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Введение 
В странах с пестрым этническим составом, важную роль в общественно-

политических процессах играют представители этнических диаспор. Канада 

является ярким примером такой страны: по данным канадской переписи 

населения, проведенной в 2016 году, около 22% канадского населения – 

иммигранты из разных уголков мира1.  

Наличие значительного число иммигрантов в составе канадского 

населения стало одним из факторов, определивших становление и развитие 

политики мультикультурализма. Сегодня Канада известна как страна, 

проводящая наиболее успешную политику мультикультурализма. Канадские 

власти с большим вниманием относятся к поддержанию этнического 

многообразия и стремятся использовать эту особенность для наиболее 

успешного экономического развития. О важном месте диаспор в канадском 

обществе может свидетельствовать публикация аналитического центра Mowat 

при Университете Торонто, в которой Канада именуется «диаспоральной 

нацией» (diaspora nation)2. Поэтому в рамках данного исследования мы решили 

выяснить, каким образом различные диаспоры участвуют в общественно-

политической жизни современной Канады. В качестве примера мы 

рассмотрели украинскую и русскую диаспору. 

Украинская диаспора является одной из крупнейших диаспор Канады 

(украинское происхождение вошло в десятку иностранных происхождений 

наиболее часто называемых опрошенными в ходе переписи населения - о нем 

заявили более 1.300.000 человек3). Более того, Канада – вторая страна по 

																																																								
1 Immigration and ethnocultural diversity: Key results from the 2016 Census // Statistics Canada 
// URL: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025b-eng.htm (дата 
обращения 28.02.2020) 
2 Diaspora Nation // Mowat Centre // URL: https://munkschool.utoronto.ca/mowatcentre/diaspora-
nation/ (дата обращения 28.02. 2020) 
3 Ethnic and cultural origins of Canadians: Portrait of a rich heritage // Statistics Canada // URL: 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016016/98-200-
x2016016-eng.cfm (дата обращения 28.02.2020) 
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количеству лиц украинского происхождения, проживающих за пределами 

Украины4. 

Что касается русской диаспоры, то несмотря на то что она не является 

самой многочисленной и чуть более, чем в два раза уступает по численности 

более влиятельной украинской, она тем не менее заслуживает внимания. Так, 

за последние годы (в период с 2001 по 2011 год) число русских иммигрантов 

увеличилось на 50 % - с 48.425 до 73.035 человек5.  

Таким образом, объектом исследования в нашей работе являются 

этнические диаспоры в Канаде, а предметом исследования степень 

вовлеченности русской и украинской диаспоры в общественно-политическую 

жизнь страны. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы выяснить, какова степень 

участия этнических диаспор в общественно-политических процессах, 

происходящих в современной Канаде на примере русской и украинской 

диаспоры. Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить понятие этнической диаспоры; 

2. Изучить политику мультикультурализма в Канаде; 

3. Рассмотреть основные этапы украинской иммиграции в Канаду; 

4. Оценить степень активности украинской диаспоры в Канаде; 

5. Рассмотреть основные этапы русской иммиграции в Канаду;  

6. Оценить степень активности русской диаспоры в различных провинциях 

Канады; 

7. Сравнить украинскую и русскую диаспору в Канаде на этапе 

формирования и на современном этапе. 

																																																								
4 Мамедов И.М. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский 
Альманах. 2018. № 3-4. С. 254. 
5	 Russian Immigrants to Canada // The Canadian Magazine of Immigration // URL: 
https://canadaimmigrants.com/russian-immigrants-canada/ (дата обращения 28.02.2020) 
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При написании данной работы мы применили компаративный метод, метод 

исторического анализа и метод контент-анализа. 

Источниковую базу исследования составили статистические данные; 

воспоминания русских и украинских иммигрантов; сайты наиболее значимых 

организаций, созданных русской и украинской диаспорами; электронные 

версии канадских русскоязычных газет («Вестник Торонто», «Russian Week», 

«Наша газета», «Место встречи-Монреаль», «Деловой Монреаль»). Такой 

набор источников определяется тем, что наиболее ярким отражением 

активности диаспор являются этнические СМИ, а также официальные сайты 

общественных организаций, представляющих интересы диаспоры.  

Что касается литературы, использованной для написания данной работы, то 

нами были использованы статьи отечественных и зарубежных авторов. Для 

определения понятия «этническая диаспора» мы проанализировали 

зарубежные (Дж. Армстронг, Р. Брубейкер, Р. Коэн, Р.Э. Парк, В. Сафран, Г. 

Шеффер) и отечественные (А.А. Авдашкин, А. Галстян, И.Д. Лошкарев, А.Ю. 

Милитарев, Ю.С. Обидина, Е.В. Тихонова, В.А. Тишков, А.В. Чепурин),  

публикации по данной тематике. Стоит отметить, что несмотря на большое 

количество публикаций, посвященных диаспоре единства о смысле термина в 

научном сообществе нет.  

Для характеристики канадского мультикультурализма мы обратились к 

работам Ю.Г. Акимова, И.Л. Бабич, Т.В. Богдановой, А.В. Веретевской, Р. Дэя, 

Д. Джедваба,  С. Конуэя, М. Мендельсона, В.С. Павловского, О.В. 

Родионовой, В.А. Тишкова. Эта тематика достаточно изучена зарубежными и 

отечественными исследователями.  

Для изучения волн украинской иммиграции и диаспоры в целом мы 

обратились к работам Дронова М..Ю., Кондрашова А., Б.С. Кордана, В.Е. 

Кукушкина, Л. Луцюка, И.М. Мамедова, М. Марунчука, Г. Мокрушиной,  В. 

Сатцевича, Ф. Свирипы, Р. Сиромского О. Субтельного. 
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Для исследования волн русской иммиграции в Канаду мы обратились к 

статьям И.А. Аносовой, А.В. Зерниной, Котовой Т.А., В.Е. Кукушкина, Е.Г. 

Комковой, А. Пальмиери, Ю.Н. Сушковой, М. Фриснера, А.И. Черкасова.  

Необходимо подчеркнуть, что в научной литературе наиболее полно 

раскрываются волны иммиграций (как украинской, так и русской), большое 

количество публикаций канадских исследователей украинского 

происхождения посвящено изучению различных аспектов украинской 

диаспоры. Однако в российской науке лишь небольшое количество работ 

посвящено исследованию украинской диаспоры в Канаде. Также следует 

отметить, что попытки дать полноценную характеристику современной 

русской диаспоре в Канаде в отечественной науке ранее сделано не было.  
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Глава 1. Этнические диаспоры и мультикультурализм 

 
1.1 Понятие этнической диаспоры 
 
Прежде всего необходимо рассмотреть понятие «диаспора», историю его 

происхождения, изменение его коннотации и смысла с течением времени и, в 

конце концов, привести современную трактовку данного термина.  

Трудность в определении понятия «диаспора» заключается в том, что его 

смысл пытаются объяснить разные науки: история, социология, этнология, 

политология, культурология и др6., поэтому смысл понятия размывается и 

трактуется разными исследователями по-разному. Несмотря на возросший 

интерес отечественных и западных исследователей к феномену диаспоры (об 

этом свидетельствует появление специализированных научных журналов: 

«Diaspora» (с 1991 г.), «Диаспоры» (с 1999)), исследователям так и не удалось 

выработать единого мнения о смысле понятия. Российский филолог и 

лингвист, А.Ю. Милитарев, в своей статье, напечатанной в первом выпуске 

журнала «Диаспоры» и вовсе написал, что «термин этот никакого 

универсального содержания не имеет и термином, строго говоря, не 

является»7. Тем не менее, мы попытаемся вывести определение данного 

термина, проанализировав основные тенденции в зарубежной и отечественной 

науке.  

Достаточно полный обзор трансформации термина «диаспора»  в западном 

научном дискурсе приводит в своей статье к. п. н., преподаватель кафедры 

политической теории МГИМО, И. Д. Лошкарев8. Как объясняется в статье, 

термин «диаспора» первоначально возник в древнееврейском языке и 

обозначался словом «галут». Привычное нам слово «диаспора» появилось в 

																																																								
6 Обидина Ю.С. Концептуализация понятия «диаспора» в современных научных 
исследованиях // Запад-Восток. 2012. №4-5. С. 5  
7 Милитарев А.Ю. О содержании термина «диаспора» (к разработке дефиниции) // 
Диаспоры. 1999. №1. С.24  
8 Лошкарев И.Д. Эволюция понятия «диаспора» в политической науке // Этносоциум. 
2017. №4. С.70 	
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результате перевода древнееврейского слова на греческий язык (от греч. 

«рассеяние»). Необходимость такого перевода была вызвана ростом 

численности евреев, проживающих в Александрии ( с III в. до н. э.). «Галут» и 

«диаспора» тогда имели негативную коннотацию («разделение на части», 

«наказание», «пленение») и использовались только по отношению к иудеям. 

Таким образом, термин, в историческом его понимании, описывал еврейскую 

общину, добровольно или принудительно проживающую за пределами 

«Земли Обетованной».  

Диаспора потеряла свою конфессиональную «привязку» лишь к концу XIX 

– началу XX века с развитием идеологии панафриканизма. Как пишет И.Д. 

Лошкарев9, представители упомянутого идейно-политического течения были 

убеждены, что то, что произошло с чернокожим населением, вывезенным из 

Африки в Северную Америку перекликается с историей еврейского 

«Вавилонского пленения». На данном этапе в понятии «диаспора» акцент 

смещается с общности религии на общее расовое ( но пока не этническое ) 

происхождение, которое объединяло переселенцев.  

В 1920-х гг. начинается трансформация данного понятия и оно 

приобретает новый смысл и перестает характеризовать представителей 

определенной конфессии, проживающих вне исторической родины. Первым, 

кто начинает расценивать диаспору в качестве этнической общности был 

американский социолог, основатель чикагской социологической школы, 

Роберт Эзра Парк. Р.Э. Парк в своем эссе «Размышления о коммуникации и 

культуре» хотя и не использует термин «диаспора», но приводит 

характеристики, в которых угадывается это понятие. В данной работе он 

пишет в частности о процессе аккультурации, когда иммигрант, пытаясь 

преодолеть социальную и культурную изоляцию (по отношению к 

доминирующей социальной группе), которая присуща иммигрантским 

сообществам на первых порах, осознает свои отличия и особенности по 

																																																								
9 Там же. С. 72 
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сравнению с коренным («чужим») населением10. Однако стоит отметить, что 

на данном этапе развития научной мысли еврейская диаспора продолжала 

оставаться идеальной моделью и выделение других диаспор осуществлялось 

на основе сравнения с эталонной еврейской диаспорой11.  

Новый этап, представляющий особенный интерес для нашей работы, 

начинается во второй половине 1970-х гг., когда американский политолог Дж. 

Армстронг опубликовал статью «Мобилизованные и пролетарские 

диаспоры». Основной мыслью статьи, является то, что диаспоры можно 

разделить на «мобилизованные» и «пролетарские». «Мобилизованными» 

диаспорами считаются те, которые имеют определенное превосходство в 

социальном статусе по отношению к другим диаспорам, они более 

институализированы и наиболее эффективно могут отстаивать свои интересы 

при взаимодействии с элитой государства проживания. К таким диаспорам он 

относит эталонную еврейскую, армянскую. «Пролетарские» диаспоры – те 

диаспоры, которым хуже удается отстаивать свои интересы, они часто 

занимают менее привилегированную позицию в обществе. К ним относятся 

более новые по сравнению с эталонной диаспоры12. В своей работе Дж. 

Армстронг показывает, как более совершенная социальная организация и 

выработанные представителями элиты диаспоры способности способствуют 

защите интересов «мобилизованной» диаспоры, по сравнению с менее 

развитыми и приспособленными «пролетарскими» диаспорами. Однако мы не 

разделяем убежденность автора в том, что к «мобилизованным» диаспорам 

следует относить исключительно эталонные диаспоры.  

																																																								
10 Парк Р.Э. Размышления о коммуникации и культуре // Избранные очерки. ИНИОН 
РАН:Мск. 2011. С. 154-155	.		
11 Лошкарев И.Д. Эволюция понятия «диаспора» в политической науке // Этносоциум. 2017. 
№4. С. 72-73. 
12 Armstrong J. A. Mobilized and proletarian diasporas // The American Political Science Review. 
Vol. 70, No. 2 (Jun., 1976), pp. 393-408 
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К 1990-м гг. произошло еще одно не менее важное изменение в трактовке 

термина «диаспора»13. В этот период диаспора X перестала пониматься как вся 

совокупность выходцев из государства Y, проживающих за пределами Y: 

теперь стали различать диаспору X в каждой отдельной стране (У. Сафран).  

В целом рост интереса к изучению диаспор в западной и отечественной 

науке с последней четверти XX века объясняется увеличением числа 

миграционных потоков во всем мире, формированием новых диаспор в 

странах Запада, а также изменением границ в связи с распадом СССР. 

Неслучайно именно в это время появляется одна из работ Р. Брубейкера, в 

которой он вводит такое понятие как «диаспора катаклизма». Среди других 

причин, названных Г. Шеффером14, отметим следующие: «возникновение 

благоприятных условий для развития плюрализма», «пробуждение «спящих» 

(dormant) диаспор», а также наличие «исторических диаспор».  

На сегодняшний день в западном научном дискурсе в вопросе изучения 

диаспор выделяется 3 основных подхода: классический, конструктивистский 

и постмодернистский. Исследователи, придерживающиеся классического 

подхода стремятся описать диаспору, сравнивая ее с определенным эталоном. 

Так, американский профессор У. Сафран предложил 6 критериев, на 

основании которых можно охарактеризовать, является ли определенная 

общность диаспорой15: 

1) Члены этой общности или их предки были рассеяны из своей 

исторической родины в одном или нескольких, иностранных регионах; 

2) Они сохраняют коллективное представление об их исторической 

родине; 

																																																								
13 Лошкарев И.Д. Эволюция понятия «диаспора» в политической науке // Этносоциум. 2017. 
№4. С.74 
14 Sheffer G. Diaspora Politics: At Home Abroad. – New York: Cambridge University Press, 2003. 
P. 240		
15 Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora: A Journal 
of Transnational Studies. 1991. №1, vol. 1, p. 83-84.		
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3) Они чувствуют себя в той или иной степени «другими», так как 

убеждены в том, что никогда в полной мере не смогут быть приняты 

обществом страны пребывания; 

4) Они идеализируют свою историческую родину и верят, что когда 

возникнут необходимые условия, то они или их потомки вернутся на 

родину; 

5) Они убеждены в необходимости содействовать воссозданию их 

исторической родины (если она утрачена) или в необходимости 

способствовать ее процветанию;  

6) Они прямо или опосредованно поддерживают определенную связь со 

страной происхождения, их этническое самосознание определяется 

этой связью.  

Сам У. Сафран в своей статье пишет, что в соответствии с данными 

критериями можно выделить следующие диаспоры: еврейскую, армянскую, 

магрибскую, турецкую, палестинскую, китайскую и польскую (в прошлом). 

Однако даже эти диаспоры, за исключением еврейской, не всегда отвечают 

всем 6 критериям16.  

Другой представитель классического подхода, Р. Коэн, также пытается 

сформулировать характерные для диаспоры признаки, которые в чем-то схожи 

с 6 критериями, предложенными У. Сафраном, но имеют некоторые отличия. 

Так, Р. Коэн акцентирует внимание на том, что «рассеиванию» не обязательно 

предшествует какое-либо негативное событие на родине – люди могут 

перемещаться в том числе с деловыми целями17.  

Г. Шеффер отмечает, что несмотря на то что базовые характеристики 

современных этнических диаспор совпадают с характеристиками 

исторических диаспор, у современных диаспор есть ряд новых черт. Реалии 

современного мира позволяют членам диаспор с легкостью передвигаться 

																																																								
16 Ibid. P. 84 
17 Сohen R. Diasporas and the Nation-State: From Victims to Challengers // International Affairs. 
1997. №3, vol. 72. P. 515  
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между разными странами, поддерживать связь с родиной при помощи 

современных технологий. Важное значение имеют также современные СМИ, 

оказывающие влияние как на становление диаспор, так и на обмен 

информацией с исторической родиной18.  

Конструктивисты фокусируются на формировании идентичности у 

определенной общности, которая начинает мыслить себя как диаспору. 

Иными словами, для конструктивистов главный критерий выделения той или 

иной общности в качестве диаспоры – это осознание ее в качестве таковой. 

Таким образом, для конструктивистов формирование идентичности может 

происходить не только на основе этничности, конфессии, но также по любому 

другому признаку, если данное сообщество считает себя диаспорой.  

Постмодернистский подход в определении диаспоры основывается на 

противоречиях. И. Д. Лошкарев выделяет следующие принципиально важные 

противоречия19, которые помогают охарактеризовать диаспору: «локальность-

глобальность», «укорененность - переселение», «центр-периферия», 

«длительность-прерывистость», «динамика-статичность». Наиболее наглядно 

противоречия как детерминанту диаспоры иллюстрирует идея П. Гилроя20 о 

том, что диаспора – контркультура, т. е. несмотря на то что диаспора опирается 

на традиции страны своего происхождения, в реальности это уже не те же 

самые традиции, а новые адаптированные под новую реальность.  

В отечественной науке разработка термина «диаспора» имеет менее 

длинную историю, непосредственное внимание этому понятию стало 

уделяться лишь в последнем десятилетии XX века21, что объясняется 

указанными выше причинами. В то же время в отечественной науке также 

																																																								
18 Sheffer G. Diaspora Politics: At Home Abroad. – New York: Cambridge University Press, 
2003. P. 243-244 
19 Лошкарев И.Д. Эволюция понятия «диаспора» в политической науке // Этносоциум. 2017. 
№4. С. 77 
20 Там же С. 77	
21 Авдашкин А.А. Диаспора: происхождение и развитие понятия // Социум и власть. 2013. 
№2. С. 107-111 
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существует несколько точек зрения по поводу смысла понятия «диаспора»22. 

Так, одни исследователи считают, что достаточным признаком диаспоры 

является общее этническое происхождение (Ю.А. Поляков), в то время как 

другие (так же как и представители западного конструктивистского подхода) 

отмечают важность самоидентификации диаспоры в качестве таковой23 (В.А. 

Тишков, Т. Полоскова), отмечая, что сама диаспора может быть 

многоэтничной. К последней относится, в частности, русская диаспора24.  

Как нам удалось установить ни в отечественной, ни в зарубежной науке не 

существует единого мнения о смысле термина «диаспора». По нашему 

мнению, этническая диаспора представляет собой общность людей, имеющих 

общее этническое происхождение и идентифицирующих себя как цельную 

общественную группу, существующую для сохранения исторической памяти 

об общей родине, традиций и национальной культуры, а также (в случае 

наиболее развитых диаспор) имеющая институционализированные структуры 

для лоббирования своих интересов при коммуникации с элитами общества 

проживания и для взаимовыгодного сотрудничества с исторической родиной. 

 

1.2 Другие проблемы терминологии 
 

В главе, посвященной русской диаспоре нами используется термин 

«община», а не «диаспора». В данном случае употребляя термин «община», 

мы имеем в виду то, что Г. Шеффер называл «зарождающейся диаспорой» 

(incipient)25.  

Стоит отметить, что в отечественной науке существует некоторая 

путаница и отсутствие единого представления о том, какой смысловой оттенок 

несет каждый этих терминов. Так, Е.В. Тихонова, говоря о волнах русской 

																																																								
22 Обидина Ю.С. Концептуализация понятия «диаспора» в современных научных 
исследованиях. // Запад-Восток. 2012. №4-5. С. 5-18 
23	Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое обозрение. 2000. №2. 
С. 50	
24 Там же. С. 52  
25 Sheffer G. Diaspora Politics: At Home Abroad. – New York: Cambridge University Press, 2003. 
P. 241 
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иммиграции в Канаду, предпочитает использовать термин «диаспора», не 

объясняя оснований для такого выбора26. Другие исследователи, напротив, 

проводят четкую границу между двумя понятиями. Например, бывший 

директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД 

России, А. В. Чепурин, в своей статье, опубликованной в журнале «Мировая 

экономика и международные отношения» пишет, что «не всякая этническая 

общность может называть себя диаспорой»27. По его мнению, диаспора – 

более консолидирована: «Диаспоры могут выполнять экономические 

функции, функции защиты этнических прав, в том числе через политическое 

представительство (курсив наш. - А.И.) в институтах стран проживания, 

лоббирование в них своих интересов исторической родины»28. А. В. Чепурин 

также отмечает, что говорить о русской диаспоре за рубежом не вполне 

корректно в силу отсутствия сплоченности, активного отстаивания 

соотечественниками за рубежом общих интересов. Это вызвано рядом 

факторов: русские иммигранты, в том числе, в Канаде, эмигрировали по 

разным соображениям, они имеют разный уровень образования, у них разное 

отношение к России и стране пребывания и пр. Такую более разобщенную 

социальную группу правильнее называть общиной.  

 Заслуживает внимания статья А. Галстяна29, в которой он называет 

этапы превращения общины в диаспору на примере армянской общины в 

США. Его основная мысль заключается в том, что для этого необходимо 

добиться политического представительства общины и ее консолидации на 

базе формализованной организации. Предложенная идея отражает 

концепцию, воплощенную в таких организациях как «Конгресс украинцев 

Канады», «Координационный Совет Организаций Российских 

																																																								
26 Тихонова Е.В. Русская диаспора в Канаде: страницы истории и современность // Ученые 
записки Российского государственного социального университета. 2009.№4 (67). С. 69-73 
27 Чепурин А. В. Зарубежный русский мир: община или диаспора // Мировая экономика и 
международные отношения. 2009. №5. С. 108  
28 Там же.  
29 Галстян А. Как превратить общину в диаспору? // URL: 
https://mediamax.am/ru/column/12765/ (дата обращения 20.03. 2020) 
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Соотечественников Канады». Однако если говорить о результатах 

деятельности «Координационного Совета Организаций Российских 

Соотечественников Канады», то на данный момент рано говорить о 

трансформации русской «общины» в «диаспору», т.к. русская община в 

Канаде по-прежнему является недостаточно консолидированной. В связи с 

чем, нам представляется корректнее называть русских иммигрантов в Канаде 

общиной или «зарождающейся диаспорой».  
	

1.3 Политика мультикультурализма в Канаде 
 
При изучении феномена диаспор в современной Канаде нельзя не 

остановиться на политике мультикультурализма, которая во многом 

определяет формирование новых и развитие уже существующих диаспор. 

Прежде чем объяснить, как государственная политика мультикультурализма 

способствует развитию диаспор, обратимся к истокам этой политики.  

Предпосылки к формированию мультикультурализма возникли в Канаде с 

начала освоения территорий современной Канады европейскими 

переселенцами. Однако на протяжении длительного времени две 

доминирующие этнические группы – франко-канадцы и англо-канадцы 

проживали вместе, но сохраняли присущие каждой культуре различия. Как 

отмечает А.В. Веретевская, к причинам того, что между двумя названными 

группами не происходило интеграции можно отнести культурные различия, 

различные доминирующие типы хозяйственной деятельности, отсутствие 

общего внешнего врага30. Как известно, экономическое и социальное 

положение франко-канадцев до «Тихой революции» 1960-1970-х гг. было 

значительно хуже по сравнению с положением англо-канадцев в канадском 

обществе. Именно на волне борьбы за равное положение франко-канадцев в 

																																																								
30 Веретевская А.В. Канадский мультикультурализм: исторический аспект // Вестник РГГУ. 
Серия: Политология. История. Международные отношения. 2012. №19. С. 149  
*В.А. Тишков предпочитает данный термин термину «мультикультурализм» - курсив наш. 
– А.И. 
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обществе начинается формирование политики бикультурализма, а затем и 

мультикультурализма. По мнению, В. А. Тишкова, «доктрина 

мультикультурности* родилась в Канаде в контексте основного 

противостояния англофонов и франкофонов, но ее цель и смысл были связаны 

прежде всего с проблемами «третьего элемента», т.е. фактором национальных 

меньшинств31». Иными словами, если поводом к выработке новой политики 

были противоречия между англо-канадцами и франко-канадцами, то нельзя 

отрицать более глубокого социального кризиса, существовавшего на тот 

момент (именно это объясняет критику, которой был встречен 

бикультурализм). В целом, как отмечают исследователи, 1960-1970-е гг. 

характеризуются поиском канадской идентичности, отходом от британской 

идентичности к бикультурализму, а затем и к мультикультурализму32.   

В 1963 г. либеральным правительством Л. Пирсона инициируется создание 

Королевской комиссии по билингвизму и бикультурализму (она же Комиссия 

Лорандо-Дантона). Комиссии было необходимо провести исследование,  а 

затем, по его итогам создать портрет канадского общества того периода и 

сформулировать рекомендации для правительства, «чтобы Канадская 

Конфедерация развивалась в соответствии с принципом равенства между 

двумя «народами-основателями» (two founding races) и с учетом вклада других 

этнических групп (курсив наш. – А.И.) в культурное обогащение Канады33 

<…>». В результате в 1967-1970-х гг. Комиссия подвела итоги своей работы и 

опубликовала доклад в пяти частях. Члены Комиссии рекомендовали 

правительству сделать французский и английский языки двумя 

																																																								
31 В.А. Тишков. Теория и практика мультикультурализма // Мультикультурализм и 
трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М., 2002. 
С. 339 
32 Conway S. From Britishness to Multiculturalism: Official Canadian Identity in 1960s // Études 
Canadiennes/Canadian Studies. №84. P.9-30 
33 Report of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism. General introduction, Book 
1 : the official languages / A. Davidson Dunton and André Laurendeau, co-chairmen // 
Government of Canada Publications // URL: 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/bcp-pco/Z1-1963-1-5-1-2-eng.pdf (дата 
обращения 1.03.2020)  
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официальными языками Канады (что и было сделано в 1969 году34 

правительством Пьера Трюдо). Кроме того, Комиссия указывала на 

недостаточную представленность франко-канадцев в политическом 

руководстве страны и их менее благоприятное экономическое положение. 

Стоит отметить, что несмотря на то что на данном этапе речь идет скорее о 

бикультурализме, нежели мультикультурализме, данный доклад обращает 

внимание на доминирующие иммигрантские группы. В частности, отмечается 

значительная роль украинского языка, а в саму Комиссию вошел и видный 

теоретик мультикультурализма, канадец украинского происхождения, 

Ярослав-Богдан Рудницкий.  

Доклад Комиссии был встречен канадской элитой по-разному. Особенно 

интересна критика концепции бикультурализма и билингвизма, сделанная 

сенатором украинского происхождения, Полом (Павло) Юзыком, во время 

заседания Сената 3 марта 1964 года. П. Юзык в своей речи указал на роль 

этнических меньшинств, в том числе украинцев, в историческом развитии 

Канады и в современных общественно-политических процессах. Ссылаясь на 

данные переписей населения с 1901 по 1961 гг., сенатор заключил, что доля 

англо-канадцев от общего населения страны с годами становится все меньше, 

доля франко-канадцев остается прежней, а число прочих этнических групп 

становится только больше, приближаясь к числу франко-канадцев. Тем самым 

П. Юзык пытался показать, насколько неверно и неактуально говорить о 

Канаде как о бикультурной нации. Другим аргументом П. Юзыка стала 

отсылка к коренным народам Канады, которые не учитываются концепцией 

бикультурализма35.  

В 1971 г. правительство Пьера Трюдо провозгласило мультикультурализм 

в качестве государственной политики и идеологии36. В 1972 г. в Кабинете 

																																																								
34 Official Languages Act, 1969 // Justice Laws Website // URL: 
https://lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/index.html (дата обращения 1.03.2020) 
35 Debates of the Senate, 26th Parliament, 2nd Session, Vol.1, Ottawa: Queen’s Printer. P.50-58  
36 Library and Archives Canada. Parliament. House of Commons. Debates, 28th Parliament, 3rd 
Session, Vol. 8. P.8545-8546; 8580-8585  
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появился министр, ответственный за мультикультурализм, а в 1973 г. был 

основан Канадский совет по мультикультурализму и агентство по 

мультикультурализму внутри Департамента государственного секретаря.  

В последующие годы доктрина мультикультурализма не только активно 

внедрялась в общественную жизнь официальными властями, но и 

представляла собой объект исследования для многих научных деятелей. В 

частности, проводились конференции, посвященные данной проблематике, в 

которых принимали участие, в том числе, советские ученые37.  

В 1982 г. положение о мультикультурализме было закреплено в Канадской 

хартии прав и свобод (ст.27)38. Следующим и важнейшим шагом стало 

принятие в 1988 г. Акта о мультикультурализме. В нем раскрывались 

основные цели и задачи политики (обеспечение равного участия в 

общественно-политических, экономических и культурных процессах всех 

граждан Канады; поощрение сохранения культурного и исторического 

наследия различных сообществ; поощрение изучения языков, не являющихся 

официальными языками страны, при сохранении особого статуса 

официальных языков), вопросы применения закона и методы контроля за 

реализацией политики мультикультурализма. В качестве метода контроля 

закон предусматривает публикацию Ежегодного доклада о реализации 

политики мультикультурализма (Annual Report on the Operation of the Canadian 

Multiculturalism Act). Такие доклады продолжают публиковаться и в 

настоящее время.  

В качестве еще одной значимой вехи в развитии мультикультурализма 

исследователи39 выделяют принятие в 1991 г. нового Закона о 

																																																								
37 В. А. Тишков. Теория и практика мультикультурализма // Мультикультурализм и 
трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М., 2002. 
С. 337  
38 Canadian Charter of rights and freedoms // Justice Laws Website // URL: https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html (дата обращения 2.03.2020) 
39 Павловский В.С. Мультикультурализм как основа государственной национальной 
политики Канады // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2017.№6. С.41  
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телерадиовещании (Broadcasting Act). В соответствии со ст. 3, канадское 

телерадиовещание «должно отражать мультикультурную природу канадского 

общества», а само вещание может осуществляться на языках отличных от 

официальных.  

Очевидно, что мультикультурализм не теряет своего значения и сегодня. 

Об этом свидетельствует, в частности, развитие и создание новых диаспор, 

проведение научных конференций, посвященных данной тематике не только 

в Канаде, но и по всему миру40. Кроме того, развитие мультикультурализма 

поощряется канадскими властями: так, в 2009 г. была учреждена Премия им. 

Павло Юзыка за вклад в развитие мультикультурализма (The Paul Yuzyk 

Award for Multiculturalism), в 2018 г. была также создана молодежная премия 

им. Павло Юзыка за вклад в развитие мультикультурализма. 

Итак, развитие канадского мультикультурализма можно разделить на три 

этапа: 1) ранний период, рост социальной напряженности (до середины 1960-

х гг.); 2) оформление политики мультикультурализма (1971-1982 гг.); 3) 

институционализация политики мультикультурализма (1982 г. -настоящее 

время). Безусловно внедрение политики в разных провинциях Канады 

происходило неравномерно и было встречено в каждой провинции по-

разному41 (особенно примечателен опыт Квебека, выбравшего путь 

интеркультурализма42), однако в данной работе мы не ставим перед собой 

задачу охарактеризовать реализацию политики в разных субъектах федераций, 

для нас важнее проследить основополагающие тенденции данного процесса.  

																																																								
40 Минкова К.В. «Вы делаете огромную работу, и мы приложим все возможные усилия к 
тому, чтобы всемерно её поддержать»: канадская конференция в Тартусском университете 
// Канадский ежегодник. №20. С.353-360 
41 Богданова Т.В. История развития политики мультикультурализма на уровне провинций 
// Материалы Шестых Канадских чтений. Отв. Ред. Акимов Ю.Г., Минкова К.В. 2017. 
С.191-201  
42 Акимов Ю.Г. К вопросу о гармонизации ценностей иммигрантов и принимающего 
общества: квебекский интеркультурализм и дискуссии о разумных компромиссах 
(середина – вторая половина 2000-х гг. // Вестник Пермского университета. №4. 2019. С.5-
18 
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Таким образом, провозглашенная в 1970-х гг. политика 

мультикультурализма представляет собой реакцию на внутриканадские 

процессы и неприятие прежних подходов к этничности. Так, с течением 

времени концепция англоконформизма (модель «соответствия 

англоценностям»43) стала вызывать все более сильное социальное напряжение, 

а американский опыт первой половины XX века продемонстрировал 

несовершенства ассимиляционной политики «плавильного котла», поэтому 

Канада сделала выбор в пользу концепции «миски салата»*.  

Вне всякого сомнения, концепция «мозаики», в отличие от концепции 

«плавильного котла» способствует формированию диаспор, так как 

проведение такой политики не вынуждает иммигрантов отказываться от своей 

этнической культуры ради интеграции в канадское общество.  

В последующих главах нами будут рассмотрены примеры украинской и 

русской диаспор.  

  

																																																								
43	Бабич И.Л., Родионова О.В. Теория и практика мультикультурализма // Исследования по 
прикладной и неотложной этнологии. –– М., ИЭА РАН, 2009. Вып. 215. С. 16-17		
*в научной литературе применительно к Канаде чаще используется термин 
«мозаика»  
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Глава 2. Украинская диаспора в Канаде 

2.1. Волны украинской иммиграции в Канаду 
 

Украинская иммиграция в Канаду началась в конце XIX в. 

Исследователи выделяют 4 волны иммиграции украинцев в Канаду: первая 

волна (1890-е гг. - 1914); вторая волна (1917-1939); третья волна – 

послевоенная; четвертая волна приходится на конец XX – начало XXI века. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих волн.  

 

2.1.1. Первая волна украинской иммиграции в Канаду 

Первыми стали переселяться в Канаду жители Буковины и Галиции 

(украинские части Австро-Венгерской империи). Украинцы (хотя сами они 

себя так не называли), проживавшие как на территории Австро-Венгрии, так 

и на территории Российской империи, были, в основном, крестьянами. После 

австрийской и венгерской революции 1848-1849 гг. была ликвидирована 

личная зависимость крестьян, и многим из них пришлось искать новые 

возможности для заработка и они стали перемещаться не только по разным 

регионам Австро-Венгрии, но и начали эмигрировать. Поэтому первая волна 

украинской иммиграции в Канаду традиционно считается экономической.  

Украинские крестьяне первоначально отправлялись в Бразилию и на 

Гавайи44. Несколько позднее украинский профессор агрономии, Иосиф 

Олеськов, узнав о неблагоприятных условиях жизни украинских переселенцев 

в Бразилии, стал изучать прочие возможности для украинской эмиграции. В 

результате он пришел к тому, что перспективной страной для украинских 

крестьян может стать Канада, он даже выпустил в 1890-х гг. несколько 

агитационных брошюр («О свободных землях», («Про вiлнi землi45») и «Об 

Эмиграции» («О Еміграціi»), призывающих украинцев эмигрировать в 

Канаду. Иосиф Олеськов лично посещал Канаду, чтобы получить 

																																																								
44 Satzewich V. The Ukrainian Diaspora. London and New York, 2002.P. 32-38  
45 Олеськiв. О. Про вiлнi землi // URL: http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/4112/file.pdf (дата обращения 1.04.2020) 



	 22	

информацию о канадских Прериях «из первых рук». Благодаря его усилиям «в 

1896 г. в Канаду эмигрировало больше украинцев, чем за все годы до этого46». 

Как пишет М. Марунчак, до 1914 в Канаду прибыло около 200.000 украинцев. 

Известно также, что И. Олеськова называли впоследствии «отцом украинской 

эмиграции в Канаду47».  

Отметим, что некоторые исследователи считают началом первой волны 

украинской иммиграции в Канаду прибытие Ивана Пилипова и Василия 

Елиняка в 1891 г48. Однако мы придерживаемся мнения, что это лишь 

единичные случаи эмиграции украинцев в Канаду, а основная волна 

иммиграции начинается с 1896 г.  

Представители первой волны иммиграции поселились на территории 

современной провинции Альберта: «Первые украинские поселения в Канаде 

возникли на относительно компактной территории размером около 2,5 тыс. кв. 

км, расположенной примерно в 100–150 км к северо-востоку от современного 

г. Эдмонтона (в то время эти земли в административном отношении были 

частью Северо-Западных территорий, а в 1905 г. вошли в состав вновь 

созданной провинции Альберта)49». 

Говоря о первой волне иммиграции украинцев в Канаду, нужно отметить 

ряд её отличительных черт. Во-первых, первые переселенцы из Австро-

Венгрии не вполне осознавали себя как единую общность, т. е. о коллективном 

самосознании пока говорить рано. Как было отмечено ранее, они называли 

себя украинцами, а называли себя «русинами» или «русскими». М.Ю. Дронов 

объясняет, что «конец XIX – начало XX в. стали периодам активных 

																																																								
46 Марунчак М. Осип Олеськiв – людина вiзii // URL: http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/4112/file.pdf (дата обращения 1.04.2020) 
47 Там же. 
48 Первый Галицкий поселенец-русин в Канаде Иван Пилипов // Russian Orthodox Church in 
Canada // URL: http://www.orthodox-canada.com/ru/russkiy-i-pilipov-k-125-letiyu-pribyitiya-v-
kanadu/ (дата обращения 1.04.2020) 
49 Кукушкин. В.Е. У истоков канадского православия: украинская иммиграция конца XIX-
начала XX в. и возникновение первых православных приходов в западной Канаде // 
Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 
2016. № 1 (9). С. 83		
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дискуссий о этнонациональной принадлежности и литературном языке 

русинского населения Австро-Венгрии»50. Как отмечает В. Сатцевич, при 

взаимодействии с канадскими властями, когда переселенцам необходимо 

было ответить на вопрос о том, кто они такие, то некоторые 

идентифицировали себя в соответствии с документами страны 

происхождения, т. е. называли себя австрийцами, венграми или русскими. 

Другие идентифицировали себя в соответствии с местом происхождения и 

называли себя буковинцами, галичанами, лемками. Третьи определяли себя по 

религиозному признаку, поэтому те, кто исповедовал католичество греческого 

обряда иногда именовались греками51. Однако с созданием в Северной 

Америке религиозных и общественных организаций52 (Объединение греко-

католических русских братств, Русский народный союз, русское православное 

кафолическое общество взаимопомощи), появлением газет, публиковавшихся 

на украинском языке, стала формироваться украинская национальная 

идентичность иммигрантов. Иммигранты ощущали потребность в сохранении 

своих этнокультурных особенностей53.  

Во-вторых, разделительной линией для переселенцев стал религиозный 

вопрос: те, кто иммигрировал из Буковины чаще всего были православными, 

а галичане были униатами. Религиозный вопрос заслуживает отдельного 

внимания, однако мы остановимся лишь на одном аспекте, принципиально 

важном для формирования украинского самосознания в Канаде. Изначально 

																																																								
50 Дронов М.Ю. К истории первых контактов духоборцев и галичан в Канаде конца XIX — 
начала ХХ в. (по материалам русских авторов) / Дронов М.Ю. // Вынужденное соседство - 
добровольное приспособление в дипломатических и межнациональных отношениях в 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XVIII-XXI вв. / под. ред. М.Ю. Дронов, 
А.А. Леонтьевой, О.В. Хавановой. Москва - Санкт-Петербург, 2017. С. C.196 
51	Satzewich V. The Ukrainian Diaspora. London and New York, 2002.P. 30	
52 Акимов Ю. Г. Самоорганизация традиционного общества в условиях иммиграции: 
русины в США и Канаде в посл. трети XIX в. (некоторые аспекты) // Традиционные 
общества: неизвестное прошлое. Материалы XIV международной научно-практической 
конференции. Челябинск, 12 апреля 2018 г. Челябинск, 2018. с. 216-217		
53 Минкова К.В., Писарева М.В. Переходы в православие эмигрантов-русинов в Канаде 
(некоторые аспекты) // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 
110-летию со дня рождения профессора Владимира Васильевича Мавродина. Под 
редакцией А.Ю. Дворниченко. 2018. С.437		
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многие из украинских переселенцев, придерживающихся греко-католического 

обряда, в Канаде перешли в православие (в лоно РПЦ). Однако спустя 

несколько десятилетий украинское самосознание стало выражено настолько, 

что в 1918 г. создается независимая Украинская православная церковь 

Канады: «По мере того как среди канадских галичан и буковинцев силами 

местной украинской интеллигенции крепло чувство принадлежности к единой 

украинской нации, часть из них стала с растущим недоверием относиться к 

«московским» священнослужителям <…> , местные буковинцы мечтали о 

«незалежных от Синода» священниках54…». 

Таким образом, первая волна иммиграции заложила основу для 

формирования украинского самосознания, а значит и основу для современной 

украинской диаспоры. Иммиграционные процессы заставили переселенцев 

переосмыслить и сформулировать свою идентичность.  

2.1.2. Интернирование украинцев в годы Первой мировой войны 

  С наступлением Первой мировой войны украинцы волей судьбы 

оказались в непростом положении. В 1914 был принят Закон «О мерах 

военного времени»55, в результате которого украинцы как выходцы из Австро-

Венгрии приобрели статус «враждебных чужестранцев» (enemy aliens). 

Правительство организовало 24 концентрационных лагеря (см. Приложение 1) 

на территории Канады для содержания «враждебных чужестранцев». С 1914 

по 1920 гг. было интернировано более 8.500 людей, отнесенных к этой 

категории. Из этого числа 3.000 были военнопленными, а остальные 5.000 – 

гражданское население (включая женщин и детей), в основном, украинцы56. 

Заключенные лишались всего движимого и недвижимого имущества. Кроме 

																																																								
54	Кукушкин. В.Е. У истоков канадского православия: украинская иммиграция конца XIX-
начала XX в. и возникновение первых православных приходов в западной Канаде // 
Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 
2016. № 1 (9). С. 95	
55 War Measures Act // University of Toronto Libraries // URL: 
https://exhibits.library.utoronto.ca/items/show/2269 (дата обращения 2.04. 2020) 
56 Luciuk L. Without Just Cause. Canada’s first national internment operations and the Ukrainian 
Canadians, 1914-1920. Kingston. 2006. P.2		
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того, 80.000 украинцев были обязаны встать на учет и регулярно отчитываться 

перед властями57.  

Некоторые украинцы попадали в лагеря из-за плохого владения 

английским, им не удавалось объяснить представителям власти, в чем 

различие между австро-венгерским происхождением и украинской 

национальностью. Нужно отметить, что они не всегда называли себя 

украинцами (хотя и такое самоназвание фигурирует в официальных 

документах), а продолжали называть себя галичанами, русинами58. Последнее 

свидетельствует о том, что к Первой мировой войне процесс формирования 

украинского самосознания не был завершен.  

 Как пишет Л. Луцюк, украинцы, оказавшиеся в лагерях, содержались в 

худших условиях по сравнению с теми выходцами из Австрии, которые 

говорили по-немецки. Интернированные украинцы принуждались к тяжелому 

физическому труду: они участвовали в постройке самих лагерей, занимались 

дорожным строительством, расчисткой земель и обработкой древесины59. 

Некоторые узники лагерей были освобождены для обязательной работы в 

тылу: с отбытием большого числа канадцев на фронт рабочих рук не хватало, 

однако условия труда были тяжелыми, а оклад незначительным60.  

 По официальным данным, в результате интернирования скончались 107 

человек61, однако эти события оставили глубокий отпечаток на судьбах и 

жизнях тех, кому удалось пережить заключение.  

 К сожалению, на протяжении долгих лет (вплоть до 1980-х гг.) эта 

страница канадской истории оставалась для многих неизвестной, но благодаря 

усилиям Украинско-канадской ассоциации гражданских свобод (Ukrainian 

Canadians Civil Liberties Association, UCLA) и при содействии других 

институтов гражданского общества, лоббирующих интересы канадских 
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украинцев (Украинско-канадский фонд им. Тараса Шевченко, Конгресс 

украинцев Канады), украинской диаспоре удалось добиться государственного 

признания имевшей место несправедливости по отношению к украинцам и 

увековечить память о событиях 1914-1920 гг.  

Однако в рядах украинской диаспоры не было единства относительно 

требований, предъявляемых канадскому правительству, вероятно, в связи с 

этим процесс официального признания факта интернирования украинцев во 

время Первой мировой войны затянулся практически на 20 лет. Одни члены 

украинской диаспоры считали, что канадское правительство обязано было 

выплатить компенсацию, другие были убеждены, что достаточно лишь 

символического признания факта интернирования и принесения извинений 

украинским канадцам62.  

В конечном итоге результатом взаимодействия представителей элиты 

украинской диаспоры и канадского правительства стало принятие в 2005 г. 

Акта о признании факта интернирования лиц украинского происхождения 

(Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition Act). В соответствии с 

данным нормативно-правовым актом, канадское правительство высказывало 

сожаление в связи с произошедшим в годы Первой мировой войны и брало на 

себя обязательства по проведению переговоров с общественными 

организациями, представляющими украинскую диаспору (UCCLA, Конгресс 

украинцев Канады, Украинско-канадский фонд им. Тараса Шевченко), по 

установке памятных табличек в местах, где располагались концентрационные 

лагеря, по организации образовательных мероприятий, призванных 

распространить информацию об интернировании украинцев в 1914-1920 гг., а 

также о вкладе украинского этнического меньшинства в развитие Канады63. В 

Акте также отмечалось, что указанные общественные организации могут 

																																																								
62 The Ukrainian Canadians Redress Movement // Redress Movements in Canada //  URL: 
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обратиться к Почте Канады с просьбой о выпуске памятных почтовых марок 

(эти марки действительно появились в продаже в 2014 году64). Кроме того, в 

2008 г. канадским правительством был создан эндаумент для финансирования 

проектов, изучающих историю этнических меньшинств, затронутых 

операциями по интернированию 1914-1920 гг. (Канадский Фонд Признания 

Интернирования во время Первой мировой войны (Canadian First World War 

Internment Recognition Fund)). 

 Таким образом, потомки первых иммигрантов по несчастливому 

стечению обстоятельств стали жертвами несправедливой и преступной 

политики, проводимой канадским правительством в годы Первой мировой 

войны. Тем не менее, благодаря активной общественной позиции новых 

поколений украинских иммигрантов, украинской диаспоре удалось добиться 

восстановления исторической памяти о представителях первой волны 

иммиграции. Все это было бы невозможно без существования 

консолидированной украинской диаспоры в конце XX в. – начале XXI века. 

 

2.1.3 Вторая волна украинской иммиграции в Канаду 

 Вторая волна украинской иммиграции приходится на межвоенное 

время. За этот период несмотря на ограничения, введенные канадским 

правительством в Канаду прибыло около 70.000 украинских иммигрантов65. 

Переселение украинцев в Канаду с 1917 по 1939 гг. было неравномерным. До 

1923 г. лишь небольшому числу украинцев удалось приехать в Канаду. Это 

объясняется тем, что украинцы (как и другие народы Восточной Европы) 

относились канадским правительством к категории «нежелательных» 

иммигрантов. Только с 1923 г., когда стала явной нехватка рабочей силы для 

работы в сельском хозяйстве, министр иммиграции и колонизации стал 
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100th-anniversary-of-canadas-first-internment-operations-now-available/ (дата обращения 2.04. 
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поощрять иммиграцию не только из США и Великобритании66. Следует 

отметить, что несмотря на ослабление иммиграционного законодательства для 

увеличения притока в канадские Прерии сельскохозяйственных рабочих, в 

Канаду во время второй волны прибывают не только те, кто привык 

заниматься сельским хозяйством. В Канаду эмигрировали бывшие военные, 

чиновники, представители интеллигенции. Многие из последних 

предпочитали селиться в городах (Виннипег, Торонто, Монреаль67). Это 

объясняется тем, что новая волна иммиграции являлась уже не только 

экономической, но и политической.  

 В 1917 г. на фоне революционных событий в Российской империи, 

началось национально-освободительное движение на украинских 

территориях, входящих в состав Российской империи. Различные фракции 

националистов, сменявшие друг друга (Центральная Рада, Украинская 

держава, Директория Украинской Народной Республики), стремились к 

провозглашению независимой Украины. Параллельно с этими событиями 

украинские жители поверженной Австро-Венгрии (Галиция) также 

стремились реализовать свое право на самоопределение (Западно-Украинская 

Народная Республика). Стремление к созданию независимого государства 

свидетельствует о росте национального самосознания украинцев, что очень 

важно и в контексте дальнейшего формирования украинской диаспоры за 

рубежом.  

 Представители упомянутых выше течений, в связи с установлением 

большевистского режима на востоке и с разделом бывших австрийских 

владений между Польшей, Чехословакией и Румынией были вынуждены 

эмигрировать на запад. Подобно первой волне, в межвоенный период в Канаду 

эмигрировали, в основном, украинцы из бывших австрийских территорий, так 

как для жителей образованной Украинской ССР выезд за рубеж был запрещен, 

																																																								
66 Мамедов И.М. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский 
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67 Subtelny O. Ukraine: A History, 3rd edition. Toronto, ON: University of Toronto Press. 1988. 
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кроме того, советские власти осуществляли принудительное переселение 

некоторых украинцев в разные районы СССР. 

 Вторая волна иммиграции привнесла изменения в формировавшуюся 

украинскую диаспору. В диаспоре наметился раскол между сторонниками 

независимой Украины – националистами - и социалистами, которые были 

вдохновлены созданием Украинской ССР. Социалисты считали величайшим 

свершением создание Украинской ССР, а националисты напротив считали, 

что СССР должен быть распущен, чтобы создать полноценное независимое 

украинское государство. Рассмотрим подробнее националистическую и 

социалистическую часть украинской диаспоры. 

 Важно отметить, что националисты не представляли собой единого 

лагеря и конфликтовали между собой. Среди них были сторонники 

Украинской державы Павла Скоропадского (Гетманата), Организации 

Украинских Националистов (ОУН). Представители этих организаций 

посещали Канаду (в частности, Данило Скоропадский, Евгений Коновалец) и 

стремились заручиться поддержкой диаспоры, создать филиалы своих 

организаций в Канаде. В результате в Канаде были созданы 

националистические организации: «Сечь» (молодежная военизированная 

организация), Украинская Национальная Федерация (по сути ОУН)68.  

Были и другие националистические организации. Так, недавние 

участники революционных событий на Украине 1917-1920 гг. создали 

Украинскую Ассоциацию Ветеранов Войны (Ukrainian War Veterans’ 

Association).  

Что касается социалистов, то еще первой волной иммиграции начали 

создаваться организационные структуры для улучшения условий жизни 

украинских рабочих. Так, в 1906 г. социалисты создали Образовательную 

Ассоциацию им. Тараса Шевченко* (Taras Shevchenko Educational 

Association), а также Украинскую Федерацию Свободной Мысли (Ukrainian 
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Free Thought Federation)69. Создание этих организаций важно для понимания 

процесса эволюции общественных институтов, создаваемых диаспорой. В 

этих организациях еще не было явной социалистической идеологической 

основы. Однако уже в 1907 г. появляется Украинский Социалистический 

Союз70, а в 1909 г. создается Федерация Украинских Социальных Демократов 

(позднее она становится Украинской Социально-демократической Партией).  

Украинская Социально-демократическая Партия просуществовала 

недолго: революционные события в России заставили канадское 

правительство с опаской относиться к рабочим движениям, в связи с чем 

партия была ликвидирована в 1918 г.71 Ее место заняла Ассоциация 

Украинского Рабочего Дома  (Ukrainian Labor Temple Association, ULTA), 

названная в честь построенного в г. Виннипеге украинского рабочего дома, 

служившего для проведения различного рода собраний и мероприятий72. 

Позднее некоторые члены ULTA стали членами Канадской 

Коммунистической Партии.  

Как было отмечено выше, социалистически настроенные члены 

украинской диаспоры с энтузиазмом относились к созданию Украинской ССР, 

часть из них даже отправилась в СССР73, чтобы осесть на родине. Однако эти 

поездки принесли разочарование, многие украинцы были впоследствии 

репрессированы советскими властями.  

Таким образом, в результате событий, развернувшихся в мире в 1917-

1920 гг., самосознание украинского народа укрепилось, однако украинское 

общество раскололось. Данные факторы не могли не оказать влияния на 

заокеанскую украинскую диаспору, особенно с прибытием политических 

иммигрантов. В диаспоре произошел раскол на двух уровнях: раскол внутри 

лагеря националистов (вдохновленный событиями украинской революции); 
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раскол между социалистами и националистами (этот раскол во многом был 

обусловлен возросшей политической зрелостью иммигрантов первой волны). 

Несмотря на обозначенные негативные тенденции, можно выделить и ряд 

позитивных изменений, возникших в ходе второй волны украинской 

иммиграции. Так, нельзя не признать факта роста украинского самосознания 

среди иммигрантов, что является ключевым фактором для развития диаспоры. 

Кроме того, общественная деятельность украинцев стала более разнообразной 

и институционализированной.  

 

2.1.4 Третья волна украинской иммиграции в Канаду 

 Третья волна украинской иммиграции в Канаду имела место в 

послевоенные годы, между 1945 г. и 1955 г. В этот период в Канаду прибыло 

около 38.000 украинцев74. Отличительной особенностью этой волны 

иммиграции является то, что теперь в Канаду приезжали не только из Галиции, 

Буковины, но и из Советской Украины. Иммигранты третьей волны, в отличие 

от предыдущих волн, селились, в основном, не в западных провинциях, а в 

восточных: «около 47% переселенцев осели в Онтарио, более 20% - в Квебеке 

и около 30% в Альберте, Саскачеване и Манитобе. Такая тенденция 

обусловлена возрастающими потребностями экономики именно этих 

регионов75».  

Основную массу иммигрантов составили «перемещенные лица», 

поэтому, как и предыдущая волна иммиграции, послевоенная волна является, 

в основном, политической. В группу «перемещенных лиц» вошли не только 

те, кто оказался в Германии для выполнения принудительных работ. 

«Перемещенными лицами» стали и те, кто бежал из Восточной Польши перед 

наступлением Советского Союза; те, кто бежал от советского режима в 

Украинской ССР; а также члены Украинской Повстанческой Армии. Кроме 

																																																								
74 Ibid. P. 89	
75 Сіромський Р. Питання імміграції переміщених осіб українського походження у 
суспільно-політичному дискурсі Канади (1945-1952 рр.) // Емінак. 2016. № 1. С. 68	



	 32	

того, среди иммигрантов третьей волны были и некоторые из тех, кто входил 

в 14-ю гренадерскую дивизию СС «Галичина»76. Иными словами, в основном 

стремились иммигрировать националисты и противники советского режима.  

 Часть украинских канадцев с сочувствием и состраданием относилась к 

украинцам, оказавшихся в лагерях для перемещенных лиц. Украинские 

канадцы считали, что необходимо оказать поддержку своим 

соотечественникам и помочь им эмигрировать в Канаду. Эта часть украинской 

диаспоры лоббировала интересы европейских украинцев, надеясь убедить 

канадское правительство принять украинских иммигрантов. В этой 

деятельности активное участие принимала организация, созданная 

украинской диаспорой в 1940 г., - Конгресс украинцев Канады (Ukrainian 

Canadian Congress, UCC). Также была задействована дочерняя структура UCC 

– Украинско-канадский фонд оказания помощи (Ukrainian Canadian Relief 

Fund)77.  

 Говоря о сторонниках послевоенной иммиграции украинцев в Канаду, 

нельзя не отметить деятельность канадца украинского происхождения, 

депутата Палаты Общин, Антона Глинки. В частности, А. Глинка выступал за 

смягчение иммиграционного законодательства78.  

 Правительство Маккензи Кинга сначала относилось к перспективе 

принятия украинских иммигрантов в Канаде крайне настороженно. Это 

объясняется отчасти тем, что Канада не хотела обострять отношения СССР79 

(ведь большинство потенциальных иммигрантов украинского происхождения 

были гражданами СССР). В 1945 г. 35 канадских парламентариев направили 

Маккензи Кингу петицию, с просьбой воспрепятствовать репатриации 

																																																								
76 Satzewich V. The Ukrainian Diaspora. London and New York, 2002. P.89-90 
77 Ibid. P. 99 
78 Debates of the Senate of the Dominion of Canada. –Official Report. – 1946. Second Session. – 
Twentieth Parliament. – Ottawa: Edmond Cloutier Printer to the King’sMost Excellent Majesty, 
1946. – P. 627-632.	 
79 Сіромський Р. Питання імміграції переміщених осіб українського походження у 
суспільно-політичному дискурсі Канади (1945-1952 рр.) // Емінак. 2016. № 1. С. 66  



	 33	

украинцев в СССР80. Однако, как и в прошлые годы, украинцы продолжали 

оставаться в категории «нежелательных иммигрантов». Кроме того, против 

новой волны украинских иммигрантов выступала та часть диаспоры, которая 

придерживалась социалистических взглядов. Такие идеи высказывала, в 

частности, такая организация как Товарищество Украинских Канадцев (ТУК). 

Социалисты объясняли свое негативное отношение к потенциальным 

иммигрантам тем, что среди них многие являются «военными преступниками» 

или «нацистскими коллаборационистами»81. 

 Таким образом, период третьей волны иммиграции украинцев в Канаду 

только усилил уже существовавшие в украинской диаспоре противоречия 

(между социалистами и националистами). Однако именно в этот период 

диаспора вышла на новый уровень своего развития: украинские канадцы 

создавали общественные организации, которые уже были способны вести 

диалог с канадским правительством, отстаивать интересы своих 

соотечественников. В результате активной деятельности украинской 

диаспоры в Канаду прибыли тысячи «перемещенных лиц», диаспора была 

готова оказывать поддержку в адаптации вновь прибывшим украинцам.  

2.1.5 Четвертая волна украинской иммиграции в Канаду 

 Следующая волна украинской иммиграции была вызвана распадом 

Советского Союза и берет свое начало в 1991 г. (однако некоторые 

исследователи называют 1970-1980-е гг. в качестве точки отсчета четвертой 

волны82), поэтому неудивительно, что в Канаду приезжают как жители 

Восточной, так и жители Западной Украины. С 2001 г. по 2016 г. в Канаду 

прибыло около 40.000 украинцев83.  

																																																								
80 Там же. С. 66 
81	Там же. С.66-67	
82 Мамедов И.М. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский 
Альманах. 2018. № 3-4. С. 269-270.	
83 Swyripa F. Ukrainian Canadians // URL: 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ukrainian-canadians (дата обращения 5.04. 
2020) 
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По мнению А. Кондрашова, четвертая волна украинской иммиграции 

вызвана экономическими причинами84. Это обстоятельство стало 

разделительной линией во взаимоотношениях представителей третьей и 

четвертой волны иммиграции. Представители третьей волны украинской 

иммиграции (особенно националисты), покинувшие родину по политическим 

мотивам не могут примириться с тем, что новые члены диаспоры 

иммигрировали в тот момент, когда у них наконец-то появилось независимое 

государство85. 

Однако противоречия между третьей и четвертой волной иммиграции 

заключаются не только во взглядах. Украинцы, приехавшие в Канаду в 

последние годы, отмечают, что диаспора и ее институты оказывают 

недостаточную поддержку в адаптации при переезде. Тем не менее как 

отмечают другие иммигранты, возможно, причина такого асимметричного 

взаимодействия кроется в том, что вновь прибывшие украинцы стремятся 

лишь получить необходимую помощь от диаспоры, но  при этом они не готовы 

предложить ей что-либо взамен, не готовы стать ее полноценной частью и 

участвовать в ее деятельности86.  

Отметим также, что за помощью к диаспоре обращаются в основном те, 

кто не владеет официальными языками Канады. Иммигранты свободно 

владеющие официальными языками чаще всего получают необходимую им 

поддержку от официальных органов87.   

 

2.2. Деятельность украинской диаспоры в Канаде 

 Согласно данным, полученным в результате переписи населения 2016 г., 

наибольшее число людей, заявивших о своем украинском происхождении, 

																																																								
84 Kondrashov O. An Exploratory Study of Fourth Wave Ukrainian Immigration in Winnipeg: 
problems and Perspectives of Immigrants' Adaptation // A Thesis Practicum submitted to the 
Faculty of Graduate Studies of The University of Manitoba in partial fulfillment of the requirement 
of the degree.2007. P. 45-46, 91		
85 Ibid. P.99 
86 Ibid. 99-100 
87 Ibid. P.100 
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проживает в провинциях Онтарио (27,7%), Альберта (27,1%) и Британская 

Колумбия (17%)88. Также часто подчеркивается, что наибольшее число 

украинцев проживает в провинциях Прерий (51%) – зонах исторического 

расселения украинской диаспоры, однако все-таки существенно выделяется 

лишь численность лиц украинского происхождения в провинции Альберта. В 

Саскачеване и Манитобе процент тех, кто заявил о своем украинском 

происхождении, не превышает 13,5%.  

 При проведении данного исследования предполагалось изучить 

деятельность украинской диаспоры в каждой из провинций, где диаспора 

наиболее широко представлена ( в Онтарио, в Альберте и в Британской 

Колумбии). Однако в процессе изучения деятельности украинского 

сообщества в каждой из провинций по отдельности мы пришли к выводу, что 

ввиду высокой степени централизации украинской диаспоры не 

представляется целесообразным рассматривать деятельность представителей 

диаспоры в каждой провинции отдельно, в связи с чем в данном параграфе мы 

представим ключевые особенности общественно-политической деятельности 

украинской диаспоры в Канаде в целом.  

 Самой значительной организацией, отстаивающей интересы украинских 

канадцев в Канаде является Конгресс украинцев Канады (Ukrainian Canadian 

Congress). Конгресс представляет собой зонтичную организацию, которая 

объединяет ряд других организаций, созданных украинским сообществом в 

Канаде. Сегодня UCC объединяет около 30 организаций, представляющих 

интересы украинской диаспоры89. Как было отмечено ранее, Конгресс был 

одной из националистических организаций, поощряющих послевоенную 

иммиграцию. В наши дни организации пришлось пересмотреть свои цели, 

чтобы вписаться в новые реалии.  

																																																								
88 См. Приложение 2.  
89 National Members // Ukrainian Canadian Congress // URL: https://ucc.ca/members/national-
members/ (дата обращения 10.04.2020) 
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 В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте 

UCC, миссия организации состоит в том, чтобы «представлять украинскую 

канадскую общину перед народом и правительством Канады, содействовать 

развитию связей с Украиной, выявлять и удовлетворять потребности 

украинской общины в Канаде для обеспечения ее дальнейшего существования 

и развития, а также для укрепления социокультурной структуры Канады90».  

Как было отмечено выше, Конгресс стремится к диалогу с канадскими 

властями и поддерживает разрешение вопросов, имеющих особое значение 

для украинского сообщества в Канаде. В качестве примера такой кампании 

можно привести взаимодействие украинской диаспоры (в лице Конгресса 

украинцев Канады) с федеральными и провинциальными властями по вопросу 

признания «Голодомора» 1932-1933 г. на Украине в качестве акта геноцида по 

отношению к украинскому народу. На федеральном уровне не без участия 

канадского сенатора украинского происхождения, Аниты Рейнелл Андрейчук, 

в 2008 г. «Голодомор» был официально признан актом геноцида украинского 

народа. Впоследствии события 1932-1933 г. были признаны в качестве акта 

геноцида и на уровне провинций91. Отметим, что на этом деятельность 

украинской диаспоры в отношении проблемы «Голодомора» не прекратилась.  

Украинская диаспора в Канаде прилагала огромные усилия для того, 

чтобы включить в школьную программу изучение «Голодомора». Об этом 

могут свидетельствовать анкеты, направленные каждой из политических 

партий провинции Онтарио накануне выборов 2011 г. В опросном листе был 

поставлен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы включение в 

образовательную программу изучение проблемы «Голодомора»92? Следует 

																																																								
90 About UCC // Ukrainian Canadian Congress // URL: https://ucc.ca/about-ucc/ (дата обращения 
10.04.2020) 
91 Mokrushyna H. Ukrainian Sentiments and Canadian Sustenance: In Remembrance of the 1932-
1933 Great Famine (the Holodomor) // Thesis submitted to the Faculty of Graduate and 
Postdoctoral Studies in partial fulfillment of the requirements for the M.A. in 
Communication.2010. P. 81  
92 Responses to UCC-Ontario Provincial Council Pre-election Questionnaire // Ukrainian 
Canadain Congress // URL: https://ucc.ca/2011/10/03/responses-to-ucc-ontario-provincial-
council-pre-election-questionnaire/ (дата обращения 6.04. 2020) 
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также отметить, что 2 других вопроса данной анкеты были посвящены 

изучению интернирования украинцев в годы Первой мировой войны и 

изучению вклада украинской диаспоры в развитие политики канадского 

мультикультурализма. 

В соответствии с миссией организации, одним из важнейших 

направлений её деятельности является развитие связей с Украиной. UCC 

удается не только поддерживать связи с исторической родиной членов 

диаспоры, но и влиять на принятие внешнеполитических решений, когда дело 

касается Украины.  Неслучайно в 2007 г. 18-й премьер-министр Канады, 

Брайан Малруни получил государственную награду Украины – орден князя 

Ярослава Мудрого. В этом же году Брайан Малруни был удостоен награды, 

вручаемой UCC (медаль Тараса Шевченко). Такое расположение украинской 

диаспоры к бывшему канадскому премьеру объясняется тем, что в годы 

правления кабинета Малруни, Канада первой из всех стран Запада признала 

независимую Украину (1991 г.)93. 

 

О влиянии UCC на принятие политических решений говорит и реакция 

Канады на события 2014 г. (введение санкций в отношении членов 

правительства В. Януковича, визит канадской делегации в Украину, вскоре 

после смены власти). По мнению Б. Кордана и других исследователей, 

отношения консервативного правительства С. Харпера и UCC «были 

чрезмерно политизированы94», а Павло Грод, занимавший на тот момент пост 

главы UCC «осуществлял огромное влияние на принятие 

внешнеполитических решений95». Отметим также, что в 2014 г. Павло Грод 

был назван одним из 100 канадцев, оказывающих влияние на глобальное 

будущее Канады96. 

																																																								
93 Kordan B.S. Strategic Friends: Canada-Ukraine Relations From Independence to Euromaidan. 
McGill-Queen’s University Press. Montreal&Kingston. London. Chicago. 2018. P.14-16	
94 Ibid. P.81 
95 Ibid. P.81	
96 Ukrainian Canadian Congress President Named among “Top 100 Influencing Canada’s Global 
Future” // Ukrainian Canadian Congress // URL: https://ucc.ca/2014/04/25/ukrainian-canadian-
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Не прекращается активное лоббирование интересов украинской 

диаспоры перед канадским правительством и сегодня. Ярким примером этому 

может служить документ, опубликованный UCC накануне канадских 

федеральных выборов 2019. Составители документа стремятся направить 

канадского избирателя украинского происхождения в принятии 

избирательного решения. Сам документ представляет собой обзор 

предвыборных программ политических партий с фокусом на вопросах 

имеющих приоритетное значение непосредственно для украинской диаспоры. 

В документе выделено 6 таких приоритетов97:  

1) Усиление канадско-украинского сотрудничества по вопросам 

обороны и безопасности; 

2) Поддержка демократических и экономических реформ на Украине; 

3) Обеспечение безопасности и достойного существования людей 

старшего поколения; 

4) Помощь вновь прибывающим иммигрантам; 

5) Развитие украинской культуры; 

6) Борьба с дезинформацией и возбуждением ненависти на онлайн-

площадках. 

Интересной особенностью украинской диаспоры является также то, что 

она по сравнению с другими диаспорами (например, с русской) менее 

представлена в соцсетях: существуют лишь небольшое количество сообществ 

в Facebook, объединяющих значительное число украинцев той или иной 

провинции (в данном случае мы не учитываем сообщества, созданные UCC и 

другими организациями украинских канадцев). Отсутствуют и крупные 

объединяющие членов диаспоры сайты. Данная особенность, как нам кажется, 

объясняется тем, что UCC выстроил настолько стройную структуру для 

																																																								
congress-president-named-among-top-100-influencing-canadas-global-future/ ( дата обращения 
10.04.2020) 
97 2019 UCC Election Guide // Ukrainian Canadian Congress // URL: https://ucc.ca/issues/2019-
elections-guide/ (дата обращения 11.04.2020)	
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взаимодействия с членами диаспоры, что отсутствует необходимость в 

создании таких ресурсов.  

Как мы отмечали ранее, украинские канадцы активно лоббируют свои 

интересы в политических структурах, немало канадцев украинского являются 

политиками в настоящее время. Однако украинские канадцы стали активно 

заниматься политической деятельностью еще в прошлом веке. Ранее мы уже 

упоминали о вкладе Павло Юзыка в развитие политики мультикультурализма 

в Канаде, однако стоит также назвать депутата Палаты Общин (1926-1935) 

Михаила Лучковича; депутата Законодательного собрания Саскачевана (1956-

1964) Мэри Баттен; премьер-министра Саскачевана (1991-2001) Роя Романова; 

генерал-губернаторов Саскачевана Стивена Воробца (1970-1976) и Сильвию 

Ольгу Федорук (1988-1994); лейтенант-губернатора Манитобы (1999-2004) 

Питера Либу; премьер-министра Манитобы (1988-1999) Гари Филмона; 

сенатора (1959-1967) Ивана Гнатышина; генерал-губернатора Канады (1990-

1995) Рамона Гнатышина; премьер-министра Альберты (2006-2011) Эдварда 

Стельмаха. 

Что касается современных канадских политиков украинского 

происхождения, то мы уже упоминали Аниту Рейнелл Андрейчук, недавно 

завершившую свою политическую карьеру. Кроме того, стоит назвать 

бывшего министра иностранных дел, а ныне заместителя премьер-министра и 

министра межправительственных дел Христю Фриланд. Отметим, что среди 

политиков украинского происхождения преобладают иммигранты во втором 

и последующих поколениях. Большинство из них выходцы из провинций, 

являющихся традиционными местами расселения украинской диаспоры, часто 

они занимаются политической деятельностью на провинциальном уровне.   

Таким образом, можно заключить, что к основным особенностям 

украинской диаспоры в Канаде относятся высокий уровень 

институционализации общественных объединений, представляющих 

интересы диаспоры, централизованность. Ключевым институтом украинской 

диаспоры является UCC. Украинская диаспора принимает активное участие в 
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принятии внешнеполитических решений, когда дело касается 

принципиальных для нее вопросов. 
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Глава 3. Русская община в Канаде: история и современность 

3.1. Волны русской иммиграции в Канаду 
 

Выделяют 4 основные волны русской иммиграции. Первая относится к 

концу XIX – началу XX века (прибытие духоборов в Канаду); вторая волна – 

революционный период; третья – после Второй мировой войны; четвертая 

волна – 1970-1980 гг. Также можно выделить так называемую «пятую волну», 

которая началась с распадом Советского Союза и продолжается по сей день. 

Рассмотрим подробнее обозначенные выше волны. 

  
3.1.1. Первая волна русской иммиграции в Канаду 

В результате первой волны в Канаду переселились около 7.00098 

духоборов. Духоборы – религиозная секта, появившаяся в России в конце 

XVIII в. в Екатеринославской губернии и ставшая популярной среди 

крестьянства. Возникновение духоборчества связывают с последствиями 

церковного раскола в XVII веке99, с потерей доверия к православной церкви, а 

также с «религиозным невежеством» населения100. Аурелио Пальмиери в 

своей статье пишет: «Было справедливо отмечено, что русское христианство - 

прежде всего ритуальное христианство. Оно редко проникает в сердца своих 

адептов, в тайники нравственной жизни индивида. Его задача, миссия, скорее, 

социальная, чем индивидуальная и, прежде всего, внешняя: пышность 

обрядов, богатство церковного облачения - составляют существенный элемент 

религиозной жизни русского народа101». По мнению А. Пальмиери, в качестве 

протеста излишним ритуалам, а также под влиянием протестантских 

																																																								
98 Черкасов А.И. Этнокультурная мозаика и межэтнические отношения в Канаде. Русские 
канадцы // Канада: взгляд из России. Экономика, политика, культура. М.: АНКИЛ, 2002. 
С. 221-237.	
99 Зернина А.В. Певческая традиция духоборов Ростовской области: конфессиональный и 
региональный аспекты. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения. С. 17 
100	Palmieri A. The Russian Doukhobors and their religious teaching // The Harvard Theological 
Review, vol. 8, no. 1, 1915, p. 62		
101 Там же.  



	 42	

рационалистических сект появляется духоборчество. В название своего 

религиозного учения духоборы вкладывают следующее значение – они 

«борются за Дух», «за одухотворение омертвевшей веры», т.е. стремятся 

восстановить христианство в его исконном виде. Однако противники 

духоборов относятся к ним как к еретикам, борющимся против Духа. 

Духоборы не признают Библию, у них есть устное учение – «Животная книга»: 

«Она состоит из вопросов и ответов, касающихся вероучения, псалмов и 

стихов. Псалмы представляют собой фрагменты из псалмов Давида, 

отдельные изречения из Ветхого и Нового завета, молитвы и ирмосы 

православной церкви. Несмотря на существенные заимствования, основная 

часть «Животной книги» вполне оригинальна. Родители обучают этой книге 

детей, начиная с шести до пятнадцати лет, считая это их крещением102». 

Религиозное учение духоборов часто сравнивают с учением английских 

квакеров, однако неясно, каким образом английское учение распространилось 

в России103. Первым проповедником духоборчества считается Силуан 

Колесников, впоследствии его преемниками стали Илларион Побирохин и 

Савелий Капустин. Так, об И. Побирохине остались следующие 

свидетельства: «В 1775 году в селе Горелом этой губернии развивал свое 

учение широко известный по всем окрестностям и особо почитаемый в своей 

среде духоборческий учитель Илларион Побирохин. Он был торговцем 

шерстью, и ему пришлось побывать в разных местах страны. И. Побирохин 

был небольшого роста, с «очень увлекательным характером», и обладал 

«выдающейся способностью беседовать». Он мог умело и убедительно 

беседовать, особенно о делах веры. Его учение убеждало людей в том, что 

пришло время «отказаться от всех несправедливостей церквей, от поклонения 

																																																								
102 Сушкова Ю.Н. Секта духоборов: история возникновения, идеология // Российский 
научный мир. - 2013. №1. С. 13.  
103 Palmieri A. The Russian Doukhobors and their religious teaching. The Harvard Theological 
Review, vol. 8, no. 1, 1915, p. 64 
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иконам и от всех других поповских выдумок104». Духоборчество укрепилось в 

Тамбовской губернии, а затем стала распространяться также в Воронежской, 

Новгородской, Саратовской, Таврической и Харьковской губерниях. 

Проповедники, в их числе и И. Побирохин, подвергались преследованиям, за 

проповедование духоборчества их ссылали в Сибирь.  

При Александре I положение духоборов стало более благоприятным, 

согласно указам 1802 и 1804 сосланные в Сибирь духоборы были 

реабилитированы, и им было разрешено создать компактное поселение в 

Таврической губернии, у реки Молочной.  

При Николае I духоборы начали испытывать притеснения: свобода 

вероисповедания, дарованная Александром I, была отменена105. В 1844 году 

был издан указ, согласно которому духоборы должны были переселиться в 

Закавказье. Там они создали новые поселения, а их лидером стала Лукерья 

Васильевна Калмыкова. Она управляла их поселением, а когда почувствовала, 

что ей становится труднее самостоятельно управляться с делами «Духобории» 

(так называли сеть духоборческих поселений), она обучила управлению 

молодого Петра Веригина. После ее смерти в общине началась борьба за 

власть, Петр Веригин подвергся преследованию властей и был сослан в 

Сибирь. По пути к месту ссылки, Л.Н. Толстой передал П. Веригину свой труд 

«Царство Божие внутри вас». Впоследствии эта работа Л.Н. Толстого оказала 

влияние на духовное учение духоборов.   

Для обретения свободы часть духоборов во главе с П. Веригиным и при 

поддержке Л.Н. Толстого эмигрировала в Канаду: «Это была обоюдная 

заинтересованность, так как на западе Канады были обширные целинные 

																																																								

104 Сушкова Ю.Н. Секта духоборов: история возникновения, идеология // Российский 
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Философские и социально-правовые аспекты. Институт правоведения и 
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земли, нуждавшиеся в обработке и подготовке к посевам. Духоборцы же были 

историческим крестьянством и, имея колоссальный опыт земледелия, 

выражали готовность к такому труду. Возделывание земли, основанное на 

общинном труде, соответствовало и их религиозным убеждениям. Приехав в 

Канаду, духоборцы обозначили свой идеал жизни в хорошо известном девизе: 

«Труд и мирная жизнь»106». Духоборы надеялись, что в Канаде им удастся 

«зажить хорошо»107 как писал Петр Веригин в письме Льву Толстому.  

Итак, по прибытии в Канаду духоборы сначала поселились в провинции 

Саскачеван, однако через некоторое время они вновь подверглись гонениям  

уже со стороны канадских властей108. Власти выступали против общинной 

модели владения землями, требовали перехода к частному владению, что шло 

вразрез с философией духоборов. Нужно отметить, что трудности, с которыми 

столкнулась община, привели к ее расколу. Как отмечает И. А. Аносова 

община канадских духоборов раскололась на 3 части: первая группа, 

включающая в себя большинство духоборцев предпочитала не вступать в 

открытый конфликт с правительством и в связи с этим в 1908 они 

переселились в провинцию Британская Колумбия. Меньшинство – так 

называемые «независимые» духоборы (Independents) в целом придерживалась 

принципов жизни духоборцев в мире, без конфликтов, однако они были 

готовы отстаивать свои интересы и требовать от правительства уважения к их 

образу жизни. Третья, самая радикальная группа – «Сыны Свободы» 

осуществили ряд довольно экстремистских актов ( в том числе сожжение 

собственных домов), что несколько испортило репутацию и восприятие 

духоборов канадским обществом.  
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 О другом любопытном событии в жизни духоборов начала XX века - об 

их попытке возвращения на родину - пишет канадский исследователь русского 

происхождения В. Кукушкин. Советская власть считала сектантов и всех, кто 

подвергался гонениям в Царской России своими естественными союзниками, 

в связи с чем, в начале 1920-х гг. идея духоборов о возвращении встретила 

энтузиазм в СССР. В общей сложности в Запорожье вернулось чуть более 150 

человек. Тем не менее вскоре после переселения духоборы начали испытывать 

притеснения советских властей и уже летом 1928 года почти все они вернулись 

в Канаду109.  

 В течение XX века духоборы постепенно ассимилировалось, поэтому на 

сегодняшний день численность тех, кто остается адептами религиозного 

культа духоборчества невелика – около 5.000 человек110. В целом же в Канаде 

насчитывается от 30 до 50 тысяч духоборов, из них около 15.000 проживают в 

Британской Колумбии (г. Каслгар, г. Гранд-Форкс, г. Ванкувер), около 11.000 

в Саскачеване (поселение Веригин, г. Камсек, г. Саскатун) и 3.000 в Альберте 

(г. Калгари, деревни Лундбрек и Коули)111.  

3.1.2. Вторая волна русской иммиграции в Канаду 

Вторая волна, вызванная революционными событиями в России, имеет 

интересную особенность, ее основу составила не аристократия: «В отличие от 

большинства других западных стран (где эта волна была первой) в Канаде она 

была не столь значительна и отличалась относительно низкой долей в ее 

составе интеллигенции и дворянства, которые предпочли осесть в Западной 

Европе или США. В Канаду направились преимущественно иммигранты с 
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низкой квалификацией, такова была и политика канадских властей в 

отношении русской иммиграции тех времён: поощрялся лишь въезд 

«чернорабочих»112».  

Тем не менее были и редкие представители аристократии. Например, 

семья графа П.Н. Игнатьева, последнего министра народного просвещения 

Российской империи (1915-1917). П.Н. Игнатьев приехал в Канаду в 1930-х 

гг., первоначально проживал с семьей в провинции Онтарио, а впоследствии 

переселился в провинцию Квебек. Его сын Георгий Павлович Игнатьев 

(Джордж Игнатьев) обучался в Университете Торонто, а затем получил 

престижную стипендию Rhodes, которая позволила ему продолжить обучение 

в Оксфорде. В 1940 г. Джордж Игнатьев поступил на службу в Министерство 

внешних дел и международной торговли. Джордж Игнатьев был Послом 

Канады в Югославии (1956-1958), Постоянным представителем Канады в 

НАТО (1963-1966); Председателем Совета Безопасности ООН (1968-1969), 

Послом по разоружению (1984). В 1985 году Джордж Игнатьев опубликовал 

воспоминания о своей дипломатической карьере «The Making of a 

Peacemonger: The Memoirs of George Ignatief». 

Стоит отметить, что внук П.Н. Игнатьева и сын Джорджа Игнатьева, 

Майкл Игнатьев, также избрал для себя политическую карьеру, где также как 

и его отец и дед добился значительных успехов: с 2008 по 2011 М. Игнатьев 

был лидером Либеральной партии Канады. Кроме того М. Игнатьев 

занимается исследовательской деятельностью: «В ряде книг Игнатьев 

исследует современные конфликты: проблемы этнического национализма в 

регионах бывшей Югославии до Северной Ирландии; этнические корни 

конфликтов в Афганистане и Руанде <…>»113. 
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3.1.3. Третья волна русской иммиграции в Канаду 

Третью волну составили те, кто приехал в Канаду после Второй мировой 

войны. Это были, в основном, «перемещенные лица». Оценить точное 

количество русских, переселившихся в Канаду в этот период представляется 

непростой задачей, в связи с тем, что данная волна иммиграции недостаточно 

изучена. Кроме того, русские, находившиеся в лагерях для «перемещенных 

лиц», не всегда указывали свою подлинную национальность, чтобы избежать 

принудительного возвращения на родину.  

Для определения числа русских, переселившихся в Канаду в 

послевоенные годы, обратимся к данным о численности русских в лагерях для 

«перемещенных лиц». По состоянию на 1947 г. в лагерях для «перемещенных 

лиц» находилось более 500.000 советских граждан (Э.Л. Нитобург, Т.А. 

Котова). Большая часть из них – выходцы из Прибалтики, Западной Украины, 

Западной Белоруссии114. Как пишет Т.А. Котова115, со ссылкой на работу В.Н. 

Земскова, в лагерях для «перемещенных лиц» русские составляли около 28% 

(для сравнения число украинцев от общего количества «дипистов» составляло 

43%). Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что число 

русских, эмигрировавших в Канаду в этот период, как минимум, уступает 

числу украинцев прибывших в Канаду в эти годы (38.000).  

Характерной для данного периода является история Федора Сзугалева 

(1923-2010), опубликованная Канадским музеем иммиграции, находящемся в 

бывшем морском терминале Pier 21 в Новой-Шотландии, куда в период с 1928 

по 1971 прибыло более 1 миллиона иммигрантов116. Федор родился в г. 
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Ленинграде, во время войны попал в плен. По окончании военных действий 

Федор решил не возвращаться в СССР из Германии, т.к. понимал, что на 

родине, скорее всего, будет осужден: «за работу на немцев (даже на 

принудительной основе) полагалось 7 лет заключения»117. Он остался в 

Германии и в 1951 году переехал в провинцию Онтарио.  

 

3.1.4. Последние волны русской иммиграции в Канаду 

Четвертая волна иммиграции была самая многочисленная . Она началась 

в  1970-е гг., когда был облегчен выезд из СССР. Это люди, как правило, 

приехавшие по израильской визе, т.е. русские еврейского происхождения. 

Любопытно, что эти иммигранты ассоциируют себя в большей степени с 

русскими, чем с евреями118. Так, к концу 1980-х гг. в Канаду прибыло не менее 

1500 русских евреев119.  

Иммигранты пятой волны приезжали/приезжают в Канаду из 

экономических соображений, поэтому эту волну иногда называют «колбасной 

эмиграцией». Как было отмечено ранее, приток русских иммигрантов за 

последнее десятилетие увеличился: по данным переписи населения 2011 г. 

73.030120 человек, ныне проживающих в Канаде, родились в России, в 2016 г. 

число русских иммигрантов увеличилось на 5000 и достигло 78685121. 
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3.2. Деятельность русской общины в разных провинциях Канады 

Большая часть русской диаспоры проживает в следующих провинциях: 

Онтарио (35,5%), Британская Колумбия (21,1 %), Альберта (17,3%)122. Кроме 

того, интересное место занимает провинция Квебек, т. к. она является 

единственной провинцией в которой число лиц, заявивших о своем русском 

происхождении превышает численность тех, кто заявил о своем украинском 

происхождении (причем не только в процентном соотношении, но и в 

численном). Кроме того, довольно интересна статистика расселения недавно 

прибывших в Канаду русских иммигрантов: наибольшее количество русских 

иммигрантов проживает в Онтарио (около 55%), в Квебеке (14,4%) и в 

Британской Колумбии (14%)123. 

Поэтому для наибольшей репрезентативности в данном исследовании 

мы рассмотрим деятельность русской диаспоры в провинциях Онтарио, 

Квебек и Британская Колумбия.  

3.2.1. Русская община в провинции Онтарио 

В Торонто проживает большая часть русской общины провинции 

Онтарио.  

В качестве основной общественной организации, объединяющей 

русскую общину, следует назвать, действующее с 1950 г. Русско-Канадское 

Культурно-просветительное Общество (Russian-Canadian Cultural Heritage 

Foundation) и появившийся позже в составе данной организации «Русский 

дом» (Russian House). Организация была создана по инициативе профессора 

университета Торонто,  Игоря Петровича Еглевского. Согласно информации 

на официальном сайте целью организации является «содействие сохранению 

и развитию русской культуры и языка в контексте канадской 

мультикультурной реальности. <…> Организация руководствуется идеалами, 

																																																								
122 См. Приложение 2 
123 Census Profile, 2016 Census // Statistics Canada // URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=&Code2=&SearchText=Cana
da&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0 (дата обращения 
11.04.2020) 
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включающими в себя утверждение культурной самобытности и принципов 

традиционных российских и канадских ценностей во всей своей 

деятельности»124.  

Поводом к созданию РККПО была встреча представителей второй и 

третьей волн иммиграции: они не могли не отличаться друг от друга, т.к. 

представители второй волны иммиграции олицетворяли дореволюционный 

образ жизни, который отличался от образа жизни тех, кто приехал в Канаду 

после Второй мировой войны. И те, и другие хотели сохранить русский язык 

и традиции. Кроме того, иммигранты 3ей волны часто не знали английского 

языка и им было трудно адаптироваться, найти достойную работу. РККПО 

стал культурным центром, «мостом» между поколениями, площадкой для 

общения. Сегодня РККПО проводит балы, празднования Рождества, Нового 

Года, Масленицы. Интересно отметить, что балы проводятся с момента 

основания организации и вдохновлены традициями Кадетских балов, на 

которых присутствовала эмигрировавшая в Канаду сестра Николая II, Великая 

княжна Ольга Александровна Романова (Ольга Александровна Куликовская). 

Кроме праздников и балов РККПО организует творческие и спортивные 

занятия, дискуссии. Проводятся занятия, помогающие «ньюкамерам» 

адаптироваться, например, занятия по финансовой грамотности при участии 

Royal Bank of Canada. 

 Ранее организация публиковала свой журнал – «Наследие» - на русском 

и английском языках, под редакторством Марии Николаевны 

Благовещенской. Однако последние выпуски датированы 2011 годом. В 

журнале освещались страницы русской истории, приводились истории жизни 

русских иммигрантов в Канаде, отдельный раздел посвящался православию.  

  Несмотря на то что «Наследие» прекратило свое существование, в 

Торонто существует ряд печатных, а также интернет-изданий на русском 

языке, таких как: «Вестник Торонто», Russian Canadian Info, Russian Express, 

																																																								
124 Russian-Canadian Cultural Heritage Foundation // URL:	https://www.rcchf.ca/slideshow/our-
mission.html (дата обращения 05.04.2020) 
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детский журнал «Вырастай-ка», тематический журнал «DorogaRoad», журнал 

«St. Petersburg. The Arts, Culture and Tourism Russian Magazine». Отдельно 

стоит отметить существование сайтов, объединяющих русскую общину 

Канады torontovka.com,  russiantoronto.com. 

«Вестник Торонто» освещает важные для иммигрантов вопросы: поиск 

работы (трудовое законодательство, нетворкинг, советы по составлению 

резюме, прохождению собеседований); интервью с иммигрантами; 

освещаются тонкости финансовой грамотности (покупка недвижимости, 

страхование, налоги). Главный редактор журнала – Игорь Малахов, 

иммигрант в первом поколении, родился в Москве. В 2015 году Игорь 

Малахов был среди 75 претендентов на общеканадскую премию «Иммигрант 

года» (Canadian Immigrant), вручение премии проводится ежегодно при 

поддержке Royal Bank of Canada.  

Политике издание уделяет мало внимания, однако в преддверии 

канадских парламентских выборов 2019 г. было опубликовано интервью с 

лидером Консервативной партии Канады, Эндрю Широм. Из вопросов, 

заданных Эндрю Ширу, самым острым был вопрос о спонсорстве переезда 

членов семей иммигрантов в Канаду, однако ответ лидера Консервативной 

партии был уклончив: он заявил, что воссоединение семей хотя и имеет 

огромное значение, однако для этого необходимы «сбалансированный» 

подход со стороны правительства, уверенность в том, что государство сможет 

обеспечить вновь прибывшим членам семей доступ к образованию, 

здравоохранению, интеграционным программам125.  

Отдельного внимания заслуживают рекламные объявления, 

публикуемые в канадских русскоязычных изданиях: в основном объявления 

дают русскоязычные специалисты по недвижимости, адвокаты. 

Другим популярным изданием является «Russian Canadian Info», 

входящий в информационный холдинг «Russian Week». В газете «Russian 

																																																								
125 Интервью: «главный» консерватор Канады Эндрю Шир // Вестник Торонто // URL : 
https://vestnik.ca/andrew-scheer-kanada-vibori-russian-tv/ (дата обращения: 09.04.2020) 
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Canadian Info» и на сайте russianweek.ca в основном освещаются вопросы, 

связанные с актуальными событиями в Канаде. Можно заметить, что 

некоторый акцент сделан на новостях иммиграционной политики. На сайте 

«Russian Week» также представлен бизнес-справочник, в котором содержатся 

контакты русскоязычных специалистов разных сфер.  

В информационный холдинг «Russian Week» также входит «Радио 

Плюс». Передачи построены по принципу «живого диалога» ведущих между 

собой или с приглашенным экспертом. Часто ведущие обсуждают события, 

происходящие в странах их происхождения.  

В Торонто есть и другое русскоязычное радио – «Радио Мегаполис». 

Программа радио наполнена передачами, освещающими спортивные и 

культурные события, основные события в Канаде и мире, в сетке передач есть 

также беседы с представителями общины. Можно отметить более высокое 

качество контента этой радиостанции по сравнению с «Радио Плюс».  

Среди крупнейших русских интернет-порталов можно выделить одного 

неоспоримого лидера – torontovka.com. Портал был создан в начале этого века 

и был первым многофункциональным интернет-порталом для русской 

общины г. Торонто126. Портал выполняет функцию справочника, афиши, сайта 

знакомств, доски объявлений.  

Из сказанного выше, видно, что политическая составляющая для 

русской общины Онтарио является второстепенной. Тем не менее существуют 

отдельные примеры, когда представители русской общины занимаются 

политикой. В качестве примера можно назвать Романа Бабера. Роман родился 

в г. Ленинграде в начале 1980-х гг. В 2018 г. Роман Бабер избирался в 

Законодательное собрание Онтарио от Прогрессивно-консервативной партии 

Онтарио и набрал наибольшее число голосов по округу York Centre. Русская 

община отреагировала на появление «своего» кандидата с энтузиазмом: «У 

																																																								
126 В. Слуцкий о компаниях-легендах «русской» Канады! // Вестник Торонто // URL: 
https://vestnik.ca/tv-vadim-sloutsky-russian-community-legends-2018/ (дата обращения: 
09.04.2020) 
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русскоязычной общины Торонто наконец-то появилась реальная возможность 

увидеть своего представителя в органах власти» – так писала газета «Russian 

Express»; «Роман Бабер - русскоговорящий кандидат на номинацию 

провинциальной Конcервативной партии Онтарио по избирательному округу 

Йорк Центр! Присоединяйтесь к движению русскоязычной общины против 

Катлин Уинн и либеральной партии в Йорк Центре и всему Онтарио» - слова 

одного из участников группы «Русская Канада» в социальной сети Facebook127. 

Согласно информации на официальном сайте Романа Бабера128, он является 

активным участником Еврейско-русского общественного центра, поэтому, 

возможно, он в первую очередь идентифицирует себя как члена еврейской 

общины, а не русской. Спустя год после избрания о деятельности Романа не 

появлялось никаких статей в русскоязычной прессе Торонто, поэтому рано 

говорить о том, что он стал выразителем мнений русской общины. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что русская община имеет 

общие ценности (русский язык и традиции), сталкивается с рядом сложностей 

по приезде в Канаду (вопросы иммиграционной политики, покупка 

недвижимости), однако она не достигла такого уровня сплоченности, чтобы 

формулировать свои интересы и отстаивать их во властных структурах.  

 

3.2.2. Русская община в провинции Квебек 

В Квебеке русская община менее сплочена, чем в Онтарио. В этой 

провинции трудно выделить какую-либо основную общественную 

организацию, объединяющую русскую общину. Из относительно крупных 

организаций можно выделить Association Russophone de Québec 

(Русскоговорящую Ассоциацию города Квебекa). Правильнее говорить о том, 

что эта организация объединяет вокруг себя русскоговорящую общину г. 

Квебек, а не русскую. Согласно информации на официальном сайте, целью 

																																																								
127 Группа «Russian Canada - Русская Канада» в социальной сети Facebook // URL: 
https://www.facebook.com/groups/RussCanada/permalink/1019519791467043/ (дата 
обращения 09.04.2020)   
128 Meet Roman // URL: http://romanbaber.ca/meet-roman/ (дата обращения 9.04.2020) 
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организации является: «объединение всех говорящих на русском языке, а 

также всех интересующихся русским языком, независимо от национальности, 

вероисповедания и политических взглядов». Ассоциация проводит 

культурные мероприятия, организовывает праздники. На базе Ассоциации 

действует филиал монреальской русскоязычной детской школы «Мечта».  

Если говорить о прессе на русском языке, то для г. Монреаль в качестве 

основных русскоязычных СМИ можно выделить издания «Место встречи – 

Монреаль», «Наша Газета» («Наш Монреаль); медиа группу «Canadian Media 

Group », в которую входят газета «Деловой Монреаль», журнал «Русский гид», 

«Радио Recall», телеканал RTVC, бизнес-клуб «Престиж».  

«Наша Газета» не освещает событий в мире политики, большая часть 

издания – рекламные объявления, предлагающие услуги русскоговорящих 

специалистов, несколько статей о культурной жизни Монреаля.  

Более интересными для изучения представляются газеты «Место 

встречи – Монреаль» и «Деловой Монреаль». «Место встречи – Монреаль» - 

еженедельная газета, которая выходит с 1998 года. В газете публикуются 

авторские статьи об актуальных событиях как в политике Канады и Квебека,  

так других стран, в том числе стран СНГ. Как и в «Нашей газете», в данном 

издании есть блок о культурной жизни Монреаля с афишей предстоящих 

событий. Любопытно, что в газете также публикуются статьи авторов из 

России.  

Газета «Деловой Монреаль» является одним из продуктов медиа группы 

«Canadian Media Group». Президентом «Canadian Media Group» является 

владелец петербургской радиостанции «Nostalgia.fm», Андрей Николаевич 

Давыдушкин. Газета «Деловой Монреаль» выходит еженедельно с 2006 года. 

Ее концепция несколько схожа с концепцией газеты «Место встречи - 

Монреаль»: в ней также публикуются новости об актуальных событиях в 

Канаде (Квебеке) и в мире, приводятся интервью с иммигрантами-

бизнесменами г. Монреаля, заметки о путешествиях. В рубрике 
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«Образование» можно найти полезные фразы для общения на английском 

языке.  

Заслуживает внимания и другое направление деятельности медиа 

группы «Canadian Media Group» - бизнес-клуб «Престиж». «Престиж» 

ежегодно на протяжении более 10 лет проводит конкурс для выявления самых 

влиятельных представителей русской общины Монреаля. «На конкурс 

выдвигаются люди, внесшие вклад в социальное развитие русскоговорящей 

общины Монреаля, а также в сохранение и развитие русских традиций, 

культуры и языка129» . Тем не менее за прошедшие годы среди лауреатов не 

было ни одного политика. Кстати, сам А.Н. Давыдушкин в интервью Пресс-

службе русских соотечественников в Канаде отметил, что конкурс «Престиж» 

заложил основу для консолидации русской общины в Канаде, но «тем не менее 

объединить [её] все равно не удалось»130. Он также с сожалением отметил, что 

конкурс проводился только благодаря его энтузиазму. 

 Подобно провинции Онтарио, в Квебеке есть единичные примеры 

представителей русскоязычной общины, занимающихся политической 

деятельностью.  

На минувших провинциальных выборах 2018 года свою кандидатуру от 

партии «Коалиция за будущее Квебека» (Coalition Avenir Québec, CAQ) в 

округе Ташро выдвигала иммигрантка в первом поколении, Светлана 

Соломыкина, однако победу в этом округе одержала Катрин Дорион, кандидат 

от партии «Солидарный Квебек». Светлана родилась и выросла в России, 

окончила МГУ (естественные науки), а позднее по приглашению Посольства 

Франции в СССР отправилась в Париж для получения магистерской степени, 

где познакомилась со своим будущим супругом-канадцем. С 1992 года 

																																																								
129 Конкурс Prestige 2019 // URL: http://prestigeclub.ca/index.php/ru/ (дата обращения: 
11.04.2020) 
130 Приглашение к диалогу: «нужно ли единство русскоязычной общине Канады?», гость – 
Андрей Давыдушкин // Пресс-служба организаций российских соотечественников Канады 
// URL: http://canadapress.ru/2018/08/01/1606/ (дата обращения: 11.04.2020) 
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Светлана проживает в Канаде. По словам Светланы, она поддерживает 

упомянутую выше организацию - Association Russophone de Québec131.  

Несмотря на слова Светланы о том, что она вовлечена в жизнь русской 

общины, русскоязычные СМИ провинции Квебек не упоминают о ней. Одной 

из причин может являться то, что русская община не воспринимает ее как 

своего потенциального представителя на политическом уровне. Так, 

представляемая Светаланой Соломыкиной партия CAQ вряд ли может быть 

названа партией положительно настроенной к иммигрантам или 

представляющей интересы аллофонов. Лидер CAQ, Франсуа Лего, еще во 

время предвыборной кампании заявлял о том, что нужно сократить количество 

иммигрантов и обязать тех, кому все-таки удастся иммигрировать в Квебек в 

течение 3 лет с момента прибытия сдать экзамен, подтверждающий владение 

французским языком. На данный момент, пришедший к власти «Солидарный 

Квебек» ведет активную работу над «Законом 9», который приведет к 

сокращению иммигрантов-аллофонов.  

Исходя из отмеченного выше, можно заключить, что Светлана 

Соломыкина не столько пытается артикулировать потребности русской 

общины в структурах власти, сколько самореализоваться в политике.  

В кампании 2018 года участвовали и другие русские: Игорь Ершов и 

Екатерина Пискунова. Отметим, что Игорь и Екатерина – кровные 

родственники: Екатерина – мать Игоря. Игорь Ершов и Екатерина Пискунова 

представляли партию «Солидарный Квебек». Игорь Ершов выдвигал свою 

кандидатуру в избирательном округе Водрёй, однако победу одержала Мари-

Клод Николс (Либеральная партия Квебека). Игорь Ершов эмигрировал в 

Канаду с родителями в начале двухтысячных годов, в возрасте 12 лет. Игорь 

Ершов обучался в Колледже Джона Эббота (торговля), позднее в 

Монреальском университете (гуманитарные науки), а также в Университете 

Конкордии (менеджмент).  
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Об Игоре Ершове, так же как и о Светлане Соломыкиной, 

русскоязычные СМИ провинции Квебек не писали. Тем не менее по 

сравнению с рассмотренным выше примером Светланы Соломыкиной, Игорь 

Ершов мог бы быть политическим представителем русской общины. В ходе 

предвыборной кампании, в одном из интервью, Игорь Ершов следующим 

образом высказался о своей партии:  «Солидарный Квебек» - единственная 

партия, которая учитывает интересы всех квебекцев, включая англофонов и 

аллофонов…»132.  

Другой кандидат от «Солидарного Квебека» - Екатерина Пискунова -

родилась и выросла в России. Окончила МГЛУ им. Тореза. В Канаду 

эмигрировала в 2000 году. В Канаде Екатерина Пискунова получила степень 

доктора политических наук в Университете Монреаля, где впоследствии 

начала преподавательскую деятельность. Екатерина Пискунова ведет 

активную научную деятельность в рамках Центра международных 

исследований при Университете Монреаля (CÉRIUM). К сфере ее научных 

интересов относятся: внешняя политика Российской Федерации, российско-

американские отношения. Екатерину Пискунову часто приглашают на радио 

в качестве эксперта по вопросам, связанных с внешней политикой Российской 

Федерации. Так, в марте 2018 года, Е. Пискунова была приглашена в студию 

Radio-Canada для обсуждения «Дела Скрипалей»133.  

Екатерина Пискунова выдвигала свою кандидатуру в округе Уэстмаунт-

Сен-Луи, где большую часть населения составляют англофоны и аллофоны. 

Однако Екатерина уступила кандидату от Либеральной партии, Дженнифер 

Маккарон. Несмотря на это хочется отметить, что Екатерина вела довольно 

																																																								
132 Québec Solidaire envisions English-speaking Quebecers as part of Independence  // The Journal 
// URL: https://www.yourlocaljournal.ca/single-post/2018/09/20/Québec-Solidaire-envisions-
English-speaking-Quebecers-as-part-of-
independence?fbclid=IwAR1vIjR2P66zNoBbaa4KmLNgTEmi7rGmuRRjZGFEFqESOpy7HK
mMC2m7sdg (дата обращения: 11.04.2020) 
133 Affaire Skripal et expulsions de diplomates : comme un parfum de guerre froide // Faut pas 
croire tout ce qu’on dit // Radio Canada // URL: https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/faut-pas-croire-tout-ce-qu-on-dit/episodes/403935/audio-fil-du-
samedi-31-mars-2018 (дата обращения 11.04.2020) 
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активную предвыборную кампанию: общалась с электоратом, принимала 

участие в различных мероприятиях, о чем свидетельствует информация на ее 

официальной странице в Facebook134. Однако как и в случае с другими 

вышеупомянутыми кандидатами, русскоязычные СМИ провинции о 

Екатерине не упоминали, да и сама Екатерина Пискунова о связи с русской 

общиной не заявляла. Единственное, что может так или иначе 

свидетельствовать о поддержке Екатерины русской общиной – единичные 

комментарии, оставленные на ее официальной странице некоторыми 

представителями общины: «Екатерина, здравствуйте. Желаем Вам победы, 

удачи и успехов! Болеем за Вас»135 (комментарий Ильи Тимана). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что русская община в 

Квебеке также прикладывает некоторые усилия для консолидации, однако на 

данный момент ей удалось достичь лишь небольших успехов. Несмотря на то 

что большее количество русских иммигрантов стремятся принимать участие в 

политической жизни, артикуляции членами общины своих потребностей на 

политическом уровне не происходит, так же как и в провинции Онтарио. Это 

связано с тем, что политики русского происхождения в целом редко считают 

себя выразителями интересов русской общины.  

 

3.2.3. Русская община в провинции Британская Колумбия 

 Британская Колумбия хотя и является третьей по количеству 

проживающих в ней русских иммигрантов, однако русская община здесь не 

слишком активна. В списке организаций, зарегистрированных в 

Координационном Совете Российских Соотечественников Канады (КСРСК) 

среди организаций из Британской Колумбии можно найти лишь одну 

организацию – русский театр-студия «Палмэ» в Ванкувере. Стоит однако 

																																																								
134 Официальная страница кандидата от партии «Солидарный Квебек», Екатерины 
Пискуновой // URL: https://web.facebook.com/EkaterinaPiskunovaPolitique/?ref=page_internal 
(дата обращения 11.04.2020)  
135 Там же.  
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отметить, что не все созданные русской общиной организации 

регистрируются в КСРСК.  

Театр был создан в 1996 году бывшим украинским актером Олегом 

Викторовичем Палмэ. Театр-студия «Палмэ» проводит занятия по актерскому 

мастерству, вокалу, танцу для детей и взрослых. Основной целью «Палмэ» 

является сохранение русской культуры и русского языка. «Запишите к нам 

ребёнка, который не владеет русским языком, и за 4 месяца он будет говорить 

свободно. А самое главное – это поможет вам, дорогие родители, сохранить 

взаимопонимание в семье136» - говорит Олег Викторович Палмэ. Помимо 

занятий актерским мастерством «Палмэ» организовывает летние лагеря для 

детей. Интересно, что одним из обязательных условий участия в студии 

актерского мастерства для детей, является обязательное участие в жизни 

театра одного из родителей ребенка: «Участие родителей в учебном процессе 

обязательно! Хотя бы один из взрослых членов семьи становится членом 

студии137». Это позволяет не терять связь между поколениями русской 

общины г. Ванкувера. 

О постановках «Палмэ» пишут русскоязычные издания г. Ванкувер, 

такие как «Vancouver Express», «Ванкувер и мы».  

Стоит отдельно подчеркнуть, что сотрудничество с КСРСК, который в 

свою очередь активно взаимодействует с федеральным агентством 

«Россотрудничество», позволяет участникам театра и их детям не терять связь 

со страной своего происхождения. Так, в августе 2016 года при поддержке 

«Россотрудничества» и КСРСК труппа театра посетила г. Санкт-Петербург .  

 Кроме театра «Палмэ» в Британской Колумбии, конечно, существуют и 

другие организации, объединяющие русскую общину: «Русский 

общественный центр» в Ванкувере (Russian Community Centre of Vancouver), 

																																																								
136 Русский театр-студия «Палмэ» в Ванкувере // URL: http://www.palmestudio.org/home/o-
nas/ (дата обращения: 13.04. 2020) 
137 Там же.	
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«Русский зал» (Russian Hall), «Многонациональная русскоговорящая 

ассоциация» (Multicultural Russian-speaking Association of BC).  

 «Русский общественный центр» (РОЦ) старейшая организация, 

созданная русской общиной в г. Ванкувере. История РОЦ началась в 1950-х 

гг. с создания драматического кружка под руководством г-на Маковкина (имя 

неизвестно). В 1956 был избран первый президент РОЦ, Е.А. Андреев, и 

составлена Конституция организации. Постепенно труппа становилась все 

больше и в 1958 г. РОЦ приобрел здание бывшего кинотеатра в районе 

Кицилано. Здание требовало ремонта, однако даже во время работ члены РОЦ 

не прекращали устраивать различные мероприятия: «К моменту, когда Центр 

был закончен, ещё не было регулярной работы. Однако там проходили 

выступления Балалаечного оркестра, хора, группы народного танца. 

Сформировалась и начала работу русская языковая школа, проводились 

Базары и ярмарки, проходили дискуссии по русской литературе и истории, 

ставились спектакли. Регулярно публиковались бюллетени Центра, где 

объявлялись предстоящие события, а также публиковались стихи и проза 

авторов - членов Центра138». Спустя 10 лет популярность РОЦ пошла на спад 

и количество его членов сильно сократилось и практически привело к 

упразднению центра, однако в тот момент, когда руководство центра объявило 

о его закрытии, оставшиеся члены отреагировали на это резко негативно и 

стали записывать в ряды РОЦ своих родственников, друзей. Организацию 

удалось сохранить, а с началом проведения политики мультикультурализма 

начался ее новый расцвет: «В 1970-х годах провинциальное и федеральное 

Правительство начало разрабатывать программу мультикультурализма. Это 

очень помогло таким организациям, как Русский Центр, и позволило вложить 

выделенные фонды в развитие различных секторов, групп и мероприятий»139. 

																																																								
138 Официальный сайт РОЦ // URL: http://www.russiancentrevancouver.com/history_ru (дата 
обращения 13.04.2020) 
139 Там же.  
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На сегодняшний день в состав центра входят: балалаечный оркестр, ансамбль 

танца «Яблочко», русская школа им. А.С. Пушкина. Центром также 

проводятся Рождественские и Пасхальные базары, на которых продают 

традиционную еду, изделия народных промыслов. Ансамбль танца «Яблочко» 

и балалаечный оркестр выступают не только в Ванкувере, но и в других 

городах, в том числе в США.  

 В Ванкувере существует также «Русский зал». Его можно назвать 

центром, объединяющим русскую общину, лишь с оговорками. В целом 

«Русский зал» - здание, в котором любой может забронировать помещение и 

провести мероприятие. Однако согласно информации в официальной группе 

«Русского зала» в Facebook, помещения часто бронируются именно 

представителями русской общины – различными творческими 

коллективами140.  

 Другая организация, заслуживающая внимания – «Многонациональная 

русскоговорящая ассоциация» (МРА). Она создана всего около 10 лет назад, с 

целью «объединить русскоязычных жителей ВС для поддержания и 

пропагандирования наших национальных культур и традиций, для 

расширения интереса к многонациональному наследию бывшего СССР среди 

жителей Канады141». Стоит подчеркнуть, что организация стремится 

объединять людей по языковому принципу, а не по этническому. Организация 

проводит культурные мероприятия, устраивает фестиваль «Дружба без 

границ» (фестиваль культуры бывших советских республик), проводит акцию 

«Бессмертный полк» в канун дня Победы, помогает адаптироваться недавно 

прибывшим иммигрантам. Президент ассоциации, Юлия Тимошкина 

отмечает, что организации еще предстоит большая работа, существуют 

определенные трудности. Многие из проблем, которые стоят перед 

																																																								
140 Страница «Русского зала» в Facebook // URL: https://www.facebook.com/Russian-Hall-
614727455270881/ (дата обращения 13.04.2020)  
141 Официальный сайт «Многонациональной русскоговорящей ассоциации» // URL: 
http://www.rusvan.org/about-us/ (дата обращения: 13.04.2020) 
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организацией обсуждались в интервью142 журналиста и ведущего Canadian 

Ethnic Web Radio, Юрия Начетого с Юлией Тимошкиной. По словам Юлии 

Тимошкиной, русскоязычная община Британской Колумбии стремится к 

взаимодействию с русской общиной Торонто, к обмену опытом. Юлия 

Тимошкина также отметила, что в Британской Колумбии не хватает своего 

«Русского дома», намекая на существующий в г. Торонто культурный центр. 

В интервью поднимался проблемный вопрос для объединения русскоязычной 

общины Британской Колумбии и Канады в целом между собой: Юлия 

Тимошкина упомянула о том, что МРА пыталась наладить диалог с другими 

организациями (намекая, вероятно на РОЦ), однако безуспешно. Отметим, что 

такая проблема прослеживается не только в Британской Колумбии, но и в 

других провинциях. Так, по словам ведущей «Радио Мегаполис» (Торонто): 

«община разрознена, многие организации не только не координируют свои 

действия, но и враждуют между собой143».  

 Что касается русскоязычных СМИ в Британской Колумбии, то как было 

отмечено ранее существуют такие издания как «Ванкувер и мы», «Vancouver 

Express», интернет-порталы: nashvancouver.com и vancouverovka.com (по 

аналогии с torontovka.com).  

 Газета «Ванкувер и мы» выходит два раза в неделю, начиная с 1996 года. 

Газета освещает новости русскоязычного сообщества (например, в ней можно 

встретить заметку о проведении в Ванкувере «Тотального диктанта» или о 

всеканадском конкурсе по русскому языку для студентов, изучающих русский 

язык), есть рубрика о политике, культурных событиях.  

																																																								
142	 Интервью Юрия Начетого с рукодством «Многонациональной русскоговорящей 
ассоциации» // URL: 
https://www.facebook.com/natchetoi/videos/10155607204615911/UzpfSTY4MDg2NTkxMDp
WSzoxMDE1Njg3ODA1NTM0OTI2Nw/?q=русский%20ванкувер&epa=SEARCH_BOX&__
m_async_page__=1&_rdc=1&_rdr (дата обращения 13.04. 2020)	
143 Юрий Начетой об объединении русской общины Канады (19.08.18) // Радио Мегаполис 
// URL: https://player.fm/series/radio-megapolis-toronto/nachitoy-russian-commnity-august-
192018-intro (дата обращения: 13.04.2020) 
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 Газета «Vancouver Express» была создана в 2004 году по инициативе 

русской журналистки Ольги Правдиной. «Vancouver Express» информирует о 

главных событиях в политике в Канаде и мире, публикует статьи читателей в 

рубрике «Трибуна», рассказывает о культурной жизни города. Как и в других 

русскоязычных изданиях ряд статей освещает новости иммиграционной 

политики. 

 Интернет-порталы «Наш Ванкувер» и «Ванкуверовка» публикуют 

новости Ванкувера и Канады, статьи об иммиграции. Кроме того, на сайтах 

можно найти бизнес-справочник, доску объявлений, афишу культурных 

мероприятий.  

 Говоря о русской общине провинции Британская Колумбии нельзя 

оставить без внимания потомков первой волны иммиграции – духоборов. Хотя 

адептов их религиозного культа не так много и не все сохранили русский язык, 

тем не менее есть семьи, где даже представители самого молодого поколения 

говорят на русском языке. Духоборы продолжают интересоваться Россией и в 

определении своей идентичности не забывают о своих русских корнях. 

Интересно, что Лоуренс Чернов, духоборец по происхождению, даже занимал 

пост мэра Каслгара. Конечно, на сегодняшней день их вряд ли назовешь 

представителями русской общины, но тем не менее они, так или иначе, 

помогают вновь прибывающим в Канаду русским. Как отметили духоборы, 

принявшие участие в документальном фильме «Русский след. Канада», 

некоторые вновь прибывшие иммигранты в поисках первой работы 

обращаются к духоборам-предпринимателям144.  

 Таким образом, русская община провинции Британская Колумбия 

несколько более разрознена, чем общины рассмотренных выше провинций. 

Организации, вокруг которых объединяются русские иммигранты, носят 

характер культурных центров, а на политическом уровне община не имеет 

																																																								
144 Документальный фильм «Русский След. Канада» // URL: 
https://www.culture.ru/movies/2012/cikl-filmov-russkii-sled-seriya-kanada (дата обращения 
14.04.2020)  
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представителей. Кроме того, на примере Британской Колумбии хорошо видна 

ключевая проблема русской общины в Канаде в целом – разрозненность, 

которая усложняет выработку единого взгляда на проблемные вопросы 

общины и, как следствие, усложняет возможность защищать ее интересы на 

политическом уровне.  

 Таким образом, можно заключить, что русская община в Канаде 

достаточно разрозненна и ей не удается координировать свои действия. Тем 

не менее наблюдаются определенные позитивные тенденции. 
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Заключение 
	 В результате данного исследования, мы установили, что как в 

зарубежной, так и в отечественной науке не существует единого подхода к 

термину «диаспора». Мы предложили свое определение понятию «этническая 

диаспора». «Этническая диаспора» - общность людей, имеющих общее 

этническое происхождение и идентифицирующих себя как цельную 

общественную группу, существующую для сохранения исторической памяти 

об общей родине, традиций и национальной культуры, а также (в случае 

наиболее развитых диаспор) имеющая институционализированные структуры 

для лоббирования своих интересов при коммуникации с элитами общества 

проживания и для взаимовыгодного сотрудничества с исторической родиной. 

Кроме того, рассмотрев истоки и становление политики 

мультикультурализма, мы пришли к выводу, что Канада не приобрела бы 

титул «диаспоральной нации» без проведения эффективной политики 

мультикультурализма, не препятствующей сосуществованию различных 

культур внутри канадской нации. Отметим также, что существенный вклад в 

развитие доктрины мультикультурализма внесли представители украинской 

диаспоры.  

Мы проследили 4 волны украинской иммиграции в Канаду и определили 

их специфику. Так, представители первой волны, прибывшие в Канаду в конце 

XIX в. еще не называли себя украинцами, однако сам процесс иммиграции 

стал стимулом для формирования их этнического самосознания. 

 Представители второй волны иммиграции обладали уже более 

укорененным этническим самосознанием, но их прибытие в Канаду стало 

поводом для раскола внутри диаспоры на двух уровнях: раскол внутри лагеря 

националистов (по аналогии с плюрализмом представлений о независимой 

Украине, возникшем на родине, на фоне событий 1917-1920 гг.), а также 

раскол между националистами и социалистами.  

Послевоенная волна иммиграции усугубила раскол между социалистами и 

националистами, в связи с прибытием большого числа людей с 
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антисоветскими настроениями и националистов. Однако именно в эти годы 

украинская диаспора стала в достаточной степени консолидированной, что 

позволило ей оказывать влияние на принятие политических решений 

канадскими властями.  

Четвертая волна иммиграции вновь вызвала раскол между недавно 

прибывшими иммигрантами и представителями третьей волны иммиграции. 

Для предыдущих волн, характеризующихся иммиграцией по политическим 

мотивам, было неприемлемо то, что иммигранты четвертой волны покидали 

независимую Украину в поисках лучших экономических возможностей. 

Наибольшее число канадцев украинского происхождения  проживает в 

Онтарио, Альберте и Британской Колумбии. Однако украинская диаспора 

настолько консолидирована, что целесообразнее охарактеризовать ее 

деятельность в Канаде в целом, нежели в каждой из обозначенных провинций 

по отдельности.  

Основным выразителем мнений украинских канадцев является Конгресс 

украинских канадцев, объединяющий под своим началом несколько десятков 

организаций, созданных украинской диаспорой. Украинская диаспора 

настолько хорошо централизована, что ее голос имеет немалый вес в принятии 

внешнеполитических решений, имеющих непосредственное значение для 

диаспоры. Представители Конгресса украинских канадцев находятся в тесных 

взаимоотношениях с канадскими властными структурами, доказательством 

этому может служить признание канадским правительством факта 

интернирования лиц украинского происхождения в годы Первой мировой 

войны, признание «Голодомора» 1932-1933 гг. в качестве акта геноцида, 

направленного против украинского народа. Кроме того, показательной 

является политика канадских властей в период украинского кризиса 2014 г., 

выработанная не без участия членов украинской диаспоры.  

В рамках исследования русской иммиграции мы выделили четыре-пять 

волн русской иммиграции в Канаду. Первая волна русской иммиграции, 

начавшаяся в конце XIX в., состояла, в основном, из духоборов. Вторая волна 
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русской иммиграции была вызвана революционными событиями в 

Российской империи, однако состояла не столько из аристократии, сколько из 

менее привилегированных слоев населения. Представители этой волны 

создают основы для консолидации русской общины на базе общих 

культурных традиций.  

Представители послевоенной третьей волны иммиграции нередко 

встречались с непониманием со стороны представителей второй волны, так 

как они уезжали из страны, которая была неизвестна тем, кто покинул родину 

в годы революции. Третья волна состояла в основном из «перемещенных лиц». 

Четвертая волна иммиграции была связана с возникшей в 1970-е гг. 

возможностью выезда из СССР по израильской визе, однако те, кто прибыл в 

Канаду в эти годы, считают себя, скорее русскими, чем евреями. Что касается, 

пятой волны иммиграции, то эта волна связана с развалом СССР и увеличению 

миграционных потоков во всем мире. Представители этой волны покидают 

Россию, в основном, по экономическим причинам. 

На сегодняшний день к провинциям, в которых сконцентрирована русская 

диаспора, относятся следующие: Онтарио, Британская Колумбия, Альберта. 

Отдельно стоит отметить провинцию Квебек, которая занимает второе место 

по количеству русских иммигрантов последней волны. Русская община слабо 

консолидирована, в каждой провинции степень активности русской общины 

различна, в каждой из них существуют свои центры, на базе которых 

объединяется община. В целом, русская община наиболее социально активна 

и стремится к консолидации в провинции Онтарио (где наблюдается большая 

численность русских иммигрантов и наличие больших ресурсов) и в Квебеке 

(где отдельные русские иммигранты проводят работу по объединению 

общины, некоторые представители последней волны иммиграции занимаются 

политической деятельностью). 

Таким образом, нам удалось достигнуть поставленной цели и выяснить, 

что степень участия этнических диаспор в общественно-политических 

процессах, происходящих в современной Канаде, различна и определяется, 
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прежде всего, уровнем развития самой диаспоры и уровнем ее консолидации, 

в частности. Отправной точкой для становления диаспоры является наличие у 

ее потенциальных представителей этнического самосознания и потребности в 

объединении для сохранения национальной культуры и языка, а впоследствии 

и для лоббирования своих интересов во властных структурах.  

Любопытно, что не существует зависимости «зрелости» диаспоры от 

количества лет, прошедших с первого переселения той или иной этнической 

группы в иностранное государство. Наглядным примером этому может 

послужить украинская и русская диаспора: первая волна иммиграции обеих 

этнических групп произошла в одно и то же время, однако только одна 

диаспора может считаться достаточно развитой.  

Украинская диаспора является примером развитой диаспоры, которой 

удается эффективно отстаивать интересы украинских канадцев при 

взаимодействии с канадским правительством: как на провинциальном, так и 

на федеральном уровне. Влияние украинской диаспоры прослеживается и во 

внешнеполитическом курсе, а в канадском политическом истеблишменте еще 

с XX века присутствуют канадцы украинского происхождения.  

Русская диаспора – «зарождающаяся диаспора», на данный момент едва ли 

можно говорить о ее существенном влиянии на общественно-политические 

процессы современной Канады. Несмотря на существование относительно 

активных общин Онтарио и Квебека, говорить о том, что им удается 

отстаивать свои политические интересы пока не приходится, в связи с тем, что 

община недостаточно консолидирована. На данный момент, как нам кажется, 

диаспора находится на одном из первых этапов «мобилизации» общины, когда 

членами диаспоры осознается потребность в объединении для сохранения 

общей культуры. Необходимость в защите интересов русской диаспоры на 

политическом уровне только начинает проявляться  

 В провинции Квебек, иммигрантам в первом поколении хотя и удается с 

относительным успехом участвовать в провинциальных выборах, в то же 

время остается под вопросом насколько эти кандидаты стремятся быть 



	 69	

выразителями мнений именно русской общины Квебека, а не представлять 

интересы исключительно избирателей своего округа. 

В рядах русской общины, кроме иммигрантов-политиков, есть активные 

общественные деятели, такие как Ю. Начетой, А. Давыдушкин, которые 

зачастую за счет собственных ресурсов прикладывают усилия для 

консолидации общины на провинциальном или общеканадском уровне. Что 

касается такой организации как «Координационный Совет Организаций 

Российских Соотечественников Канады», то назвать реальные примеры ее 

успешной деятельности не представляется возможным, поэтому нельзя 

говорить о том, что удастся консолидировать общину вокруг этой 

организации. Однако нам видится, что русская община стоит на пути к 

объединению и, возможно, после завершения этого этапа она сможет также 

артикулировать свои интересы и на политическом уровне, подобно 

украинской диаспоре. 
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Приложение 2 
 

Распределение представителей русской и украинской диаспоры по провинциям Канады146 

Провинция 
Украинская диаспора Русская диаспора 
чел.   % чел.   % 

Онтарио 376440 27,7 220850 35,5 
Квебек 42550 3,1 55230 8,9 

Прерии 
Манитоба 

692845 
180055 

51,0 
13,2 

205420 
58225 

33,0 
9,4 

Саскачеван 143700 10,6 39395 6,3 
Альберта 369090 27,1 107800 17,3 

Британская 
Колумбия 229205 16,9 131060 21,1 

Другие 18615 1,4 9885 1,6 
Всего 1359655 100 622445 100 

 

																																																								
146 Таблица составлена на основании данных, полученных в результате переписи населения 2016 г. Statistics Canada // URL: 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=&Code2=&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TA
BID=1&type=0 (дата обращения 3.04. 2020) 


