье (4 человека), переехавшей в Московскую 
область из Ишкашимского района. Эти семьи поддерживают тесные 
связи с родными, постоянно проживающими в ГБАО, Республика 
Таджикистан, и приезжающими на заработки в РФ.

Нуклеарные семьи, живущие в РФ более или менее автономно, 
тесно общаются и навещают друг друга, нередко совместно прово-
дят досуг. В состав таких семей могут входить три поколения: ро-
дители, дети и их дети (часть детей на данный момент уже имеет 
свои семьи), иногда совместно с ними проживают братья и сестры 
старших членов семей. Старшее и среднее поколения, как правило, 
имеют высшее образование и находятся в РФ к настоящему времени 
приблизительно два десятилетия.

Все респонденты говорят на нескольких языках, но c разной 
степенью владения. Старшее поколение проживало в РТ в усло-
виях диглоссной ситуации (несбалансированного двуязычия), где 
«высоким» языком являлся таджикский язык, а родной для жите-
лей ГБАО — один из памирских языков — выступал как «низкий» 
разговорный язык. Примерно та же ситуация складывается на се-
годняшний день в РФ.

В некоторой части мои выводы основаны на наблюдениях 
за учениками и учителями воскресной школы и членами общины, 
не связанными с указанными семьями, а также на беседах и интер-
вью с ними. Регулярные встречи с учениками воскресной школы 
проходили в основном в 1996–1999 гг., а также спорадически с 2000 
по 2013 годы. В дополнение я привлекаю данные, полученные 
от учеников и педагогов, продолжающих работать в воскресной 
школе и летнем лагере, организованных региональной обществен-
ной организацией «Таджикская диаспора «Нур», где в первое деся-
тилетие нынешнего века ежегодно проходили обучение «более 30 
учеников в возрасте от 8 до 16 лет, и примерно столько же молодых 
людей от 17 до 25 лет» [Каландаров 2007], а позднее ежегодно бо-
лее чем по 50 человек в каждой возрастной группе. Число учени-
ков постоянно растет, к настоящему времени через обучение в этой 
школе прошли несколько тысяч детей.
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Нумерация столбцов таблиц

1 — имя
2 — возраст
3 — гражданство
4 — срок проживания в РФ
5 — образование
6 — родственные связи
7 — родной язык
8 — уровень владения РЯ
9 — уровень владения ТЯ

Шугнано-рушаноязычные семьи

Семья 1
Муж и жена владеют разными говорами шугнанского языка; 

дети владеют обоими говорами и русским языком. Младшая дочь — 
билингв (в данном случае имеется в виду свободное владение двумя 
языками в равной степени).
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 КУ 53 РФ 21
год высшее муж ШЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 НР 44 РТ, 
РВП

21
год

среднее ме-
дицинское жена ШЯ продви-

нутый средний

3 СУ 25 РТ 7
лет высшее сын ШЯ средний продви-

нутый

4 ШУ 22 РТ, 
РВП

10
лет

высшее 
(бакалавр) дочь ШЯ продви-

нутый средний

5 РУ 13 РФ с рож-
дения

неполное 
среднее дочь ШЯ продви-

нутый —

6 НУ 26 РТ, 
РВП

10
лет высшее

пле-
мян-
ница 
мужа

ШЯ продви-
нутый средний

7 РШ 75 РТ 2
года среднее мать 

мужа ШЯ началь-
ный

продви-
нутый
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Семья 2

Муж и жена владеют одним говором шугнанского языка; дети 
владеют родным и русским языком, оба — билингвы. Сестра жены 
проживала в Центральном Таджикистане и владеет несколькими 
говорами шугнанского языка и северным диалектом таджикского 
языка.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 СМ 36 РТ, 
РВП

12
лет высшее жена ШЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 КХ 37 РТ, 
РВП

12
лет среднее муж ШЯ средний продви-

нутый

3 НХ  9 РТ, 
РВП

с рож-
де ния — дочь ШЯ продви-

нутый —

4 СХ  7 РТ, 
РВП

с рож-
де ния — сын ШЯ продви-

нутый —

5 РН 24 РТ, 
РВП

6
лет высшее

пле-
мян-
ница 
жены

ШЯ продви-
нутый

продви-
нутый

Семья 3
Муж и жена владеют разными говорами шугнанского языка; 

сыновья владеют обоими говорами и русским языком. Невестка 
и внук владеют только русским языком.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 СМ 63 РФ 22
года высшее муж ШЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 ХД 61 РТ, 
РВП

3
года высшее жена ШЯ средний средний

3 ММ 35 РТ 15
лет высшее сын ШЯ средний продви-

нутый

4 КМ 34 РФ 22
года среднее сын ШЯ продви-

нутый средний

5 ВМ 34 РФ с рож-
де ния высшее жена 

сына РЯ продви-
нутый —

6 РМ 13 РФ с рож-
де ния

неполное 
среднее внук РЯ продви-

нутый —
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Семья 4

Муж и жена владеют одним говором шугнанского языка. Стар-
шая дочь в настоящее время закончила обучение в РФ и живет в РТ. 
Младшая дочь — билингв, владеет шугнанским и русским языками.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ДН 48 РТ, 
РВП

12
лет 

(с пе-
реры-
вами)

среднее муж ШЯ средний продви-
нутый

2 ЗУ 49 РТ, 
РВП

14
лет

среднее му-
зыкальное жена ШЯ продви-

нутый средний

3 УН 14 РТ 3
года

неполное 
среднее сын ШЯ средний продви-

нутый

4 МН 23 РТ — высшее дочь ШЯ продви-
нутый

продви-
нутый

5 ФН  5 РТ, 
РВП

с рож-
де ния — дочь ШЯ продви-

нутый —

6 ОУ 35 РТ, 
РВП

12
лет высшее сестра 

жены ШЯ продви-
нутый

продви-
нутый

7 КУ 11 РТ, 
РВП

5
лет

неполное 
среднее

сын 
сестры 
жены

ШЯ началь-
ный средний

Семья 5

Муж и жена владеют одним говором шугнанского языка.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 СУ 51 РТ, 
РВП

23
года среднее муж ШЯ средний продви-

нутый

2 АР 47 РТ, 
РВП

9
лет среднее жена ШЯ средний продви-

нутый

3 ДУ 24 РТ, 
РВП

9
лет среднее сын ШЯ средний продви-

нутый

4 ШУ 14 РТ, 
РВП

6
лет

неполное 
среднее сын ШЯ средний средний

5 РУ 17 РТ, 
РВП

6
лет

неполное 
среднее дочь ШЯ средний продви-

нутый
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 СШ 23 РТ, 
РВП

5
лет среднее жена 

сына ШЯ продви-
нутый

продви-
нутый

7 ХУ  3 РТ, 
РВП

с рож-
де ния — внук ШЯ средний —

Семья 6
Родной язык мужа — шугнанский, жены — русский.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 РД 87 РФ 28
лет высшее муж ШЯ продви-

нутый
продви-
нутый

 2 АС 87 РФ 28
лет высшее жена РЯ продви-

нутый —

 3 ВП 57 РФ 25
лет высшее муж 

дочери РЯ продви-
нутый —

 4 НД 55 РФ 28
лет высшее дочь РЯ продви-

нутый
началь-
ный

 5 АП 35 РФ 25
лет высшее внучка РЯ продви-

нутый —

 6 МЛ 36 РФ с рож-
де ния высшее муж 

внучки РЯ продви-
нутый —

 7 РЛ 7 РФ с рож-
де ния начальное прав-

нук РЯ продви-
нутый —

 8 АЛ 5 РФ с рож-
де ния — прав-

нучка РЯ продви-
нутый —

 9 АЛ 3 РФ с рож-
де ния — прав-

нук РЯ средний —

10 АЛ 1 РФ с рож-
де ния — прав-

нучка РЯ началь-
ный —
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Семья 7

Муж и жена владеют разными памирскими языками — шуг-
нанским и рушанским; дети владеют обоими памирскими языками 
и русским языком.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МО 45 РФ 26
лет высшее муж ШЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 КН 42 РФ 23
года высшее жена РушЯ продви-

нутый
продви-
нутый

3 УО 17 РФ с рож-
де ния среднее сын РушЯ продви-

нутый —

4 ЛО 14 РФ с рож-
де ния

неполное 
среднее дочь РушЯ продви-

нутый —

6 ГС 64 РТ 4
года среднее мать 

жены РушЯ средний продви-
нутый

Семья 8
Все члены семьи владеют памирскими языками — шугнан-

ским и рушанским; сын говорит на обоих памирских языках и рус-
ском языке.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ЗО 51 РФ 26
лет высшее дочь РушЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 ГЮ 26 РФ 24
года высшее сын 

дочери РушЯ продви-
нутый —

3 РШ 71 РТ 4
года среднее мать РушЯ началь-

ный
продви-
нутый
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Язгулямоязычные семьи

Семья 1

Родной язык мужа и жены язгулямский; дети и внуки владеют 
родным, таджикским и русским языком.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 УУ 62 РФ 27
лет высшее муж ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 КР 59 РФ 25
лет

среднее ме-
дицинское жена ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый

3 АУ 44 РФ 25
лет высшее сын ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый

4 СД 40 РФ 20
лет высшее жена 

сына ТЯ средний продви-
нутый

5 СУ 19 РФ с рож-
де ния

неполное 
высшее

сын 
сына ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый

6 НУ 17 РФ с рож-
де ния

неполное 
высшее

сын 
сына ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый

Семья 2
Родной язык мужа и жены язгулямский; ребенок — билингв, 

владеет родным и русским языком.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ОУ 39 РФ 25
лет высшее муж ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 ПМ 34 РФ 18
лет высшее жена ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый

3 КУ 15 РФ с рож-
де ния

неполное 
среднее сын ЯЯ продви-

нутый
продви-
нутый
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Ваханоязычные семьи

Семья 1

Родной язык мужа и жены ваханский; дети — билингвы, вла-
деют родным и русским языком.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ДБ 35 РФ 15
лет высшее муж ВЯ продви-

нутый средний

2 МЛ 32 РФ 23
года высшее жена ВЯ продви-

нутый
продви-
нутый

3 СБ 4 РФ с рож-
де ния — дочь ВЯ продви-

нутый —

4 ЮБ 2 РФ с рож-
де ния — сын ВЯ продви-

нутый —

5 КК 57 РФ 23
года среднее мать 

мужа ВЯ средний средний

Семья 2
Родной язык мужа и жены ваханский; дети — билингвы, вла-

деют ваханским и русским языками.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МЛ 38 РФ 21
год высшее муж ВЯ продви-

нутый средний

2 ЗЛ 32 РФ 23
года высшее жена ВЯ продви-

нутый средний

3 АЛ 4 РФ с рож-
де ния — сын ВЯ продви-

нутый —

4 ШЛ 2 РФ с рож-
де ния — сын ВЯ — —

Ишкашимоязычная семья

Семья 1

Родные языки мужа и жены разные памирские языки: ишка-
шимский и ваханский; дети владеют только языком матери и рус-
ским языком.



Л. Р. Додыхудоева

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ММ 54 РФ 18
лет высшее муж ИЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 ЛР 42 РТ высшее жена ВЯ продви-
нутый

продви-
нутый

3 РМ 25 РФ 5
лет высшее дочь ВЯ продви-

нутый
продви-
нутый

4 ФМ 23 РФ 5
лет высшее дочь ВЯ продви-

нутый
продви-
нутый

5 ДМ 56 РФ 22
года высшее сестра 

мужа ИЯ продви-
нутый

продви-
нутый

6 БМ 58 РФ 12
лет высшее сестра 

мужа ИЯ продви-
нутый

продви-
нутый

7 ТМ 36 РФ 15
лет высшее сестра 

мужа ИЯ продви-
нутый средний

8 ХЮ 38 РТ 5
лет среднее муж 

сестры ИЯ средний продви-
нутый

9 НМ 12 РФ 7
лет

неполное 
среднее

сын 
сестры ИЯ средний средний

10 АО 78 РФ 3
года среднее мать 

мужа ИЯ средний средний

11 ОМ 5 РФ 6 ме-
сяцев — сын 

сестры ИЯ средний —

Таджикоязычная семья

Семья 1

Родной язык мужа и жены т аджикский; ребенок владеет тад-
жикским и русским языками одновременно.
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ГГ 40 РФ 23
года высшее муж ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый

2 НИ 36 РФ 19
лет высшее жена ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый

3 МГ 6 РФ с рож-
де ния — дочь ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый

4 КГ 4 РФ с рож-
де ния — сын ТЯ продви-

нутый
продви-
нутый




