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РЕФЕРАТ

Работа содержит 57 с., 24 рисунка, 63 таблицы, 50 источников и 2 при-

ложения.

ЭТНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, МЕНТАЛЬНОСТЬ, ЭТНИЧЕСКАЯ СА-

МОИНДЕНТИФИКАЦИЯ, ЭТНИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП, АРМЯНСКАЯ ДИ-

АСПОРА, ОБЗАР АРМЕНИИ И АРМЯН, ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИХ

В первой главе данной работы рассматривает особенности формирования

этнического сознания, и влияние этнических стереотипов на этот процесс.

Во второй главе представлены результаты исследования изучения отно-

шение русских г. Благовещенска к Армении и армянам

Объектом работы является этническое сознание.

Предмет работы – образ Армении и армян в этническом сознании рус-

ских.

Цель данной работы изучить отношение русских г. Благовещенска к Ар-

мении и армянам.
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ВВЕДЕНИЕ

Трансформация социокультурного общества полиэтничной России, объе-

диняющей более ста народов со своим языком, типом хозяйствования, матери-

альной и духовной культурой, социально-профессиональной структурой, своей

особой психоментальностью, является основой всех социально-экономических

и этнополитических явлений. Однако в государстве отсутствует единая нацио-

нальная идея, приемлемая для каждого этнофора. В этой связи, правомерно ут-

верждать об этнонациональном сознании, которое потенцирует на уровне от-

дельных этносов, но неправомерно даже говорить о наличии единого нацио-

нального сознания всех этнических представителей Российской Федерации.

Для России всегда было характерен высокий миграционный поток со сто-

роны кавказских стран. Следует отметить особо значительный приток армян.

Миграционные процессы изменили картину национального состава нашей

страны. Именно поэтому изучение отношение армян к России и русским и на-

оборот чрезвычайно актуальной. Изучение данной проблемы способствует бо-

лее четкому пониманию механизмов развития этнополитических и этнокуль-

турных процессов в современной России в условиях фактического отсутствия

взвешенной, четко разработанной и общественно признанной национальной

политики, а также в условиях децентрализации этнополитической системы Рос-

сийской Федерации.

Проблемой изучения диаспор в нашей стране и отношения к ним занима-

лись такие ученые, как В.И. Дятлова, Х. Тололяна, У. Сафрана, М. Эсмана, В.Д.

Попков, С.А. Арутюнов . Исследования трансграничных и транскультурных

аспектов функционирования диаспоры отражены в работах Г. Шеффера, Дж.

Клиффорда, Т.В. Полосковой Дж. Армстронга ,М. Эсмана. А. Бра, Б. Андерсон

также другие исследователи значительное внимание уделяют вопросам этниче-

ской идентичности участников диаспоры.

Объектом работы является этническое сознание.

Предмет работы – образ России и Армении в этническом сознании армян
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и русских г. Благовещенска.

Цель данной работы изучить особенности образа России и Армении в эт-

ническом сознании армян и русских г. Благовещенска. Для реализации постав-

ленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

− дать определение понятию этнического сознания;

− рассмотреть особенности формирования этнического сознания.

− определить влияние этнических стереотипов на формирование этниче-

ского сознания

− изучить отношение армян и русских г. Благовещенска к России и Ар-

мении.



7

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНА-
НИЯ

1.1 Понятие этнического сознания в социологии

Этническое - это культурно-историческое своеобразие, которая отличает

один народ от другого, что является основой формирования нации1. Представ-

ление об этническом формируется индивидом на основе определенного уровня

образования и культуры. Самоидентификация с тем или иным этносом возмож-

на лишь тогда, когда этническое стало предметом осмысления лица.

Этничность как общественный феномен выступает одним из обязатель-

ных, системообразующих факторов, включающий особенности языка, традици-

онных видов материальной культуры и художественного творчества, обрядов и

обычаев, которые и составляют национальное своеобразие, национальную спе-

цифику того или иного народа. Если людей, связанных социально-

экономическими и территориально-политическими отношениями, не объеди-

няют этнические особенности, то они не могут рассматриваться национальным

сообществом.

Каждый человек может по-разному представлять свою принадлежность

или непринадлежность к определенной этнической общности. Это называют

этнической компетентностью лица. Существует также и этнокультурная компе-

тентность личности - это способность человека свободно ориентироваться в

мире значений культуры своего этноса, свободно понимать язык, «коды»,

«шифры» этой этнокультуры и свободно творить этим языком.

Этническая компетентность тесно связана с этническим сознанием: эти

две категории находятся в тесном прямопропорциональной связи: чем выше эт-

ническая компетентность личности, тем выше уровень ее этнического сознания.

К проблемам этнического сознания и самосознания в отечественной нау-

ке подходят с различных позиций. Это определяет наличие ряда методологиче-

1 Дробижева JI.M. Российская и этническая идентичность: противо-стояние или совместимость. М. ИС

РАН, 2012. С.10.



8

ских подходов и принципов, выявляющих природу и сущность данных фено-

менов. Их изучением одновременно занимаются психологи, этнологи, социоло-

ги и философы. В силу того, что этническое сознание и самосознание являются

с одной стороны, индивидуальными характеристиками человека, с другой,

свойственными какой-либо социальной группе, интегрированной по опреде-

ленным этническим признакам, вытекает вопрос о вычленении и соотношении

этих признаков2.

Одной из первых работ, специально посвященных национальному само-

сознанию в отечественной психологии, является работа П.И. Ковалевского, из-

данная в 1915 году. В ней дается трактовка этнического сознания и как психи-

ческого процесса, и как феномена массового самосознания. «Национальное са-

мосознание, - пишет Ковалевский, - есть акт мышления, в силу которого данная

личность признает себя частью целого, …есть вид общественного самосозна-

ния народов, есть сознание солидарности наших личных потребностей и задач с

известной народностью». В ретроспективном направлении изучения сознания и

самосознания исходной базой явились фундаментальные открытия Б.Т. Анань-

ева, вошедшие в интегральное исследование «Человек как предмет познания», в

котором он обобщил данные всех антропологических наук. Развитая Ананье-

вым спиральность психологического развития, выражающаяся в единстве тру-

да, познания и общения, заключается в спиральном переходе доминанты эпи-

центра развития с одного рода деятельности на другой, в чередовании ведущей

роли этих родов деятельности в психическом развитии. Деятельность того или

иного витка спирали и будет обуславливать природу сознания личности и этно-

са3.

Традиции исследования этнического сознания и самосознания имеют ши-

рокую теоретическую и эмпирическую базу. В ее основе лежит различное по-

нимание сущности, природы и строения этноса. Наиболее распространенным

2 Арутюнян Ю.В. Армяне-россияне сквозь призму этносоциологии // Социологические исследования.

2010. № 3. С. 121.
3 Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. 2013. № 5. С. 20-

29.
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является определение, данное Ю.В. Бромлеем. «Этнос - это исторически сло-

жившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обла-

дающих общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры и

психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных об-

разований (самосознанием), фиксированным в самоназвании». Этнические

свойства (язык, культура, сознание) формируются только в соответствующих

условиях - территориальных, природных, социально-экономических, государ-

ственно-правовых. Однако само этническое самосознание Бромлей оценивал

по-разному. Первоначально он определял его как «непременное условие функ-

ционирования этноса», позднее вычленил его в отдельный «неотъемлемый

компонент этноса»4. Бромлей разработал положение о структуре этнического

самосознания, о внутреннем механизме его развития, объективных основах его

существования. Это положило начало направлению, связанному с выявлением

и анализом компонентов этнического самосознания, исследование их генезиса

и эволюции. Спектр компонентов он расширил полагая, что «нет оснований

сводить этническое самосознание лишь к осознанию этнической (националь-

ной) принадлежности. Ведь самосознание есть осознание человеком своих дей-

ствий, чувств, мотивов поведения и т.д. Соответственно этническое самосозна-

ние включает суждения членов этноса о характере и действиях своей общности,

ее свойствах и достижениях, так называемые этнические авто стереотипы».

Во внедрении этнической терминологии в современную этнографическую

литературу сыграли работы П.И. Кушнера. Несмотря на то, что понятие «этни-

ческого самосознания» использовалось уже в 20-ые годы, оно не подвергалось

специальному теоретическому осмыслению. Основная заслуга в этом принад-

лежит Кушнеру, который подчеркнул особое значение самосознания как «этни-

ческого определителя». Особое внимание он уделил тому факту, что нацио-

нальное самосознание развивается из более примитивных форм сознания этни-

ческой общности и проходит в своем развитии ряд этапов, соответствующих

4 Саноян Т.Р. К проблеме взаимосвязи показателей нравственности с этнической идентичностью (на

примере монокультурной среды армян) // В мире научных открытий. 2013. № 11.4 (47). С. 383-409.
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стадиям развития общества, т.е. он утвердил историчность национального соз-

нания и самосознания5.

Историческую обусловленность этнического самосознания как составной

части этнического сознания подчеркивал С.А. Токарев, полагая, что соотноше-

ние социальных связей порождает этническое самосознание. Каждый из иссле-

дователей, сталкивался с вопросом о главном критерии в оценке этноса, т.к. от

этого зависело то, какой из компонентов ляжет в основу этнического сознания

и самосознания.

Из множества определений этноса, оригинальностью отличается опреде-

ление, данное С.А. Арутюновым и Н.Н. Чебоксаровым. Своеобразие заключа-

ется в том, что главным признаком этноса они обозначили не людей, а инфор-

мацию, подлежащую обмену в межэтническом контакте. «Этносы, - пишут они,

- представляют собой пространственно ограниченные “сгустки” специфической

культурной информации, а межэтнические контакты - обмен такой информаци-

ей»6. Сходной позиции придерживается и А.А. Сусоколов.

Ни одна этническая ценность, не статична, она эволюционирует, а этни-

ческое сознание представляет собой своего рода результанту действий всех ос-

новных факторов, формирующих этническую общность. На причины возник-

новения этнического сознания указывает А.Г. Агаев «Территория …, язык…,

хозяйство…, в сложном переплете исторических, социально-экономических,

мировоззренческих, религиозных, этнических, этнографических условий в про-

цессе консолидации и дифференциации смешения и растворения, взаимопро-

никновения, разъединения порождают сознание этнического единства народа»7.

Аналогичной точки зрения придерживается В.И. Козлов, отмечая, что «этниче-

ское самосознание возникает в процессе длительной совместной жизни людей

под воздействием ряда факторов. Сильное воздействие на его формирование

оказывает социальная среда, представление об общем происхождении и общих

5 Белинская Е.П. Этническая идентичность: понятие, формирование, модели измерений / Е.П. Белин-

ская, Т.Г. Стефаненко. – М. : Наука, 2010. – 247с.
6 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М. Академия, 2013. С.80.

7 Арутюнов С.А. Диаспора — это процесс // Этно-графическое обозрение. 2011. № 2. С. 174.
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исторических судьбах и т.д.».

Помимо главного структурного компонента - осознания принадлежности

к этносу, ими были включены этноцентризм, этнические стереотипы, этниче-

ские симпатии и антипатии. Само этническое сознание воздействует на этниче-

ские процессы, их направление, темп, содержание.

Своеобразием отличается подход к этой проблеме Л.Н. Гумилева. В своих

трудах он демонстрирует социобиологическое понимание этноса, считая, что

этносы - биологическая единица - популяция или система, «возникающие

вследствие некоей мутации». По существу ученый продолжил развитие идей,

сформулированных в начале ХХ века С.М. Широкогоровым, хотя у последнего

преобладало социальное понимание культуры, созданной этносом. В процессе

идеальной деятельности возникает коллективная энергия - пассионарность. Ге-

неральный постулат Гумилева заключается в том, что «… пассионарность - это

биологический признак, а первоначальный толчок, нарушающий энергию по-

коя, - это появление поколения, включающее некоторое количество пассионар-

ных особей. Они самим фактом своего существования нарушают привычную

обстановку, потому что не могут жить повседневными заботами, без увлекаю-

щей их цели». Природоведческое кредо Л.Н. Гумилева раскрывается и в сле-

дующем: «В этнических процессах участвуют два ведущих фактора: потеря

инерции первоначального толчка - старение, и насильственное воздействие со-

седних этносов или других сил природы - смещение. Последнее всегда дефор-

мирует запрограммированный самой природой этногенез»8.

Свою стройную систему взглядов на ментальность выстроил А.Я. Гуре-

вич. Он описал корни, компоненты, структуру и функции ментальности, про-

демонстрировав гибкость данного понятия. Еще в 1981 г., он вводит термин

«менталитет» для описания народного сознания. Менталитет как духовный ин-

струментарий, как склад ума определяет видение мира, приемы освоения дей-

ствительности, модели и навыки сознания и поведения.

8 Железняк А.А. Межэтническая толерантность в ситуации экономического кризиса // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2013. № 2. С. 108-113.
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Этнический менталитет не может наследоваться биологически, быть вро-

жденным, но в то же время «ментальный уровень залегает на дне генов». На

ментальности сверху надстраиваются все рациональные, осмысленные идеоло-

гические системы. Размышляя над природой и сущностью ментальности Гуре-

вич дает ей следующее определение: «Ментальность - социально-

психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать.

Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания не от-

рефлексированного и не систематизированного по средствам целенаправлен-

ных умственных усилий мыслителей и теоретиков9.

Социальные изменения, XX века, конечно, во многом трансформировали

природу этничности. Перестройка общественного сознания, происходящая пу-

тем подтягивания традиционного обыденного сознания этноса на уровень на-

учного мировоззрения, интеграция наук, обеспечивающая создания новой, еди-

ной системно развивающейся научной картины мира усложняет и одновремен-

но требует абсолютно новых подходов к изучению этнического сознания. Это

актуализируется и этническим парадоксом современности, когда этнические

процессы одновременно затухают и активизируются. Несмотря на значитель-

ные успехи, отечественная наука нуждается в серьезных методологических,

теоретических, экспериментальных и эмпирических разработках по исследова-

нию природы, сущности, структуры, уровней, механизмов функций и законо-

мерностей развития этнического сознания10.

1.2 Формирования этнического сознания

Этническое самосознание, являясь одним из главнейших компонентов эт-

носознания и характеристик этноса, будучи продуктом духовного производст-

ва, подвержено изменению в зависимости от постоянно меняющегося бытия.

Этническое сознание формируется в процессе социализации. Роль семьи, бли-

жайшего окружения, школы отмечаются в любой - исторической, этнологиче-

9 Дробижева Л.М. Социальные аспекты этнокультурной толерантности. М. ИС РАН, 2012. С.175.
10 Александренков Э.Г. «Этническое самосознание» или «этническая идентичность»? // Этнографиче-

ское обозрение. 2011. № 3. С. 115.
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ской, социологической - литературе. В социальной психологии решающее зна-

чение в формировании когнитивных этнических представлений придается про-

цессу взаимодействия.

В этносоциологии придается значение общению в процессе формирова-

ния идентичности, но учитываются и другие подходы, в частности принимаю-

щие во внимание влияние системы идеологической направленности. В зару-

бежной социальной психологии мысль о влиянии идеологии как системы идей

и идеалов на идентичность связывают с именем Э. Эриксона11.

В этнологии, социологии и политологии изучают роль элит, лидеров в эт-

нической мобилизации. Поэтому с теоретической точки зрения целесообразно

выделить два уровня этнического сознания - идеологический и социально-

психологический.

Первыми обычно обнародовались экологические требования. Они были

менее политизированы и потому безопасны для существовавшей системы. В то

же время они представляли интерес и для тех, кто связывал решение проблем

экологии с безопасностью и «выживанием нации», и просто для людей, забо-

тившихся о здоровье своих близких. Вторая наиболее этнически мобилизующая

тема - это идеологема ущерба народу. Прежде всего обсуждался ущерб культу-

ре12.

Основными факторами, которые оказывали и оказывают в настоящее

время влияние на этническое самосознание, являются общность происхожде-

ния, этническая территория и границы, язык, этноним, культура, некоторые ан-

тропологические характеристики и религиозные принципы.

Общность происхождения, как наиболее естественная и важная основа

формирования этнического самосознания, не вызывает сомнений. При этом эт-

нос выглядит как большая разрастающаяся семья. Это убедительно доказано

многими исследователями. Но вместе с тем, общее происхождение или общ-

ность начал всегда присутствует в этническом сознании. «Хотя бы в критериях,

11 Гожева О.К. Образование и этническое в культурном диалоге и диалоге культур. СПб. 2013. С.126.
12 Донченко Е.А. Социетальная психика. Киев  Наукова думка, 2014. С. 184.
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определяющих «чистоту» и «нечистоту» соплеменника, как правильно отмеча-

ет Ерасов Б.С., — так же в силу своей близости к природно-биологическим ис-

токам этническое начало, проникшее в самосознание и ставшее источником са-

моорганизации народа, обеспечивает его выживание в трудных природных и

исторических условиях»13.

Другим важнейшим фактором формирования этнического самосознания

являются территории проживания, этнические границы в прошлом. Как спра-

ведливо отмечает Н.М. Бусыгина, территория может творить с национальным

сознанием почти чудеса, изменяя его во многих направлениях, и подчас весьма

серьезно. Поэтому учет территориального фактора при анализе этнического са-

мосознания неизбежен.

Следующим фактором, определяющим самосознание этноса, является его

культура. В процессе формирования самосознания любого этноса огромное

значение имеют специфические компоненты его культуры. При этом, здесь

культура понимается в самом широком смысле этого слова, которая охватывает

и образ жизни людей, включая материальные и духовные аспекты жизнедея-

тельности и оказывая свое непосредственное влияние на целостность человече-

ского поведения, на адаптацию людей к окружающей среде. Этническая куль-

тура проявляется практически во всех областях жизни этноса: в устройстве жи-

лища и одежды, в фольклоре и в воспитании детей и т.д. По мнению

Н.Г.Скворцова, именно в своей совокупности «культурные атрибуты и пове-

денческие стереотипы... обуславливают формирование на субъективном уров-

не, осознание членами группы особой формы коллективной идентичности»14.

Среди компонентов этнической культуры язык наиболее отчетливо вы-

ражает этнические функции и способствует выработке этнического самосозна-

ния. Язык этноса возникает и формируется в процессе исторического развития

и является самым древним компонентом в его жизни. Этнический язык являет-

13 Осепян А.К. Социологический анализ взаимосвязи диаспоральных процессов и этического конфлик-

та // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 7 (168). С. 157.
14 Тишков В.А. О новых подходах в теории и практике межнацио-нальных отношений // Этнографиче-

ское обозрение. 2011. № 5. С. 64-70.
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ся плодом и результатом развития этноса, выраженным в особенностях, свое-

образиях и специфике его формирования и становления. В языке проявляются

все духовные содержания общности, он является не только средством общения

между людьми, но и своеобразным показателем всего богатства жизни этноса.

Фактором, оказывающим влияние на формирование этнического созна-

ния, является также этноним или название народа. Наличие названия свиде-

тельствует об осознании членами этнической общности своего единства и от-

личия от других подобного рода общностей. Без этнонима не существует ни

одна нация, ни одно племя, поскольку, кроме чисто внешнего различительного

фактора, он несет и важную смысловую нагрузку. Он отражает происхождение

народа, его этнические связи, среду обитания и характер этнической общности,

ее ценности15.

На определенных этапах развития этнических общностей существенную

роль в формировании этнического самосознания играла и продолжает играть

религия. При этом следует отметить, что в современной ситуации в процессе

взаимодействия религиозного и этнического сознаний нерелигиозное все боль-

ше приобретает этнонациональные особенности. При этом этническое начало,

по нашему мнению, все больше приобретает приоритетность.

Этническое самосознание проявляет свою индивидуальность при сопри-

косновении с другими этносами. Вне этого контекста проявление этнического

самосознания невозможно. Только сравнивая свой образ жизни, культуру, язык,

свое мировоззрение, осознавая свое место среди других народов, этнос ощуща-

ет свою особенность, самобытность. Этот процесс, представляющий единство

противоречий в системе «Мы — они», оказывает огромное влияние на форми-

рование этнического самосознания16.

Не только этническое самосознание, но и самосознание вообще является

тем признаком, без которого не может существовать ни один индивид, ни одна

15 Сорокин П.А. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство // Экономический

вестник России. 2012. № 2. С. 124-125.
16 Колпаков Е.М. Этнос и этничность // Этнографическое обозрение. 2015. № 5. С. 3-7.
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общность. В этом случае самосознание выступает как необходимый признак,

означающий невозможность существования ни одного индивидуума, ни одной

общности без него.

Следует отметить, что самосознание всеобщее, неотъемлемое свойство

индивидов, общностей, не только позволяющее отличать одного индивида от

другого, одну общность от другой, но и явление, содержание которого направ-

лено на познание себя, своей внутренней сущности, познание своего этноса, его

истории.

Этническое самосознание, как специфическая разновидность самосозна-

ния личности, в структурном отношении включает в себя также такие элемен-

ты, как представления об общности происхождения, мировоззрение, личный

опыт, этноразличительные особенности языка, культуры, ощущение эмоцио-

нальной близости с определенной общностью, этностереотипы17..

Суммарное воздействие объективных и субъективных факторов позволя-

ет индивиду вырабатывать осознанное отношение к материальным и духовным

ценностям этноса, его достижениям, ориентироваться на него, идентифициро-

вать себя с ним. Этническое самосознание индивида выступает не просто как

определитель его этничности, а является своего рода ценностно-

ориентационным маяком в его адаптации в сложном мире общественных отно-

шений.

На идеальном уровне этнического самосознания фокусируются представ-

ления общности о самой себе (автостереотипы), о единстве происхождения ее

членов, об общности культуры и языка, представления об историческом про-

шлом. Источниками, поддерживающими его функционирование, являются, в

основном, единая территория проживания, географические условия, единство

хозяйственного уклада, общая государственность. То есть, этническое самосоз-

нание общности обусловлено внешними факторами существования самой общ-

ности, ее экономическим, научным и творческим потенциалом. Представления

17 Шахназарян Н.Р. Образы (пост)советского, русского и российского среди армян диаспоры // Диаспо-

ры. 2009. № 2. С. 154-176.
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о своем единстве в целостности закреплены в самоназвании (этнониме) этноса

и в названии государства18..

Выделяя самосознание общности, в его структуре необходимо выделить,

прежде всего, те элементы, которые можно проследить в течение жизни не-

скольких поколений. Такими элементами, на наш взгляд, на идеальном уровне

являются представления об общности происхождения, круг представлений о

культурной самобытности, языковом единстве, историческом прошлом, о са-

мом себе, позволяющие на каждом новом этапе общественного развития сохра-

нить себя, как не ассимилироваться и не раствориться среди множества других

этносов мира. Рядом исследователей в понятие самосознания общности, на наш

взгляд обоснованно, включаются и представления о территории этногенеза и

проживания, государственного суверенитета в зависимости от конкретных

внешних условий19.

1.3 Понятие этнического стереотипа и его влияние на этническое соз-

нание

Впервые понятие «стереотип» было введено в науку американским пси-

хологом У. Липпманом. В 1922 г. в книге «Общественное мнение» он исполь-

зовал термин социальный стереотип, определяя его как упорядоченную, схема-

тичную, детерминированную культурой «картинку мира» в голове человека. Он

же указал на две важнейшие причины стереотипизирования.

Первая причина заключается в реализации принципа экономии усилий,

характерного для повседневного человеческого мышления. Данный принцип

означает, что люди не стремятся реагировать на окружающие явления каждый

раз по-новому, а подводят их под уже имеющиеся категории. В этих случаях

познавательный процесс остается на уровне обыденного сознания, ограничива-

ясь житейским опытом, основанным на типичных для данной общности пред-

18 Савоскул М.С. Адаптация этнических мигрантов в регионах России // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 5: География. 2012. № 2. С. 59-64.
19 Хачатрян И.А. Этнокультурные особенности ценностной сферы личности (кросскультурный анализ

ценностных ориентаций русских и армян) // Вестник Красноярского государственного педагогического универ-

ситета им. В.П. Астафьева. 2014. № 4 (30). С. 261-264.



18

ставлениях. Вторая причина стереотипизирования связана с защитой группо-

вых ценностей как чисто социальной функцией, реализующейся в виде утвер-

ждения своей непохожести, специфичности. Образно говоря, стереотипы - это

крепость, защищающая традиции, взгляды, убеждения, ценности индивида, ему

уютно за стенами этой крепости, ибо там он чувствует себя в безопасности20.

Отсюда следуют два важных обстоятельства. Первое заключается в том,

что функция защиты социальных (групповых) ценностей неизбежно требует от

индивида пусть и непостоянного, периодического, импульсивного, но крайне

необходимого обращения к вербальной форме подачи информации о ценностях

своей группы и их отличиях от ценностей других групп. Если на уровне эконо-

мии усилий процессы категоризации могут идти бессознательно, то защита

групповых ценностей требует знания этих ценностей, умения их выделить и

обобщить. Второе обстоятельство заключается в умении индивида отнести себя

к конкретной, определенной из всего множества группе, ценности которой вы-

ступают точкой отсчета в процессах стереотипизирования. Именно поэтому со-

циальную стереотипизацию следует рассматривать как функцию межгрупповой

дифференциации, т. е. оценочного сравнения своей и чужой групп. Данная

дифференциация может принимать две формы: противопоставления («внутри-

групповой фаворитизм») и сопоставления («миролюбивая нетождествен-

ность»). В случае межэтнических контактов эта дифференциация может иметь

принципиальное значение.

Интерес американской социальной психологии к социальным стереоти-

пам объяснялся тем, что ее методологической основой выступал структурный

функционализм, который исходил из модели общества как структуры, состоя-

щей из культуры, системы социальных институтов и малых групп; это была

наиболее распространенная в США философская парадигма. Такой подход не-

избежно привел американских авторов в начале 1930-х годов к исследованию

стереотипа прежде всего как этнического феномена. Но и до сих пор этниче-

20 Осепян А.К. Социологический анализ взаимосвязи диаспоральных процессов и этического конфлик-

та // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 7 (168). С. 31-37.
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ские стереотипы рассматриваются ими как разновидность социальных стерео-

типов. Интерес же именно к этническим стереотипам связан с их отчетливо-

стью, рельефностью, яркостью, практической значимостью и актуальностью21.

Отечественная психологическая школа также уделяет значительное вни-

мание проблеме этнических стереотипов. В результате проведенных исследо-

ваний в отечественной науке сложилось определение социального стереотипа

как устойчивого психического образования, в котором схематизированно, уп-

рощенно и эмоционально отражается некоторый достаточно сложный факт

действительности, прежде всего образ какой-либо социальной группы или

общности, с легкостью распространяемый на всех ее представителей.

Под этническим стереотипом сегодня принято понимать обобщенное

представление о физическом, нравственном и умственном облике представите-

лей различных этнических групп. Этнический стереотип характеризуется по-

вышенной эмоциональностью и устойчивостью в отражении черт стереотипи-

зируемой группы.

В стереотипе выделяются четыре основных параметра:

- содержание;

- степень согласованности;

- направленность;

- интенсивность22.

Феномен стереотипизирования можно раскрыть с помощью ряда положе-

ний:

1 Людям психологически легче характеризовать обширные человеческие

группы (как по социальному, так и по национальному признаку) недифферен-

цированно, грубо и пристрастно.

2 Такая категоризация имеет внутренне присущую тенденцию сохранять

стабильность в течение длительных отрезков времени.

21 Гожева О.К. Образование и этническое в культурном диалоге и диалоге культур. СПб. : 2013.С.109.
22 Александренков Э.Г. «Этническое самосознание» или «этническая идентичность»? // Этнографиче-

ское обозрение. 2011. № 3. С. 114-120.
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3 Изменения в социальной, политической и экономической сферах могут

обусловливать изменение стереотипа, однако это происходит не всегда или бы-

вает отсрочено во времени.

4 Стереотипы усваиваются очень рано в качестве «чувственной ткани ми-

ра» и начинают использоваться детьми задолго до возникновения ясных пред-

ставлений о тех группах, к которым они относятся.

5 Социальные стереотипы редко проявляются на поведенческом уровне

при отсутствии явной враждебности в отношениях между группами, но в усло-

виях напряженности или конфликта эти же стереотипы становятся определяю-

щими детерминантами, которые слабо поддаются модификации и управлению,

они ужесточаются, заостряются и начинают играть доминирующую роль в ре-

альном поведении индивидов, вплоть до откровенной враждебности23.

На содержание этнических стереотипов влияют три группы факторов:

- специфика стереотипизируемой группы;

- социально-политические и экономические условия развития групп и

специфика взаимоотношений между ними, сложившаяся на данный момент;

- длительность и глубина исторического контакта. Условиями оптималь-

ной организации контакта этносов выступают:

- признание безусловного равенства сторон;

- наличие обстановки открытости и доверия;

- принятие общих, значимых для обеих сторон целей;

- уважение к традиционным нормам, ценностям, правилам поведения,

образу жизни друг друга24.

На социальном уровне этнический стереотип имеет две функции: идеоло-

гизирующую (формирование и сохранение групповой идеологии, объясняющей

поведение группы) и идентифицирующую (создание и сохранение положитель-

ного образа «мы», формирование которого происходит прежде всего с помо-

23 Веревкин О.Л. Стереотипы восприятия этнических групп // Мониторинг общественного мнения: эко-

номические и социальные перемены. 2009. № 6 (94). С. 193-207.
24 Дробижева JI.M. Российская и этническая идентичность: противо-стояние или совместимость. М  ИС

РАН, 2012. С.127.
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щью ритуалов и невербальных средств).

Этнический стереотип, как любой социальный стереотип, может быть ав-

тостереотипом, т. е. описывающим собственную группу, и гетеростереотипом,

т. е. описывающим другую этническую группу. На становление этнических ав-

то- и гетеростереотипов влияют три группы условий:

1 Политическая, экономическая и религиозная системы общества;

2 Социально-психологическая представленность норм, ценностей, идеа-

лов и императивов внутри непосредственного окружения индивида;

3 Индивидуально-психологическое бытие индивида, т. е. совокупность

реальных фактов жизни индивида25 .

Согласно концепции этногенеза Л. Н. Гумилева, типов взаимодействия

может быть несколько, в зависимости от уровня этнической истории, отра-

жающегося на содержании и динамике этнических стереотипов:

- на уровне консорций - нестойкие этнические сочетания, слабо отра-

жающиеся на этнических стереотипах;

- на уровне конвиксий - деформированные этнические сочетания, при ко-

торых у отдельных индивидов можно наблюдать эффект «разбухания» нижних

(аффективных) этажей этнических диспозиций, что безусловно сказывается на

этнических стереотипах наименее социально и этнически толерантных членов

конвиксий;

- на уровне субэтносов - симбиозы, т. е. такие формы взаимополезного

существования этносов, при которых этносы сохраняют свое своеобразие ком-

пенсацией «разбухания» нижних (аффективных) этажей этнических диспози-

ций конструктивными элементами национального самосознания и складываю-

щейся национальной идеологии;

- на уровне этносов - ксении, т. е. нейтральное сосуществование этносов

при сохранении ими своеобразия, что мало сказывается на этнических стерео-

типах в силу адекватно выработанных национальных идеологий (речь идет о

25 Кожанов A.A. Методика исследования национального самосозна-ния. М. ВЛАДОС, 2011. С.126.
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контакте этносов, принадлежащих одному суперэтносу)26.

На уровне же суперэтносов возможны еще четыре варианта этнического

контакта, а значит, и соответствующие варианты развития этнических стерео-

типов:

1 В случае контакта пассионарно-ненапряженного этноса с пассионарно-

напряженным этносом наиболее вероятна ассимиляция или вытеснение слабого

этноса. Вариативность динамики этнических авто- и гетеростереотипов здесь

весьма велика и зависит от всего комплекса указанных ранее факторов.

2 Два или более слабо пассионарных этноса в большинстве случаев нахо-

дят взаимоприемлемый способ существования и не подавляют друг друга. Эт-

нические стереотипы при этом мало подвержены влиянию, в основном изме-

няются когнитивные и поведенческие составляющие стереотипов.

3 Если контактирующие суперэтносы сильно, но одинаково пассионарны,

то происходит метисация, причем деформируется поведенческая составляющая

стереотипов. Как правило, в этом случае начинает нарастать тенденция к инди-

видуалистической стратегии поведения с утратой общих ценностных норм,

идеалов, императивов, что неминуемо ведет к уничтожению одного из этносов.

4 Если же при контакте сильных, одинаково пассионарных этносов про-

цесс метисации сопровождается пассионарным толчком, то возникает новый

этнос с новыми авто- и гетеростереотипами27.

26 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе // Мир России. 2011. № 2. С. 145-151.

27 Струве П.Б. Национальный эпос и идея государства . М.  Академия, 2012. С.232.
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2 АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИИ

2.1 Исследование армянская диаспора в России

Россия представляет собой одну из самых полиэтнических стран мира. В

нашей стране проживает около 200 этносов, каждый из которых имеет харак-

терные особенности духовной и материальной культуры.

Учёные-этнографы, представители социальной антропологии справедли-

во утверждают, что приток мигрантов и образование национальных диаспор в

любую страну не может не вызвать изменений в этнокультурной среде и миро-

ощущении нации.

Известно, что история России теснейшим образом взаимосвязана с исто-

рией двух наиболее известных и крупных диаспор – армянской и еврейской.

При этом следует помнить о том, что во времена существования советского го-

сударства термин «диаспора» практически не использовался и научных разра-

боток в данном направлении почти не велось. Только после распада СССР фе-

номен диаспоры стал привлекать пристальное внимание историков, этнографов,

политиков, представителей различных религиозных конфессий. Данное обстоя-

тельство учёные связывают с тем, что употребление термина «диаспора» стало

удобным для описания различных процессов полиэтнического размежевания на

постсоветском пространстве. Поэтому исследования феномена диаспоры стало

активно разрабатываться в 90-х годах прошлого столетия.

Теоретические основы определения понятия этнической (национальной)

диаспоры было положено Л.Н. Гумилёвым, Н.Я. Данилевским, занимавшихся

изучением вопросов этнографии в начале ХХ века. Современные социальные,

экономические и психологические проблемы этнических диаспор рассматри-

ваются в работах Ю.В. Арутюняна, В.И. Дятлова, Т.В. Полосковой, Ю.И. Се-

мёнова и др. Вопросы армяно-русских взаимоотношений и этапы становления

армянской диаспоры в России исследуются в работах Ж.А. Ананяна, Ж.Т. То-

щенко, А.М. Халмухаимедова, В.А. Хачатуряна и др.

В настоящее время разработка вопросов, связанных с определением сущ-
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ности национальной диаспоры как социокультурного феномена продолжается.

Основу нормативно-правового регулирования в области миграционных

процессов и национальных отношений диаспор в составе Российской Федера-

ции составляет «Концепция национальной политики РФ» (1996), в которой от-

ражены основные направления разрешения назревших проблем в сфере нацио-

нальных отношений.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что, изучение рассмотре-

ние диаспор способствует развитию управленческих стратегий и тактик в от-

ношении диаспор на общероссийском, региональном и местном уровнях. Тео-

ретическое и практическое значение имеет информационное обеспечение взаи-

модействия диаспор и соответствующих национально-культурных объединений

с органами власти, местного самоуправления, другими общественными органи-

зациями и движениями. Исследование диаспор как самостоятельных субъектов

национальных отношений способствует выработке целевых направлений госу-

дарственной национальной политики РФ, региональных парадигм националь-

ных отношений, а также и техник и технологий ситуативного этнополитическо-

го менеджмента.

Формирование армянской диаспоры продолжается в течение нескольких

веков по сей день.

Учёные считают, что рубежным для истории Армении явился 301 г., ко-

гда она стала первой страной, принявшей христианство в качестве государст-

венной религии28. Маршруты распространения христианства в IV-IX веках по-

лучили западный, европейский вектор, в результате чего Армения превратилась

на весьма долгий период в периферию христианского мира. Это обстоятельст-

во, во многом предопределило дальнейшую судьбу армян: иноконфессиональ-

ное окружение выталкивало армян с их исторической территории, рассеивая по

всем странам и континентам.

Исследователь особенностей армянской диаспоры А.М. Халмухамедов,

28 Осепян А.К. Социологический анализ взаимосвязи диаспоральных процессов и этического конфлик-

та / Осепян // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 7 (168). С. 31-37.
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называет армян среди экономически активных урбанизированных этносов,

имеющих «длительную традицию дисперсного проживания в качестве нацио-

нального меньшинства» Основные сферы деятельности армянской диаспоры в

прошлом (и сейчас) - торговля, финансы, наука, культура. Этническая корпора-

тивность плавно перерастает в экономическую (кустарные ремесла, сфера ус-

луг, мелкий бизнес, торговля), когда «личные соглашения» обеспечивают успех

и безопасность коммерческой сделки. Подобный механизм характерен не толь-

ко для армянских поселений и общин, но и для евреев, греков, корейцев, неко-

торых других. Речь идет об исторически сложившейся традиции, когда диаспо-

ра выступает в качестве регулирующего инструмента международной торговли

и в целом международных экономических отношений.

Количественные характеристики армянской диаспоры могут быть пред-

ставлены следующим образом: по данным Института экономических исследо-

ваний Минэкономики РА, в исключительно трудные дни для Армении 1991—

1995 годы оттуда выехало 677 тыс. человек. Это примерно 18 % постоянных ее

жителей29. А диаспора в настоящее время насчитывает свыше 4 млн. (на пол-

миллиона больше, чем в самой республике), проживающих примерно в 70 го-

сударствах мира. Общая характеристика социально-экономического положения

армян в странах диаспоры показывает известную обустроенность представите-

лей этого народа, будь то исламский Иран или демократическая Америка. Они

предпочитают селиться в крупных (часто столичных) городах: Москве, Лондо-

не, Бейруте, Лос-Анджелесе, Бостоне, Детройте, Марселе, Исфахане, Стамбуле,

Тбилиси.

Этническая жизнь российских армян «не вмешивается» в социальную.

Активно трансформируемые социальные и этнические черты не только не свя-

заны, но и развиваются в разных направлениях, что становится очевидным при

сравнении отдельных групп мигрантов. Чем дольше «этнофоры» находятся в

столице, тем более стерты у них этнические признаки и заметнее общесоциаль-

29 Белинская Е.П. Этническая идентичность: понятие, формирование, модели измерений. М. Наука,

2010. С.174.
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ные и соответственно полнее и органичнее проявляется их включенность в но-

вую для них столичную среду. Если бы не было здесь постоянного притока ар-

мян мигрантов, адаптация старожилов к московской среде неизбежно привела

бы к сущностной идентификации армян со столичным населением.

Территориальная, профессиональная, деловая, культурная и иные сторо-

ны социальной идентификации, безусловно, были бы не просто доминирую-

щими, но и самодостаточными для армян-старожилов. В этом случае армян-

ским массовым общественным организациям, которые претендуют на предста-

вительство армянского населения в России, трудно было бы найти основания

для своей легитимизации в иноэтнической среде. И сейчас эти основания, не-

смотря на относительно постоянный приток армян, весьма условны. Массы ар-

мянского населения в Москве, как показывает исследование, едва знают о «вы-

разителях их национальных интересов». Национальные признаки армян-

москвичей отнюдь не коррелируются с участием их в жизни армянских общин.

Весьма скупы связи армянской общинной жизни с социальными параметрами.

И это лишний раз говорит о том, что общины не выражают достаточно четко

реальных интересов армянского населения столицы, общинные связи здесь но-

сят формальный и внешний характер. По существу лидеры так называемых

«общин» порой стремятся использовать свои позиции, свое «представительст-

во» для завоевания определенных позиций в социально-управленческом аппа-

рате. А власть может принимать и признавать это «представительство». Правда,

не вполне понятно, делает она это сознательно, надеясь использовать этниче-

ский аппарат в управленческих целях, или по неведению. Здесь проявляется не-

которое сходство с традициями советской национальной политики. Власть и

тогда создавала и поддерживала национальный актив, надеясь, что он будет

поддерживать ее. Но так было до поры, до времени.

2.2 Отношение россиян к мигрантам

«Россияне» в однозначном и точном понимании, это – жители страны с

правом российского гражданства. Но для этносоциолога такое толкование фор-

мально и неполно. Оно «уходит» от реального социально-этнического образа



27

россиянина с характерными чертами в социально-этническом облике – общим и

особенным - а именно в этом смысле тип «россиянина» представляет интерес

для осмысления и оценки перспектив полиэтнической, во многом надэтниче-

ской трансформации российского общества.

Присутствие практически на всей территории России мигрантов из дру-

гих ее регионов, бывших союзных республик, стран дальнего зарубежья в по-

следнее десятилетие является существенным источником социальной напря-

женности. Результаты анализа данного процесса представлены в работах Е.И.

Филипповой, Н.М. Лебедевой, Н.П. Космарской, Г.С. Витковской, Ж.А. Зай-

ончковской, И.М. Бадыштовой и других авторов. Все эти работы свидетельст-

вуют о распространении среди населения мигрантофобии

Ряд исследования на тему изучения отношения россияна к мигрантам по-

казали:

1 Отношение большая части населения к мигрантам характеризуется не-

высоким уровнем терпимости к «чужакам»;

2 Основными причинами мигрантофобии в регионе являются искаженные

в основной своей массе представления о мигрантах - их национальном составе,

уровне образования, местах выхода, роде занятий на новом месте;

3 Мигрантофобия среди городского населения имеет ярко выраженную

этническую основу;

4 В массовом сознании образ мигранта прочно связан с так называемыми

«лицами кавказской национальности», с таджиками, цыганами, «тюркоязыч-

ными», приехавшими в город с целью обогащения, торгующими на рынке, за-

нимающимися криминальными делами, попрошайничеством, нищенством, рас-

пространяющими грязь, болезни, разврат и т.д.;

5 Наибольшее сочувствие населения вызывают русские и русскоязычные

мигранты, беженцы независимо от национальности, а также законопослушные,

честные, работящие переселенцы;

6 Студенчество, по сравнению с населением в целом, настроено более де-

мократично; однако этнофобия в отношении приезжих некоторых националь-
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ностей выражена ярче;

7 В городском социуме имеется определенная часть населения, толерант-

ная к мигрантам, трезво оценивающая ситуацию в городе, видящая положи-

тельный «вклад» приезжих в его развитие, а также - группа, нейтрально отно-

сящаяся к приезжим.

В заключении необходимо подчеркнуть, что нетерпимость к мигрантам,

особенно с этнической окраской, ставит под угрозу стабильность, безопасность

существования всего социума. Возникновение данного явления в полиэтнич-

ном, поликонфессиональном регионе, где веками жили люди самых разных на-

циональностей и вероисповеданий - тревожный факт.

В конечном итоге подобное отношение принимающего общества свиде-

тельствует о низком уровне его адаптированности к мигрантам. Данная про-

блема должна находиться на особом контроле у местной власти наряду с дру-

гими социально-экономическими проблемами, связанными с миграцией. В раз-

работанной недавно Федеральной целевой программе «Формирование толе-

рантности сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» пре-

дусматривается распространение норм толерантного поведения и противодей-

ствия различным видам ксенофобии и, в том числе, - этнофобии - через средст-

ва массовой информации, роль которых как в упрочении стабильности социума

(в том числе и этнополитической), так и в раздувании различных фобий трудно

переоценить. Существование в городском социуме Приволжья толерантно на-

строенной к мигрантам части населения, особенно среди молодого поколения,

дает основание для благоприятных прогнозов развития цивилизованного обще-

ства, демократических традиций в стране.

Нужна идеология, способствующая преодолению раскола и вступлению

нации на «срединный путь культуры», показывающая путь к национальному

согласию. В этом отношении важен исторический опыт России с ее этнокуль-

турным многообразием, многоконфессиональностью и практиками толерантно-

сти. Необходим поиск дальнейших шагов России в направлении органического

синтеза идей рационально-техногенной мировой цивилизации с традиционны-
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ми идеалами и ценностями русско-евразийского сообщества. Рационализм на-

учно-технических и либерально-демократических оснований современной ци-

вилизации может и должен быть дополнен соборными началами отечественной

культуры. В этом направлении работали наши лучшие отечественные мыслите-

ли, пережившие, по сути дела, такой же, как сейчас, мировоззренческий и идео-

логический кризис. В частности, П. Новгородцев в эмиграции писал: «Казалось

единственно правильным и прогрессивным, чтобы в политических партиях лю-

ди соединялись отвлеченными узами либерализма и гуманизма, началами ра-

венства и свободы, принципами демократии и правового государства. И не

приходило в голову, что, помимо таких отвлеченных принципов, все живущие в

России, выросшие в колыбели русской культуры и под сенью русского государ-

ства, и могут и должны объединяться еще одним высшим началом, прочнее

всего связывающим, а именно: преданностью русской культуре и русскому на-

роду».
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3 ОБРАЗ РОССИИ И АРМЕНИИ В ЭТНИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ НА
ПРИМЕРЕ РОССИЯН И АРМЯН Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

3.1 Русско-армянские отношения в этническом сознании армян

Рассмотрим общую характеристику респондентов:

Таблица 1 – Общая характеристика респондентов
ПОЛ Процент

мужской 75,5
женский 24,5

Итого 100,0

В основном мужчины.

Таблица 2 – Возраст респондентов
ВОЗРАСТ Процент
18-29 лет 35,7
30-49 лет 44,9

50 лет и старше 19,4
Итого 100,0

Молодого и среднего возраста.

Таблица 3 – Образование респондентов
ОБРАЗОВАНИЕ Процент

Начальное или ниже 5,1
Неполное среднее 18,4

Среднее (школа или ПТУ) 22,4
Среднее специальное 19,4

Незаконченное высшее 7,1
Высшее 25,5
Итого 100,0

Со средним, средним специальным и высшим образованием.

Таблица 4 – Род деятельности респондентов
ЗАНЯТИЕ Процент

1 2
Работаю в коммерческой, частной организации 31,6

Работаю в бюджетной организации, на государственной, муниципальной службе 12,2

Работаю в силовых структурах (военнослужащий, полицейский, работник прокуратуры, таможни и
др.) 5,1
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Продолжение таблицы 4
1 2

Учусь 13,3
Домохозяйка 5,1
Пенсионер 5,1

Безработный, временно не работаю 14,3
Творческий работник, лицо свободной профессии 8,2

Другое 1,0
Отказ от ответа 4,1

Итого 100,0

Работающие в основном в коммерческом секторе.

Далее проанализируем оценку армянами межгосударственных отношений

Армении и России:

Таблица 5 – Возраст респондентов

Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…

Процент
Достигли высокого уровня 59,2
Достигли среднего уровня 33,7
Находятся на низком уровне 3,1
Затрудняюсь ответить 3,1
Итого 100,0

Отношения оцениваются как высокие.

Таблица 6

Как вы считаете, было ли правильным принятое решение о выходе Армении из состава СССР?

Процент
Правильно 22,4
Неправильно 57,1
Затрудняюсь ответить 20,4
Итого 100,0

Выход Армении из состава России оценивается отрицательно.

Таблица 7

По Вашему мнению, отношения между нашими странами…
Процент

Будут ухудшаться 10,2
Будут оставаться на нынешнем уровне 29,6
Будут улучшаться 56,1
Затрудняюсь ответить 4,1
Итого 100,0
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Сложилось оптимистичное отношение к межгосударственным отношени-

ям.

Таблица 8
Как Вы считаете, отношения с русскими способствуют улучшению жизни армянской диаспоры в России

или нет?
Процент

Не способствуют 11,2
Способствуют, но незначительно 41,8
Значительно способствуют 39,8
Затрудняюсь ответить 7,1
Итого 100,0

Большинство считает, что отношения с русскими способствует улучше-

нию жизни армянской диаспоры.

Таблица 9
Скажите, пожалуйста, образование армянской диаспоры в России изменила Вашу жизнь в лучшую сто-

рону, в худшую сторону или вообще никак не изменила?
Процент

Никак не изменилась 31,6
Изменилась в лучшую сторону 58,2
Изменилась в худшую сторону 2,0
Затрудняюсь ответить 7,1
Итого 100,0

Образование диаспоры – важное событие для российских армян.

Таблица 10

Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с русскими?
Процент

Ничего не ожидаю 19,4
Надеюсь на изменения в лучшую сторону 65,3
Предвижу лишние неприятности 6,1
Затрудняюсь ответить 9,2
Итого 100,0

Преобладают надежды на лучшее.

Таким образом, оценка армянами межгосударственных отношений между

Россией и Арменией положительная и оптимистичная.

Далее проанализируем миграционную установку армян:
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Таблица 11

Скажите, пожалуйста, могли бы Вы уехать в Армению на постоянное место жительства?

Процент
Да 37,8
Скорее да 36,7
Скорее нет 12,2
Нет 9,2
Затрудняюсь ответить 4,1
Итого 100,0

Многие хотят вернуться на Родину. Миграционная установка выражена.

Далее проанализируем межкультурные отношения:

Таблица 12

Как Вы считаете, общение армян с русскими может как-то повлиять на характер армян и их культуру
или не может? Если ДА, то Как повлияет?

Процент
Никак не повлияет 55,1
Повлияет в лучшую сторону 34,7
Повлияет в худшую сторону 7,1
Затрудняюсь ответить 3,1
Итого 100,0

Большинство считает, что русская культура никак не повлияет на культу-

ру армян.

Таблица 13
Как Вы считаете, а общение русских с армянами может как-то повлиять на характер русских и их куль-

туру или не может? Если ДА, то Как повлияет?
Процент

Никак не повлияет 37,8
Повлияет в лучшую сторону 48,0
Повлияет в худшую сторону 3,1
Затрудняюсь ответить 8,2
Отказ от ответа 3,1
Итого 100,0

Примерно столько же говорит, что армянская культура повлияет на куль-

туру русских положительно.

Таблица 14

Что в первую очередь отличает армян от русских (кроме языка и внешних признаков)?
1 2

Процент
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Продолжение таблицы 14
1 2

Более высокие деловые качества 16,3
Менее высокие деловые качества 6,1
Поведение в быту 13,3
Религиозные особенности 12,2
Образ жизни, культурные традиции (кухня и т.д.) 33,7
Более высокие умственные способности 2,0
Идеология и политические взгляды 2,0
Нравственные качества 9,2
Затрудняюсь ответить 5,1
Итого 100,0

Важнейшие отличия армян от русских: образ жизни, традиции и более

высокие деловые качества.

Таблица 15

Что, прежде всего, может препятствовать общению русских и армян (кроме языковых трудностей)?
Процент

Особенности психологии армян 16,3
Особенности психологии русских 9,2
Религиозные различия 21,4
Разные деловые качества 16,3
Разные политические убеждения, идеологические различия 9,2
Бытовые привычки 10,2
Различия в нравственной сфере (в понимании добра и зла, справедливости
и т.д.)

8,2

Затрудняюсь ответить 9,2
Итого 100,0

Главное препятствие в общении русских и армян – религиозные отличия.

Межкультурные отношения можно охарактеризовать как положительные.

Далее проанализируем этническую дистанцию:

Таблица 16
Как вы относитесь к религии русских – православию?

Процент
Положительно 70,4
Безразлично 25,5
Отрицательно 3,1
Затрудняюсь ответить 1,0
Итого 100,0

Отношение к православию положительное.
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Таблица 17

Как Вы относитесь к бракам русский-армянка, русская-армянин?
Процент

Отрицательно 20,4
Положительно 43,9
Безразлично 11,2
Это личное дело тех, кто вступает в брак 20,4
Затрудняюсь ответить 3,1
Итого 100,0

Отношение к смешанным бракам положительное.

Таблица 18

Хотели бы Вы иметь в качестве близкого друга русского (русскую)?

Процент
Да 69,4
Нет 25,5
Затрудняюсь ответить 5,1
Итого 100,0

Отношение к дружбе с русскими положительное.

Таблица 19

Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш родственник или друг принял православное христианство?

Процент
Отрицательно 19,4
Нейтрально 49,0
Положительно 22,4
Затрудняюсь ответить 8,2
Итого 100,0

Отношение к принятию православия другом нейтральное.

Таблица 20

Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы для себя возможность также принять православие?

Процент
Да 39,8
Нет 39,8
Затрудняюсь ответить 20,4
Итого 100,0

Отношение к собственному принятию православия противоречивое.
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Таблица 21

Согласны ли Вы жить по соседству с русскими?

Процент
Да 73,5
Нет 20,4
Затрудняюсь ответить 6,1
Итого 100,0

Одобряется соседство с русскими.

Таблица 22

Согласны ли Вы работать вместе с русскими?

Процент
Да 71,4
Нет 20,4
Затрудняюсь ответить 5,1
Отказ от ответа 3,1
Итого 100,0

Одобряется совместная работа с русскими.

Таблица 23
Согласны ли Вы породниться путем брака (Вашего или Ваших близких) с русским (русской)?

Процент
Да 50,0
Нет 35,7
Затрудняюсь ответить 14,3
Итого 100,0

Одобряется брак с русскими.

Этническая дистанция между армянами и русскими невелика, отношения

могут быть охарактеризованы как «не свои, но и не совсем чужие».

Проанализируем отношение армян к российской миграционной политике:

Таблица 24
Как Вы думаете, надо ли мигрантам, желающим осуществлять трудовую деятельность либо постоянно
проживать на территории России сдавать экзамен, подтверждающий владение русским языком, знание

истории и основ законодательства Российской Федерации?
1 2

Процент
Да, так поступают во всех цивилизованных странах 23,5
Да, это поможет адаптироваться мигрантам в нашей стране и снизит соци-
альную напряженность

20,4

Нет, это только увеличит коррупцию 15,3
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Продолжение таблицы 24
1 2

Трудовым мигрантам необязательно сдавать экзамен, это люди временные
– приехали и уехали.

31,6

Затрудняюсь ответить 9,2
Итого 100,0

Отношение к российской миграционной политике понимающее. Армяне

относятся к ужесточению российской миграционной политики с пониманием

его необходимости.

Проанализируем факторы отношения армян к русским:

Таблица 25
Таблица сопряженности Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…  * Воз-

раст
% в Возраст

Возраст

Итого18-29 лет 30-49 лет
50 лет и
старше

Как Вы считаете, со-
временные  отношения
между Россией и Ар-
менией…

Достигли высокого
уровня

57,1% 58,1% 68,4% 59,8%

Достигли среднего
уровня

37,1% 37,2% 21,1% 34,0%

Находятся на низком
уровне

2,9% 2,3% 5,3% 3,1%

Затрудняюсь ответить 2,9% 2,3% 5,3% 3,1%
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

С возрастом оценки оптимистичнее.

Таблица 26
Таблица сопряженности Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…  *

Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы живете в России?
% в Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы живете в России?

Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы живете в Рос-
сии?

Итого
менее 10

лет 10-15 лет 16-25 лет
26 и более

лет
Как Вы считаете,
современные  от-
ношения между
Россией и Армени-
ей…

Достигли высокого
уровня

69,2% 59,0% 53,1% 69,2% 59,8%

Достигли среднего
уровня

23,1% 38,5% 37,5% 23,1% 34,0%

Находятся на низ-
ком уровне

7,7% 2,6% 3,1% 3,1%

Затрудняюсь отве-
тить

6,3% 7,7% 3,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Чем дольше проживают в России, тем оптимистичнее оценки.
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Таблица 27
Таблица сопряженности Как Вы считаете, современные отношения между Россией и Арменией…  *

Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?
% в Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?

Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К
какому вероисповеданию Вы себя относите?

ИтогоПравославие Католицизм другое

Затрудняюсь оп-
ределить вероис-

поведание
Как Вы считаете,
современные
отношения меж-
ду Россией и
Арменией…

Достигли высо-
кого уровня

51,9% 68,4% 66,7% 30,0% 59,8%

Достигли сред-
него уровня

40,7% 28,1% 33,3% 50,0% 34,0%

Находятся на
низком уровне

1,8% 20,0% 3,1%

Затрудняюсь
ответить

7,4% 1,8% 3,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Религиозные армяне оптимистичнее нерелигиозных.

Таблица 28
Таблица сопряженности По Вашему мнению, отношения между нашими странами…  * Возраст

% в Возраст
Возраст

Итого18-29 лет 30-49 лет
50 лет и
старше

По Вашему мнению,
отношения между на-
шими странами…

Будут ухудшаться 8,6% 9,1% 15,8% 10,2%
Будут оставаться на
нынешнем уровне

28,6% 27,3% 36,8% 29,6%

Будут улучшаться 54,3% 61,4% 47,4% 56,1%
Затрудняюсь ответить 8,6% 2,3% 4,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Пожилые более оптимистичны.

Таблица 29
% в Образование

Образование

Итого

Началь-
ное или

ниже

Непол-
ное

среднее

Сред-
нее

(школа
или

ПТУ)

Среднее
специаль-

ное
Незакончен-
ное высшее

Выс-
шее

По Ваше-
му мне-
нию, от-
ношения
между
нашими
страна-
ми…

Будут
ухудшаться

60,0% 16,7% 9,1% 5,3% 9,4%

Будут оста-
ваться на
нынешнем
уровне

20,0% 61,1% 9,1% 10,5% 14,3% 48,0% 30,2%

Будут
улучшаться

20,0% 22,2% 81,8% 84,2% 71,4% 44,0% 57,3%

Затрудня-
юсь отве-
тить

14,3% 8,0% 3,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%
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Образованные более оптимистичны.

Таблица 30
Таблица сопряженности По Вашему мнению, отношения между нашими странами…  * Считаете ли Вы

себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?
% в Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?

Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К
какому вероисповеданию Вы себя относите?

ИтогоПравославие Католицизм другое

Затрудняюсь
определить ве-
роисповедание

По Вашему мне-
нию, отношения
между нашими
странами…

Будут ухудшать-
ся

3,7% 10,3% 33,3% 20,0% 10,2%

Будут оставаться
на нынешнем
уровне

25,9% 25,9% 33,3% 60,0% 29,6%

Будут улучшать-
ся

66,7% 58,6% 33,3% 20,0% 56,1%

Затрудняюсь
ответить

3,7% 5,2% 4,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Религиозные более оптимистичны.

Таблица 31
Таблица сопряженности Скажите, пожалуйста, могли бы Вы уехать в Армению на постоянное место жи-

тельства?  * Возраст
% в Возраст

Возраст

Итого18-29 лет 30-49 лет
50 лет и
старше

Скажите, пожалуйста,
могли бы Вы уехать в
Армению на постоян-
ное место жительства?

Да 28,6% 47,7% 31,6% 37,8%
Скорее да 40,0% 29,5% 47,4% 36,7%
Скорее нет 17,1% 11,4% 5,3% 12,2%
Нет 8,6% 6,8% 15,8% 9,2%
Затрудняюсь ответить 5,7% 4,5% 4,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Молодые армяне менее склоны к возврату на Родину.

Таким образом, с увеличением возраста, образования, срока проживания

в России, с наличием религиозности отношение к России и русским становится

более положительным.

3.2 Русско-армянские отношения в этническом сознании русских

Рассмотрим общую характеристику респондентов. Половой состав пред-

ставлен в таблице:
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Таблица 32

ПОЛ Процент
мужской 44,9
женский 55,1
Итого 100,0

Возрастной состав представлен в таблице:

Таблица 33

ВОЗРАСТ Процент
Валидные 18-29 30,6

30-44 28,6
45-59 22,4
60 и ст. 18,4
Итого 100,0

Образовательный состав респондентов:

Таблица 34

ОБРАЗОВАНИЕ Процент
Валидные Неполное среднее 10,2

Среднее специальное 14,3
Незаконченное высшее 16,3
Высшее 59,2
Итого 100,0

Профессиональный состав:

Таблица 35
ЗАНЯТИЕ Процент

Валидные Работаю в коммерческой, частной организации 28,6
Работаю в бюджетной организации, на государ-
ственной, муниципальной службе

4,1

Работаю в силовых структурах (военнослужа-
щий, полицейский, работник прокуратуры, та-
можни и др.)

20,4

Учусь 12,2
Домохозяйка 6,1
Пенсионер 12,2
Безработный, временно не работаю 2,0
Творческий работник, лицо свободной профес-
сии

14,3

Итого 100,0
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Далее проанализируем оценку благовещенцами межгосударственных от-

ношений армении и россии:

Таблица 36

Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…

Процент
Достигли высокого уровня 49,0

Достигли среднего уровня 42,9

Находятся на низком уровне 2,0

Затрудняюсь ответить 6,1

Итого 100,0

Отношения оцениваются как достигшие высокого и среднего уровня.

Таблица 37
Как вы считаете, было ли правильным принятое решение о выходе Армении из состава СССР?

Процент
Правильно 10,2

Неправильно 59,2

Затрудняюсь ответить 30,6

Итого 100,0

Выход Армении из состава России оценивается отрицательно. Наверное,

это связано с ухудшением экономической ситуации в Армении после распада

СССР, и потому что сам распад Союза расценивается многими отрицательно.

Таблица 38
По Вашему мнению, отношения между нашими странами…

Процент
Будут ухудшаться 2,0
Будут оставаться на нынешнем уровне 22,4
Будут улучшаться 61,2
Затрудняюсь ответить 14,3
Итого 100,0

Сложилось оптимистичное отношение к межгосударственным отношени-

ям: большинство считает, что отношения между двумя странами будут улуч-

шаться.
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Таблица 39
Как Вы считаете, отношения с армянами способствуют улучшению жизни

населения нашего региона или не способствуют?
Процент

Не способствуют 14,3
Способствуют, но незначительно 28,6
Значительно способствуют 26,5
Затрудняюсь ответить 30,6
Итого 100,0

Большинство считает, что отношения с армянами способствует улучше-

нию жизни амурчан. Но многие и затруднились дать оценку.

Таблица 40
Скажите, пожалуйста, образование армянской диаспоры в России изменила Вашу жизнь в лучшую сто-

рону, в худшую сторону или вообще никак не изменила?
Процент

Никак не изменилась 30,6
Изменилась в лучшую сторону 34,7
Изменилась в худшую сторону 4,1
Затрудняюсь ответить 30,6
Итого 100,0

Образование диаспоры для 35 % респондентов – важный фактор их жиз-

ни. Большинство относиться к этому безразлично или не может дать однознач-

ную оценку.

Таблица 41

Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с армянами?
Процент

Ничего не ожидаю 18,4
Надеюсь на изменения в лучшую сторону 55,1
Предвижу лишние неприятности 12,2
Затрудняюсь ответить 14,3
Итого 100,0

Преобладают надежды на лучшее: население надеется на изменения в

русско-армянских отношения в лучшую, позитивную сторону.

Таким образом, оценка русскими межгосударственных отношений между

Россией и Арменией положительная и оптимистичная.

Далее проанализируем миграционную установку русских на выезд в ар-
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мению:

Таблица 42
Скажите, пожалуйста, могли бы Вы уехать в Армению на постоянное место жительства?

Процент
Да 8,2
Скорее да 22,4
Скорее нет 30,6
Нет 24,5
Затрудняюсь ответить 14,3
Итого 100,0

Более 30 % респондентов хотели бы уехать в Армению на ПМЖ. Навер-

ное, это связано с более благоприятным климатом и географическими условия-

ми Армении. Миграционная установка выражена.

Далее проанализируем межкультурные отношения:

Таблица 43
Как Вы считаете, общение армян с русскими может как-то повлиять на характер армян и их культуру

или не может? Если ДА, то Как повлияет?
Процент

Никак не повлияет 26,5
Повлияет в лучшую сторону 53,1
Повлияет в худшую сторону 4,1
Затрудняюсь ответить 16,3
Итого 100,0

Большинство считает, что русская культура положительно повлияет на

культуру армян.

Таблица 44
Как Вы считаете, а общение русских с армянами может как-то повлиять на характер русских и их куль-

туру или не может? Если ДА, то Как повлияет?
Процент

Никак не повлияет 26,5

Повлияет в лучшую сторону 42,9

Повлияет в худшую сторону 8,2

Затрудняюсь ответить 22,4

Отказ от ответа 26,5

Итого 100,0
Примерно столько же говорит, что армянская культура повлияет на куль-
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туру русских также положительно.

В целом это говорит о большом дружелюбии и открытости русских.

Таблица 45

Что в первую очередь отличает армян от русских (кроме языка и внешних признаков)?
Процент

Более высокие деловые качества 16,3

Менее высокие деловые качества 18,4

Поведение в быту 6,1

Религиозные особенности 36,7

Образ жизни, культурные традиции (кухня и т.д.) 2,0

Более высокие умственные способности 2,0

Идеология и политические взгляды 4,1

Нравственные качества 8,2

Затрудняюсь ответить 6,1

Итого 100,0

Важнейшие отличия русских от армян: религиозные особенности и менее

высокие деловые качества.

Таблица 46

Что, прежде всего, может препятствовать общению русских и армян (кроме языковых трудностей)?
Процент

Особенности психологии армян 24,5

Особенности психологии русских 4,1

Религиозные различия 2,0

Разные деловые качества 2,0

Разные политические убеждения, идеологические различия 6,1

Бытовые привычки 32,7

Различия в нравственной сфере (в понимании добра и зла, справедливости
и т.д.)

12,2

Затрудняюсь ответить 16,3

Итого 100,0

Главное препятствие в общении русских и армян, по мнению русских, –

бытовые привычки и особенности психологии армян.

Межкультурные отношения можно охарактеризовать как положительные.

Далее проанализируем этническую дистанцию:
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Таблица 47
Как вы относитесь к религии армян – католичеству?

Процент
Положительно 36,7
Безразлично 53,1
Отрицательно 2,0
Затрудняюсь ответить 8,2
Итого 100,0

Отношение к католичеству – нейтральное. Наверное, это связано с неко-

торыми различиями католичества и православия, и важностью этого для право-

славных русских.

Таблица 48

Как Вы относитесь к бракам русский-армянка, русская-армянин?
Процент

Отрицательно 0,0
Положительно 36,7
Безразлично 18,4
Это личное дело тех, кто вступает в брак 40,8
Затрудняюсь ответить 4,1
Итого 100,0

Отношение русских к смешанным русско-армянским бракам положи-

тельное. Никто из респондентов не оценил это явление отрицательно.

Таблица 49

Хотели бы Вы иметь в качестве близкого друга армянина  (армянку)?

Процент
Да 63,3
Нет 12,2
Затрудняюсь ответить 24,5
Итого 100,0

Отношение к дружбе с армянами положительное: русские готовы к дру-

жеским отношениям с представителями армянского народа.

Таблица 50

Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш родственник или друг принял католичество?

1 2
Процент

Отрицательно 8,2
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Продолжение таблицы 50
1 2

Нейтрально 73,5
Положительно 4,1
Затрудняюсь ответить 14,3
Итого 100,0

Отношение респондентов к принятию православия другом нейтральное.

Таблица 51

Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы для себя возможность также принять католичество?

Процент
Да 6,1

Нет 61,2

Затрудняюсь ответить 32,7

Итого 100,0

Одновременно, отношение к собственному принятию католичества отри-

цательное.

Таблица 52

Согласны ли Вы жить по соседству с армянами?

Процент
Да 85,7

Нет 6,1

Затрудняюсь ответить 8,2

Итого 100,0

Одобряется соседство с русскими: подавляющее большинство респонден-

тов готово жить по соседству с армянами.

Таблица 53

Согласны ли Вы работать вместе с русскими?

Процент
Да 79,2

Нет 10,4

Затрудняюсь ответить 10,4

Итого 100,0
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Одобряется совместная работа с русскими.

Таблица 54
Согласны ли Вы породниться путем брака (Вашего или Ваших близких) с армянином (армянкой)?

Процент

Да 40,8

Нет 18,4

Затрудняюсь ответить 40,8

Итого 100,0

Одобряется брак с русскими. Но одновременно многие респонденты за-

труднились однозначно выразить свою позицию по этому вопросу.

Этническая дистанция между русскими и армянами невелика, отношения

могут быть охарактеризованы как «не свои, но и не совсем чужие».

Проанализируем отношение армян к российской миграционной политике:

Таблица 55
Как Вы думаете, надо ли мигрантам, желающим осуществлять трудовую деятельность либо постоянно

проживать на территории России сдавать экзамен, подтверждающий владение русским языком, знание

истории и основ законодательства Российской Федерации?

Процент

Да, так поступают во всех цивилизованных странах 30,6

Да, это поможет адаптироваться мигрантам в нашей стране и снизит соци-

альную напряженность
36,7

Нет, это только увеличит коррупцию 0,0

Трудовым мигрантам необязательно сдавать экзамен, это люди временные

– приехали и уехали.
18,4

Затрудняюсь ответить 14,3

Итого 100,0

Отношение к российской миграционной политике понимающее. Русские

относятся к ужесточению российской миграционной политики с пониманием

его необходимости.

Проанализируем факторы отношения русских к армянам:
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Таблица 56

Таблица сопряженности Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…  * Пол
% в Пол

Пол
Итогомужской женский

Как Вы считаете, совре-
менные  отношения между
Россией и Арменией…

Достигли высокого уровня 63,6% 37,0% 49,0%
Достигли среднего уровня 31,8% 51,9% 42,9%
Находятся на низком уров-
не 3,7% 2,0%
Затрудняюсь ответить 4,5% 7,4% 6,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Мужчины оценивают отношения между Россией и Арменией более по-

ложительно, чем женщины.

Таблица 57
Таблица сопряженности Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…  *
Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?
% в Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы себя относите?

Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то
К какому вероисповеданию Вы себя относите?

Итого

нет, не
считаю

Православие Католицизм Затрудняюсь
определить ве-
роисповедание

Как Вы считаете, совре-
менные  отношения между
Россией и Арменией…

Достигли
высокого
уровня

37,5% 51,4% 66,7% 49,0%

Достигли
среднего
уровня

50,0% 43,2% 33,3% 42,9%

Находятся
на низком
уровне

12,5% 2,0%

Затрудняюсь
ответить

5,4% 100,0% 6,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Религиозные более положительно оценивают отношения между двумя

странами.

Таблица 58
Таблица сопряженности Как вы считаете, было ли правильным принятое решение о выходе Армении из

состава СССР? * Возраст
% в Возраст

Возраст

Итого18-29 30-44 45-59
60 и
ст.

Как вы считаете, было ли правильным при-
нятое решение о выходе Армении из соста-
ва СССР?

Правильно 6,7% 21,4% 11,1% 10,2%
Неправильно 53,3% 50,0% 63,6% 77,8% 59,2%
Затрудняюсь
ответить 40,0% 28,6% 36,4% 11,1% 30,6%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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С возрастом растет негативное отношение к выходу Армении из состава

СССР.

Таблица 59

Таблица сопряженности По Вашему мнению, отношения между нашими странами…  * Пол
% в Пол

Пол
Итогомужской женский

По Вашему мнению, отно-
шения между нашими
странами…

Будут ухудшаться 3,7% 2,0%
Будут оставаться на ны-
нешнем уровне 22,7% 22,2% 22,4%
Будут улучшаться 72,7% 51,9% 61,2%
Затрудняюсь ответить 4,5% 22,2% 14,3%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Мужчины более оптимистично оценивают развитие русско-армянских

отношений.

Таблица 60
Таблица сопряженности По Вашему мнению, отношения между нашими странами…  * Образование

% в Образование
Образование

Итого
Неполное
среднее

Среднее
специальное

Незаконченное
высшее Высшее

По Вашему мне-
нию, отношения
между нашими
странами…

Будут ухудшать-
ся 3,4% 2,0%
Будут оставаться
на нынешнем
уровне

60,0% 42,9% 37,5% 6,9% 22,4%

Будут улучшать-
ся 40,0% 42,9% 50,0% 72,4% 61,2%
Затрудняюсь от-
ветить 14,3% 12,5% 17,2% 14,3%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

С ростом образования оценки развития отношений между Россией и Ар-

менией становятся более оптимистичными.

Таблица 61
Таблица сопряженности По Вашему мнению, отношения между нашими странами…  * Бывали ли вы

за последние 5 лет в Армении? Если ДА, то Сколько раз?
% в Бывали ли вы за последние 5 лет в Армении? Если ДА, то Сколько раз?

Бывали ли вы за последние 5 лет в
Армении? Если ДА, то Сколько

раз?
Итого0 1 3 7

По Вашему мнению, отношения
между нашими странами…

Будут ухудшаться 2,4% 2,0%
Будут оставаться на
нынешнем уровне 19,0% 25,0% 100,0% 22,4%
Будут улучшаться 61,9% 75,0% 100,0% 61,2%
Затрудняюсь ответить 16,7% 14,3%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Имея опыт пребывания в Армении, респонденты более оптимистично

оценивают отношения между двумя странами.

Таблица 62

Таблица сопряженности Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с армянами? * Пол
% в Пол

Пол
Итогомужской женский

Чего Вы ожидаете лично
для себя от развития обще-
ния с армянами?

Ничего не ожидаю 18,2% 18,5% 18,4%
Надеюсь на изменения в
лучшую сторону 59,1% 51,9% 55,1%

Предвижу лишние непри-
ятности 9,1% 14,8% 12,2%

Затрудняюсь ответить 13,6% 14,8% 14,3%
Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Женщины более насторожено относятся к армянам.

Таблица 63
Таблица сопряженности Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с армянами? * Образо-

вание
% в Образование

Образование

Итого
Неполное
среднее

Среднее спе-
циальное

Незаконченное
высшее Высшее

Чего Вы ожидаете
лично для себя от
развития общения с
армянами?

Ничего не ожидаю 20,0% 42,9% 17,2% 18,4%
Надеюсь на изме-
нения в лучшую
сторону

20,0% 14,3% 62,5% 69,0% 55,1%

Предвижу лишние
неприятности 40,0% 14,3% 25,0% 3,4% 12,2%

Затрудняюсь от-
ветить 20,0% 28,6% 12,5% 10,3% 14,3%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

С ростом образования оценки становятся более оптимистичными.

Таким образом, с увеличением возраста и образования, при наличии опы-

та проживания в Армении и религиозности отношение к Армении и армянам

становится более положительным. Мужчины в отличие от женщин также более

положительно относятся к армянам и более положительно оценивают русско-

армянские отношения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях формирования единого экономического и ин-

формационного пространства проблемы регулирования межэтнических отно-

шений, межкультурных контактов, защиты национальных традиций приобре-

тают особую актуальность в свете выработки и поисков адаптационных меха-

низмов. Проблема гармонизации интересов, ценностей заключается не только в

различном понимании универсальных принципов жизни и содержании общече-

ловеческих ценностей. Это стоять как бы перед двумя угрозами смерти: одна –

в лице глобальных проблем, другая – в неразрешенности внутренних вопросов.

Эту проблему необходимо учитывать при анализе сочетания этнических и об-

щечеловеческих интересов и ценностей.

Противоречия между этническими и общечеловеческими ценностями

объективны. Они должны быть « сняты» не насильственным путем, а добро-

вольно и осознанно.

Указывая на различия в самосознании этносов, которые, в свою очередь,

обусловлены содержанием их жизнедеятельности и существующими социаль-

но-экономическими отношениями, необходимо помнить, что эти различия

имеют свои пределы. Совпадения, как и различия, интересов индивидов, соци-

альных групп, существуют только в границах «возможного», то есть в тех пре-

делах, которые могут обеспечить условия для их существования. Очевидным

пределом этого « возможного» является само существование человечества. Со-

хранение его есть то последнее основание, которое является предпосылкой су-

ществования всех людей и, следовательно, их ценностных ориентаций. Ибо без

бытия человечества не могут существовать те ценности, которые каждый соци-

альный субъект считает своими. Это тоже реальность. Она является мощным

стимулом к объединению народов на основе общечеловеческих принципов и

ценностей.

Таким образом, этнические и общечеловеческие ценности связаны, как-

единичное и общее, часть и целое, явление и сущность. Общечеловеческие
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ценности (общее) не существуют сами по себе, в «чистом» виде. Они связаны с

этническими ценностями ( единичными, отдельными), существуют в этниче-

ских ценностях и через этнические ценности. Этническое включает в себя про-

грессивные черты, присущие как определенному народу, так и заимствованные

у других, ставшие имманентными данному этносу. Подлинно этнические цен-

ности перерастают в общечеловеческие. А природу общечеловеческого состав-

ляют лучшие достижения всех этнических общностей. Оно осуществляется че-

рез особенные и единичные ценности этноса.
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Программа социологического исследования

Тема:

Отношение армянской диаспоры (представителей, зарегистрированных в

общественной организации «САР») и русских г. Благовещенска к России и Ар-

мении

Актуальность исследования:

Российско-армянское сотрудничество являет пример воссоздания на

постсоветском пространстве позитивных элементов прошлого в новой истори-

ческой обстановке. Сегодня актуализируется прагматическая составляющая со-

трудничества — политические, торгово-экономические связи, совместное обес-

печение национальной безопасности государств. Не менее важной является со-

циальная составляющая – доверие друг к другу, стремление к сотрудничеству,

положительное общественное мнение о нациях сопредельных государств. Это

делает актуальным социологическое исследование русско-армянских межэтни-

ческих отношений, восприятия в массовом сознании народов друг друга в г.

Благовещенске.

Проблема исследования:

Изменившиеся условия жизни мигрантов меняют их социальный статус в

условиях иной социокультурной среды вследствие  влияния этой среды, окру-

жающих людей другой нации. Возникающие социальные и коммуникационные

адаптационные процессы проходят более обострённо, потому что  диаспора

подвержена влиянию новой социальной среды, новых условий существования,

норм и традиций, что накладывает социокультурный отпечаток.

Разнонациональный состав населения Благовещенска определяет специ-

фику отношения русских к армянской диаспоре. Возникающие социальные и

коммуникационные процессы проходят более обострённо, потому что  члены

принимающего сообщества (как и сами иммигранты) подвержены влиянию эт-

нических стереотипов, с осторожностью воспринимают иные нормы и тради-
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ции, что накладывает социокультурный отпечаток.

Объект:

Представители армянской диаспоры г. Благовещенска, зарегистрирован-

ные в общественной организации «САР», старше 18 лет; Благовещенцы старше

18 лет.

Предмет:

Отношение армянской диаспоры (представителей, зарегистрированных в

общественной организации «САР») и русских г. Благовещенска к России и Ар-

мении

Цель:

Изучить отношение армянской диаспоры (представителей, зарегистриро-

ванных в общественной организации «САР») и русских г. Благовещенска к Рос-

сии и Армении

Задачи:

1 Выявить оценку армянами и русскими межгосударственных отношений

между Россией и Арменией (вопросы 5-10).

2 Выявить миграционную установку армян и русских (вопрос 11).

3 Описать межкультурные отношения между русскими и армянами (во-

просы 12-18).

4 Определить этническую дистанцию между армянами и русскими (во-

просы 19-26).

5 Выявить отношение армян и русских к российской миграционной поли-

тике (вопрос 27).

6 Выявить социально-демографические особенности отношения армян и

русских к России и Армении (вопросы 1-4, 28-30).

Гипотезы:

1 Оценка армянами и русскими межгосударственных отношений между

Россией и Арменией положительная и оптимистичная.

2 Миграционная установка армян и русских в г. Благовещенске не выра-
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жена.

3 Межкультурные отношения можно охарактеризовать как положитель-

ные.

4 Этническая дистанция между армянами и русскими невелика, отноше-

ния могут быть охарактеризованы как «не свои, но и не совсем чужие».

5 Армяне и русские относятся к ужесточению российской миграционной

политики с пониманием его необходимости.

6 С увеличением возраста, образования, срока проживания в России, с на-

личием религиозности отношение к России и русским (Армении и армянам)

становится более положительным.

Теоретическая интерпретация понятий.

Отношение – это различные социальные взаимосвязи, возникающие в со-

циальном взаимодействии, связанные с положением людей и функциями, вы-

полняемыми ими в обществе.

Этническое сознание – совокупность ментальных представлений этниче-

ской общности о своем месте в мире, включающая социально-психологические

установки и стереотипы.

Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), прожи-

вающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчи-

вые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институ-

ты для поддержания и развития своей идентичности и общности[1].

Отношения с диаспорой осознаются как важное направление внешней

политики многими странами. Для некоторых стран (Израиль, Армения, Индия)

диаспора, оказывающая политическую и экономическую поддержку историче-

ской родине, играет особо важную роль. Диаспора может играть также замет-

ную роль в сохранении национальной культуры и формировании национально-

го самосознания.

Этничность – можно представить как форму общественной организации

культурных различий, состоящей из тех характеристик, которые сами члены
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этнической общности считают для себя значимыми и которые лежат в основе

их самосознания. К этим характеристикам относится также обладание одним

или несколькими общими названиями, общие элементы культуры, представле-

ние об общем происхождении и, как следствие, наличие общей исторической

памяти. При этом присутствуют ассоциации себя с особой географической тер-

риторией и чувство групповой солидарности.

Иноэтничная среда - это языковая и культурная среда, образованная но-

сителями другого (других языков), по отношению к небольшой или очень ма-

ленькой группе будетвосприниматься как и окружение.

Социокультурная адаптация – процесс и результат приспособления соци-

альных групп и отдельных индивидов к изменяющимся природным и социаль-

ным условиям посредством изменения форм социокультурной организации и

регуляции, социальных и культурных институтов общества, механизмов транс-

ляции социального опыта, парадигм мышления в рамках системы ценностей

данной культуры, интернализированных личностью или группой. Границы

адаптивного поведения при этом заданы пределами существования данной

культуры. С. а. включает в себя социальную адаптацию (т. е. социализацию) и

культурную адаптацию (процесс и результат приспособления к официальной,

нормативной культуре). С. а. важна не только для людей, меняющих среду сво-

его обитания, но и для коренных жителей той страны или региона, где проис-

ходят парадигмальные изменения в социокультурной сфере. Механизм С. а. на

уровне личности представляет собой последовательное взаимовлияние сле-

дующих процессов: 1) отображение состояния условий жизнедеятельности в

сознании человека; 2) оценка изменения этих состояний; 3) соотношение оцен-

ки с ожиданиями и жизненными планами человека; 4) внутренние и поведенче-

ские аффекты, возникающие вследствие взаимодействия объективных тенден-

ций условий жизнедеятельности с субъективными оценками и ожиданиями

(например, переживание дискомфорта (вплоть до шока) от осознания огромно-

сти дистанции, отделяющей ожидания от наличной социальной действительно-
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возникновение защитной реакции (в которую можно включить даже фазу апа-

тии, сопровождающуюся автоматизмом реакций и ухудшением памяти).

Организа́ция (лат. organon, происходит от лат. ergon – орган) – объедине-

ние, группа людей (напр. учреждение, предприятие, ассоциация и т.д.), с общей

целью и определенными правилами сотрудничества в группе.

Общи́на – совокупность представителей определенного вероисповедания,

религиозного толка или национальности в стране, городе и т. п. (религиозная,

национальная община).

Таблица А.1 – Структурная операционализация
Отношение армянской диаспоры (зарегистрированных в общественной организации «САР») и

русских г. Благовещенска к России и Армении
Оценка армянами

межгосударственных
отношений

Миграционная
установка ар-

мян

Межкультурные
отношения

Этническая
дистанция ме-
жду армянами

и русскими

Отношение
армян к рос-
сийской ми-
грационной

политике
- оценка уровня разви-
тия отношений между
Россией и Арменией
- оценка выхода Арме-
нии из состава СССР
- оценка перспектив
развития отношений
между Россией и Ар-
менией
- оценка отношений с
русскими как фактора
жизни армян
- оценка образования
армянской диаспоры
- ожидания от развития
отношений с русскими
/ армянами
- определение перспек-
тивной сферы развития
приграничных отноше-
ний

- готовность пе-
реехать в Арме-
нию на ПМЖ

- черты, характер-
ные армянам
- оценка влияния
общения армян с
русскими на ха-
рактер и культуру
армян
- оценка влияния
общения армян с
русскими на ха-
рактер и культуру
русских
- черты, характер-
ные русским
- отличия армян от
русских
- препятствия об-
щения армян с
русскими
- ассоциации с
Россией, русски-
ми, русской куль-
турой

- отношение к
православию /
католичеству
- отношение к
русско-
армянским бра-
кам
- желание иметь
друга-русского
- отношение к
принятию пра-
вославия родст-
венником или
другом
- допущение
для себя воз-
можности при-
нять правосла-
вие
- согласие жить
по соседству с
русскими
- согласие рабо-
тать вместе с
русскими
- согласие по-
родниться пу-

- отношение к
ужесточению
российской ми-
грационной по-
литики
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Таблица А.2 – Факторная операционализация
Объективные факторы Субъективные факторы

Общие Специфические Социально-
демографические

Социально-
психологические

- политическая стабиль-
ность в стране
- экономический кризис
- резкая социальная по-
ляризация
- уровень культуры и
образования населения
- уровень безработицы
- уровень доходов

- миграционная политика
- общественное мнение
относительно армян и
Армении
- этнические стереотипы
в массовом сознании
- этнические традиции
- традиции принимаю-
щего сообщества

- пол
- возраст
- уровень образования
- основное занятие
- поездки в Армению
- срок проживания в
России
- вероисповедание

- этническая идентич-
ность
- ценностные ориента-
ции
- отношение к диаспоре
- подверженность сте-
реотипам
- успешность / неуспеш-
ность адаптации в ино-
этничной среде

Обоснование выборочной совокупности и метода сбора данных.

Выборка целевая: отбор армян, официально зарегистрированных пред-

ставителей диаспоры. Генеральная совокупность  составила 180 человек. Опрос

сплошной.

Выборка квотная.

Таблица А.3 – Генеральная совокупность (объем 182889 человек)
мужчины женщины

18-29 лет 26003 30642
30-44 лет 24361 27286
45-59 лет 17086 22510
60 лет и ст. 12165 22836

Таблица А.4 – Выборочная совокупность (объем 200 респондентов)
мужчины женщины

18-29 лет 28 34
30-44 лет 27 30
45-59 лет 19 25
60 лет и ст. 13 25

Методика сбора информации. Исследование проводится при помощи ан-

кетирования членов диаспоры. Данные официально зарегистрированных чле-

нов диаспоры были предоставлены в региональном отделении «САР» на период

прохождения производственной практики.
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щими достоинствами:

1) позволяют достаточно быстро получить большой массив наблюдений,

причем каждый индивидуальный «случай» (отдельное наблюдение) описывает-

ся с помощью целого набора теоретически релевантных переменных-

признаков;

2) стоимость анкетирования оказывается сравнительно небольшой, если

принять во внимание объем получаемой информации;

3) использование стандартных опросных процедур и однородных количе-

ственных показателей при соблюдении определенных условий позволяет не

только проверять гипотезы о причинных зависимостях, но и проводить вторич-

ный и сравнительный анализ результатов.

Логическая структура инструментария (анкеты).

Анкета разбита на 6 блоков:

1 Оценка армянами и русскими межгосударственных отношений (вопро-

сы 5-10).

2 Миграционная установка армян и русских(вопрос 11).

3 Образы России и русских, Армении и армян в этническом сознании ар-

мян и русских (вопр. 12-18).

4 Этническая дистанция между армянами и русскими (вопросы 19-26).

5 Отношение армян и русских к российской миграционной политике (во-

прос 27).

6 Социально-демографический блок (вопросы 1-4, 28-30).

Таблица А.5
№№ Операциональное поня-

тие
Индикатор Тип шкалы Номер

вопроса
1 2 3 4 5
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1 Оценка армянами межго-
сударственных отношений

- оценка уровня развития отношений
между Россией и Арменией
- оценка выхода Армении из состава
СССР
- оценка перспектив развития отноше-
ний между Россией и Арменией

порядковая 5-10

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Продолжение таблицы А.5
1 2 3 4 5

- оценка отношений с русскими как
фактора жизни армян
- оценка образования армянской диас-
поры
- ожидания от развития отношений с
русскими
- определение перспективной сферы
развития приграничных отношений

2 Миграционная установка
армян

- готовность переехать в Армению на
ПМЖ

интервальная 11

3 Образы России и русских в
этническом сознании ар-
мян

- черты, характерные армянам
- оценка влияния общения армян с
русскими на характер и культуру ар-
мян
- оценка влияния общения армян с
русскими на характер и культуру рус-
ских
- черты, характерные русским
- отличия армян от русских
- препятствия общения армян с рус-
скими
- ассоциации с Россией, русскими,
русской культурой

номинальная 12-18

4 Этническая дистанция ме-
жду армянами и русскими

- отношение к православию
- отношение к русско-армянским бра-
кам
- желание иметь друга-русского
- отношение к принятию православия
родственником или другом
- допущение для себя возможности
принять православие
- согласие жить по соседству с рус-
скими
- согласие работать вместе с русскими
- согласие породниться путем брака с
русскими

порядковая 19-26

5 Отношение армян к рос-
сийской миграционной по-
литике

- отношение к ужесточению россий-
ской миграционной политики

интервальная 27

6 Социально-
демографический блок

- физический пол респондента
- число лет, исполнившихся респон-
денту
- уровень образования
- основное занятие
- число поездок в Армению за послед-
ние 5 лет

порядковая 1-4,28-
30
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- число лет проживания в России
- вероисповедание
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Инструментарий

Анкета для армян

Здравствуйте!
Центр социологических исследований Амурского государственного универси-

тета проводит социологический опрос, посвященный изучению российско-
армянских отношений в городе Благовещенске.

Участие в нашем исследовании добровольное и Вы вправе отказаться отвечать
на вопросы, но мы рассчитываем на Ваше сотрудничество и просим ответить на
все вопросы откровенно и объективно. Код выбранного Вами ответа обведите в

кружок.

1. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:
1 Мужской 2 Женский

2. Сколько лет Вам исполнилось? _____________________

3. Ваше образование?
1 Начальное или ниже 4 Среднее специальное (техникум)

2 Неполное среднее 5 Незаконченное высшее (не менее 3-х кур-
сов вуза)

3 Среднее (школа или ПТУ) 6 Высшее

4. Укажите Ваше основное занятие?

1 Работаю в коммерческой, частной
организации 6 Пенсионер

2
Работаю в бюджетной организации,
на государственной, муниципаль-
ной службе

7 Безработный, временно не рабо-
таю

3
Работаю в силовых структурах (во-
еннослужащий, полицейский, работник прокура-
туры, таможни и др.)

8 Творческий работник, лицо сво-
бодной профессии

4 Учусь 9 Другое _______________
5 Домохозяйка 99 Отказ от ответа

5. Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…
1 Достигли высокого

уровня
2 Достигли среднего

уровня
3 Находятся на низком

уровне

4 Затрудняюсь ответить
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6. Как вы считаете, было ли правильным принятое решение о выходе Ар-
мении из состава СССР?
1 Правильно
2 Неправильно

3 Затрудняюсь от-
ветить

7. По Вашему мнению, отношения между нашими странами…
1 Будут ухудшаться
2 Будут оставаться на нынешнем

уровне
3 Будут улучшаться
4 Затрудняюсь ответить

8. Как Вы считаете, отношения с русскими способствуют улучшению жиз-
ни армянской диаспоры в России или нет?
1 Не способствуют
2 Способствуют, но незна-

чительно
3 Значительно способству-

ют
4 Затрудняюсь ответить

9. Скажите, пожалуйста, образование армянской диаспоры в России изме-
нила Вашу жизнь в лучшую сторону, в худшую сторону или вообще никак
не изменила?
1 Никак не изменилась
2 Изменилась в лучшую

сторону
3 Изменилась в худшую

сторону
4 Затрудняюсь ответить

10. Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с русскими?
1 Ничего не ожидаю
2 Надеюсь на изменения в лучшую

сторону
3 Предвижу лишние неприятности
4 Затрудняюсь ответить
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11. Скажите, пожалуйста, могли бы Вы уехать в Армению на постоянное
место жительства?
1 Да
2 Скорее

да
3 Скорее

нет
4 Нет

5 Затрудняюсь отве-
тить

12. Какие черты характера, с Вашей точки зрения, присущи армянам? На-
зовите, пожалуйста, три самые главные.
__________________________ 98 Затрудняюсь ответить

13. Как Вы считаете, общение армян с русскими может как-то повлиять на
характер армян и их культуру или не может? Если ДА, то Как повлияет?
1 Никак не повлияет
2 Повлияет в лучшую

сторону
3 Повлияет в худшую

сторону
4 Затрудняюсь отве-

тить

14. Как Вы считаете, а общение русских с армянами может как-то по-
влиять на характер русских и их культуру или не может? Если ДА, то Как
повлияет?
1 Никак не повлияет
2 Повлияет в лучшую

сторону
3 Повлияет в худшую

сторону
4 Затрудняюсь отве-

тить

15. Какие черты характера, с Вашей точки зрения, присущи русским? На-
зовите, пожалуйста, три самые главные.
__________________________ 98 Затрудняюсь ответить
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16. Что в первую очередь отличает армян от русских (кроме языка и
внешних признаков)? Выберите один ответ.
1 Более высокие деловые качества
2 Менее высокие деловые качества
3 Поведение в быту
4 Религиозные особенности
5 Образ жизни, культурные традиции

(кухня и т.д.)
6 Более высокие умственные способно-

сти
7 Менее высокие умственные способно-

сти
8 Идеология и политические взгляды
9 Нравственные качества
98 Затрудняюсь ответить

17. Что, прежде всего, может препятствовать общению русских и армян
(кроме языковых трудностей)? Выберите один ответ.
1 Особенности психологии армян
2 Особенности психологии русских
3 Религиозные различия
4 Разные деловые качества
5 Разные политические убеждения, идеологические различия
6 Бытовые привычки
7 Различия в нравственной сфере (в понимании добра и зла, спра-

ведливости и т.д.)
98 Затрудняюсь ответить

18. Завершите, пожалуйста, предложения:
18.1. Россия – это…________________________________________________
18.2. Русские – это…_________________________________________________
18.3. Русская культура – это…________________________________________

19. Как вы относитесь к религии русских – православию?
1 Положительно 2 Безразлично 3 Отрицательно

4 Затрудняюсь отве-
тить
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20. Как Вы относитесь к бракам русский-армянка, русская-армянин?
1 Отрицательно 2 Положительно 3 Безразлично
4 Это личное дело тех, кто всту-

пает в брак
5 Затрудняюсь ответить

21. Хотели бы Вы иметь в качестве близкого друга русского (русскую)?
1 Да
2 Нет

3 Затрудняюсь от-
ветить

22. Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш родственник или друг принял
православное христианство?
1 Отрицательно 2 Нейтрально 3 Положительно

4 Затрудняюсь отве-
тить

23. Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы для себя возможность также
принять православие?
1 Да
2 Нет

3 Затрудняюсь от-
ветить

24. Согласны ли Вы жить по соседству с русскими?
1 Да
2 Нет

3 Затрудняюсь от-
ветить

25. Согласны ли Вы работать вместе с русскими?
1 Да
2 Нет

3 Затрудняюсь от-
ветить

26. Согласны ли Вы породниться путем брака (Вашего или Ваших близ-
ких) с русским (русской)?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь от-

ветить
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27. Как Вы думаете, надо ли мигрантам, желающим осуществлять трудо-
вую деятельность либо постоянно проживать на территории России сда-
вать экзамен, подтверждающий владение русским языком, знание истории
и основ законодательства Российской Федерации?
1 Да, так поступают во всех цивилизованных странах
2 Да, это поможет адаптироваться мигрантам в нашей стране и снизит соци-

альную напряженность
3 Нет, это только увеличит коррупцию
4 Трудовым мигрантам необязательно сдавать экзамен, это люди временные –

приехали и уехали.
5 Другое___________________________________________
6 Затрудняюсь ответить

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

28. Бывали ли вы за последние 5 лет в Армении? Если ДА, то Сколько раз?
__________ 00 Не бывал(а)

29. Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы живете в России?
_______________

30. Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому ве-
роисповеданию Вы себя относите?
1 нет, не считаю
2 Православие
3 Католицизм
4 Протестантизм
5 Ислам
Другое
___________________________________________________________________
98 Затрудняюсь определить вероисповедание

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

Анкета для русских
Здравствуйте!

Центр социологических исследований Амурского государственного университета проводит социоло-
гический опрос, посвященный изучению российско-армянских отношений в городе Благовещенске.
Участие в нашем исследовании добровольное и Вы вправе отказаться отвечать на вопросы, но мы

рассчитываем на Ваше сотрудничество и просим ответить на все вопросы откровенно и объективно.
Код выбранного Вами ответа обведите в кружок.

1. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:
1 Мужской 2 Женский
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б
2. Сколько лет Вам исполнилось? _____________________

3. Ваше образование?
1 Начальное или ниже 4 Среднее специальное (техникум)
2 Неполное среднее 5 Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза)
3 Среднее (школа или ПТУ) 6 Высшее

4. Укажите Ваше основное занятие?

1 Работаю в коммерческой, частной орга-
низации 6 Пенсионер

2 Работаю в бюджетной организации, на
государственной, муниципальной службе 7 Безработный, временно не работаю

3
Работаю в силовых структурах (военно-
служащий, полицейский, работник прокура-
туры, таможни и др.)

8 Творческий работник, лицо свобод-
ной профессии

4 Учусь 9 Другое _______________
5 Домохозяйка 99 Отказ от ответа

5. Как Вы считаете, современные  отношения между Россией и Арменией…
1 Достигли высокого уровня 2 Достигли среднего уровня 3 Находятся на низком уровне

4 Затрудняюсь ответить

6. Как вы считаете, было ли правильным принятое решение о выходе Армении из состава
СССР?
1 Правильно 2 Неправильно 3 Затрудняюсь ответить

7. По Вашему мнению, отношения между нашими странами…
1 Будут ухудшаться
2 Будут оставаться на нынешнем уровне
3 Будут улучшаться
4 Затрудняюсь ответить

8. Как Вы считаете, отношения с армянами способствуют улучшению жизни населения нашего
региона или не способствуют?
1 Не способствуют
2 Способствуют, но незначительно
3 Значительно способствуют
4 Затрудняюсь ответить

9. Скажите, пожалуйста, образование армянской диаспоры в России изменила Вашу жизнь в
лучшую сторону, в худшую сторону или вообще никак не изменила?
1 Никак не изменилась 2 Изменилась в лучшую

сторону
3 Изменилась в худшую

сторону

4 Затрудняюсь ответить

10. Чего Вы ожидаете лично для себя от развития общения с армянами?
1 Ничего не ожидаю
2 Надеюсь на изменения в лучшую сторону
3 Предвижу лишние неприятности
4 Затрудняюсь ответить
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11. Скажите, пожалуйста, могли бы Вы уехать в Армению на постоянное место жительства?
1 Да
2 Скорее да
3 Скорее нет
4 Нет

5 Затрудняюсь ответить

12. Какие черты характера, с Вашей точки зрения, присущи армянам? Назовите, пожалуйста,
три самые главные.
__________________________ 98 Затрудняюсь ответить

__________________________
__________________________

13. Как Вы считаете, общение армян с русскими может как-то повлиять на характер армян и
их культуру или не может? Если ДА, то Как повлияет?
1 Никак не повлияет
2 Повлияет в лучшую сто-

рону
3 Повлияет в худшую сто-

рону
4 Затрудняюсь ответить

14. Как Вы считаете, а общение русских с армянами может как-то повлиять на характер рус-
ских и их культуру или не может? Если ДА, то Как повлияет?
1 Никак не повлияет
2 Повлияет в лучшую сторону
3 Повлияет в худшую сторону

4 Затрудняюсь ответить

15. Какие черты характера, с Вашей точки зрения, присущи русским? Назовите, пожалуйста,
три самые главные.
__________________________ 98 Затрудняюсь ответить
__________________________
__________________________

16. Что в первую очередь отличает армян от русских (кроме языка и внешних признаков)? Вы-
берите один ответ.
1 Более высокие деловые качества
2 Менее высокие деловые качества
3 Поведение в быту
4 Религиозные особенности
5 Образ жизни, культурные традиции (кухня и т.д.)
6 Более высокие умственные способности
7 Менее высокие умственные способности
8 Идеология и политические взгляды
9 Нравственные качества
98 Затрудняюсь ответить
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17. Что, прежде всего, может препятствовать общению русских и армян (кроме языковых
трудностей)? Выберите один ответ.
1 Особенности психологии армян
2 Особенности психологии русских
3 Религиозные различия
4 Разные деловые качества
5 Разные политические убеждения, идеологические различия
6 Бытовые привычки
7 Различия в нравственной сфере (в понимании добра и зла, справедливости и т.д.)
98 Затрудняюсь ответить

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б
18. Завершите, пожалуйста, предложения:

18.1. Армения – это…___________________________________________________________________

18.2. Армяне – это…___________________________________________________________________

18.3. Армянская культура – это…_________________________________________________________

19. Как вы относитесь к религии армян – католичеству?
1 Положительно
2 Безразлично
3 Отрицательно

4 Затрудняюсь ответить

20. Как Вы относитесь к бракам русский-армянка, русская-армянин?
1 Отрицательно
2 Положительно
3 Безразлично

4 Это личное дело тех, кто вступает в брак
5 Затрудняюсь ответить

21. Хотели бы Вы иметь в качестве близкого друга армянина (армянку)?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь ответить

22. Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш родственник или друг принял католичество?
1 Отрицательно
2 Нейтрально
3 Положительно

4 Затрудняюсь ответить

23. Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы для себя возможность также принять католичест-
во?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь ответить
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24. Согласны ли Вы жить по соседству с армянами?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь ответить

25. Согласны ли Вы работать вместе с армянами?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь ответить

26. Согласны ли Вы породниться путем брака (Вашего или Ваших близких) с армянином (ар-
мянкой)?
1 Да
2 Нет
3 Затрудняюсь ответить
27. Как Вы думаете, надо ли мигрантам, желающим осуществлять трудовую деятельность либо
постоянно проживать на территории России сдавать экзамен, подтверждающий владение рус-
ским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации?
1 Да, так поступают во всех цивилизованных странах
2 Да, это поможет адаптироваться мигрантам в нашей стране и снизит социальную напряженность
3 Нет, это только увеличит коррупцию
4 Трудовым мигрантам необязательно сдавать экзамен, это люди временные – приехали и уехали.
5 Другое___________________________________________
6 Затрудняюсь ответить

28. Бывали ли вы за последние 5 лет в Армении? Если ДА, то Сколько раз? __________ 00
Не бывал(а)

29. Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если ДА, то К какому вероисповеданию Вы се-
бя относите?

1 нет, не считаю

2 Православие
3 Католицизм
4 Протестантизм
5 Ислам
Другое ______________________________________________________________________
98 Затрудняюсь определить вероисповедание

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!


