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Аннотация. В статье анализируются основные результаты репрезентатив-
ного общенационального социологического исследования, посвященного 
изучению отличительных характеристик национальной идентичности 
современного армянского общества. На основе теоретического анализа по-
лученных данных и сравнительного исследования вторичных данных из ра-
нее проведенных социологических исследований конструируется динамика 
основных характеристик национальной идентичности современных армян. 
Отмечаются основные гендерные, возрастные и урбанистические разли-
чия в национальной автоидентификации населения Армении. Приведен 
социологический анализ самовосприятия армян в соотнесении с другими 
этническими группами большого региона. Отдельно рассматриваются 
особенности социальной дистанции внутри армянского этноса между 
различными группами армянской диаспоры. Проводится сопоставление 
части полученных социологических данных с результатами последних 
генетических исследований армянского этноса.
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Введение
Феномен социальной идентичности в последнее время привлекает 

все большее внимание ученых. Термин «идентичность» — междисци-

1 Исследование проведено в рамках проекта «Когнитивные, коммуника-
тивные и семиотические механизмы формирования исторической памяти 
и национальной идентичности» (код 21AG-6C041).
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плинарное понятие, которое активно употребляется в современной 
философской, социологической, политологической и психологиче-
ской научной литературе. С середины прошлого века идентичность 
стала одной из наиболее распространенных тем социальной мысли. 
В настоящее время она имеет исключительную востребованность в гу-
манитарных науках [15, с. 13]. Для социологов это понятие становится 
«призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются» 
многие важнейшие стороны современного общества [1, c. 176]. С. Холл, 
писал, что «в последние годы наблюдается настоящий взрыв интереса 
к концепции идентичности», но, несмотря на это, она остается не-
определенной и подвергается критике [25, p. 1].

Термин «идентичность» появился в социальных науках во второй 
половине прошлого века. Его распространение в социальной научной 
литературе произошло в США благодаря работам американского 
психолога Э. Эриксона [20, c. 92]. Ему принадлежит самая извест-
ная концептуализация этого понятия на пересечении психоанализа 
и психологии развития. По мнению Эриксона, идентичность пред-
ставляет собой динамичное образование, которое на протяжении 
жизни человека претерпевает изменения, что создает возможность 
видеть жизнь в ее непрерывности при объединении прошлого и бу-
дущего в аспекте актуально разворачивающегося и текучего насто-
ящего. Он считал, что в конце XX в. изучение идентичности стало 
стратегической задачей, а проблематика идентичности приобрела 
особую значимость. Благодаря работам Эриксона этому термину 
был придан статус отдельной научной категории [20]. Повышенный 
интерес исследователей к феномену идентичности объясняется также 
усложнением глобального мира, активным ростом виртуальных ком-
муникаций и отрывом человека от традиционных корней. Проблема 
самоопределения человека в кардинально меняющемся мире перехо-
дит в разряд основных философских проблем эпохи. Вопрос не в том, 
что современного человека больше, чем предыдущие поколения, 
интересует собственная личность, а в том, что ему становится труднее 
обрести себя и поддерживать собственную идентичность [21, p. 194]. 
Еще С. Хантингтон обращал внимание на то, что в современном 
мире снизилась роль идеологии, но взамен возросла роль культуры 
как источника идентичности [26]. В современных условиях суще-
ственно возросли социальная мобильность людей и перемещения 
в социальном пространстве, что проявляется также в участившейся 
смене социальных ролей. 

С точки зрения социологии идентичность представляет интерес 
в качестве феномена, который формируется в результате социального 
взаимодействия субъектов. П. Бергер в своей книге рассматривал 
познавательные возможности понятия идентичности в рамках роле-
вой теории, референтных групп и феноменологической социологии 
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[2, c. 99]. По Бергеру, идентичность социальна по происхождению 
и по способу поддержания. В связи с этим она не представляется 
устойчивым и изначально данным образованием [2, c. 100]. Иной 
точки зрения придерживаются сторонники примордиализма, кото-
рые исходят из допущения, что национальная идентичность является 
изначально данной, традиционной и неизменной чертой для опреде-
ленной общности людей. Идентичность как некая изначально данная 
сущность объединяет людей «одной почвы и крови», и единственное, 
что требуется для закрепления этой связи, — язык [5, c. 8]. Что каса-
ется социологов, то они охотно приняли концепцию идентичности, 
под которой понимают совокупность отнесения человека к различ-
ным социальным категориям: расе, национальности, классу, полу 
и т. д. [16, c. 46]. Индивид соотносит себя с определенной социальной 
группой или этнической общностью, традиционные нормы, ценно-
сти и установки которой он разделяет. Так, например, владение на-
циональным языком «оказывается не единственным, но решающим 
фактором национальной идентичности, а также является важным 
элементом при идентификации человека с государственной, куль-
турной или конфессиональной общностью» [17, с. 73]. Национальная 
идентичность и национальное самосознание определяются как одна 
из составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им 
принадлежностью к определенному этносу или нации. Национальная 
идентичность — это чувство «нации как связного целого, представ-
ленного уникальными традициями, культурой и языком» [17, с. 72]. 
«Социологический энциклопедический словарь» определяет иден-
тичность (от лат. identicus — тождественный, одинаковый) как свой-
ство индивида оставаться самим собой в изменяющихся социальных 
ситуациях и вместе с тем как результат осознания индивидом самого 
себя в качестве человеческой личности, отличающейся от других 
[19, с. 94]. В философской теоретической литературе идентичность 
представляется в качестве категории социально-гуманитарных наук 
(психологии, социальной философии, культурной антропологии, 
социальной психологии и др.) [10]. В культурологии идентичность 
рассматривается в качестве «психологического представления чело-
века о своем Я, характеризующегося субъективным чувством своей 
индивидуальной самотождественности и целостности; отождест-
вления человеком самого себя с теми или иными типологическими 
категориями» [3]. 

В данном исследовании использовано определение иден-
тичности, сформулированное в «Социологическом словаре». 
Идентичность — это «осознание своей принадлежности к опреде-
ленному этносу, коллективу людей, который противопоставляет себя 
всем другим таким же коллективам, исходя <…> из чувства компле-
ментарности — подсознательного ощущения взаимной симпатии 
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и общности людей» [18, с. 137–138]. Национальная идентичность — 
это чувство нации как связного целого, представленного своими 
уникальными традициями, культурой и языком [6]. Исследователи 
различают такие характеристики национальной идентичности, как 
общность и отличительность [7, с. 144–162]. Национальная идентич-
ность — такое социальное качество личности, которое является ре-
зультатом ее сознательного самоотнесения с определенной нацией. 
Национальная идентичность предполагает самоидентификацию лич-
ности с определенным культурным (национальным) и политическим 
(государственным) сообществом. Идентичность современного чело-
века связана с сознательной ориентацией на определенные ценности, 
традиции и нормы того сообщества, с которым он отождествляет себя 
в течение своей жизнедеятельности. Э. Гидденс отмечал, что люди 
«условиями современности вовлекаются в самостоятельный поиск 
самих себя» [24, p. 12–14]. Самоидентификация личности с той или 
иной национальной группой зависит от многих факторов и ряда 
обстоятельств. Национальная идентичность, как известно, бывает 
трех видов: примордиальная (кровная), гражданская и культурная. 
Большинство современных государств являются полиэтническими, 
поэтому идентичность в них — как в сложных социальных систе-
мах — имеет множественный характер. Современная Армения — мо-
ноэтническое государство, гомогенное в национальном отношении, 
население которого на 97% состоит из этнических армян. Исходя из 
этого этническая идентичность армян фактически отождествляется 
с национальной идентичностью. К тому же после 1991 г. все они 
являются гражданами Республики Армения. Иначе говоря, можно 
допустить, что для современного армянского населения республики 
этническая, национальная и гражданская идентичности формально 
совпадают. В связи с этим ряд исследователей предлагают избегать 
абсолютизации культурно-конфессиональной модели армянской 
идентичности, поскольку «в лучшем случае это сводит политику 
идентичности к стремлению сохранить наличную идентичность» 
[14, с. 29]. Национальная идентичность является также серьезным 
фактором устойчивого развития государства [8, с. 31–36]. Отсутствие 
выраженной национальной идентичности может привести к полити-
ческому кризису в стране. 

Методология репрезентативного социологического исследования
Весной 2022 г. исследовательская группа нашего проекта при-

ступила к разработке программы общенационального репрезента-
тивного социологического исследования среди взрослого населения 
Республики Армения. Были разработаны основные понятия, кате-
гории, методология и ключевые единицы анализа, а также перечень 
тематических блоков и вопросов для включения в анкету. 
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В течение августа – сентября 2022 г. было осуществлено репре-
зентативное общенациональное социологическое исследование среди 
взрослого населения (18+) Армении методом анкетного опроса при 
помощи личных интервью в домах 1500 респондентов. Проект был по-
священ изучению исторической памяти современного армянского об-
щества и особенностей национальной идентичности. Использовалась 
многоступенчатая репрезентативная случайная национальная выбор-
ка. Коэффициент соответствия доверительной вероятности выборки 
равен 97%. Ошибка выборки не превосходит интервал ±2,5% для всей 
выборки. Исследование проводилось методом личных интервью (F2F 
interview) в домах опрашиваемых по технике маршрутной выборки. 
Окончательный отбор респондентов производился с применением 
метода Киша. Контроль осуществлялся в 10% случаев в присутствии 
супервайзера проекта и в 15% случаев при помощи проверочных звон-
ков опрошенным респондентам.

Основные результаты исследования 
Прежде всего, мы попытались выяснить, какие характеристики 

население республики считает обязательными для идентификации 
представителя армянской нации (табл. 1). Что именно является важ-
нейшим условием национальной самоидентификации?

Таблица 1
Характеристики, обязательные, чтобы считаться армянином, 2022 г., % 

Характеристики Доля
ответивших

Считать себя армянином 56,0
Отец был армянином 53,2
Говорить на армянском, владеть языком 41,1
Считать Армению единственной родиной 40,8
Принадлежность Армянской апостольской церкви 40,4
Мать была армянкой 38,3
Быть рожденным в Армении 17,9

Для большинства армян (56%) основным обязательным условием 
того, чтобы считаться армянином, является самоощущение — важ-
но, чтобы человек считал себя армянином. Второе по значимости 
обязательное условие (53,2%) — армянская национальность отца. 
Национальность матери тоже важна (38,3%), но не настолько, так как 
у армян родство определяется по отцовской линии. Владение армян-
ским языком, принадлежность к Армянской апостольской церкви 
(ААЦ) и признание Армении единственной своей родиной сочли обя-
зательным условием примерно равные (около 40%) доли респондентов. 
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Для подавляющего большинства (82,1%) факт рождения в Армении 
не является обязательным условием. Можно сказать, что ни земля, ни 
вера, ни язык, ни место рождения не важны, чтобы считаться армя-
нином, в такой степени, как кровное родство (национальность отца 
или матери) и самоощущение. Для сравнения приведем результаты 
социологического исследования Института социологии ФНИСЦ РАН 
«30 лет постсоветских трансформаций российского общества: опыт 
социологической диагностики»2. В числе прочего были представлены 
критерии этнической самоидентификации русских (табл. 2). 

Таблица 2
Критерии национальной идентичности россиян, % от числа ответивших

Критерии Русские Другие 
национальности

Язык 76 68
Культура 64 60
Родная земля, территория 54 54
Историческое прошлое 51 39
Обычаи, обряды 46 52
Общая государственность 34 23
Религия 31 39
Черты характера 20 21
Внешний облик 15 18

Так, для русских более важными являются владение русским язы-
ком, принадлежность к русской культуре и проживание на родной 
земле  (76, 64 и 54% соответственно). Наименее важны религия, черты 
характера и внешний облик (31, 20 и 15%). По данным переписи 2021 г., 
армяне в России занимали седьмое место по численности (0,64% от 
всего населения)3. 

По результатам социологического исследования, проведенного 
в Армении в 2015 г., были выявлены такие характеристики, чтобы 
считаться армянином [9] (табл. 3).

2 См.: VI Всероссийский социологический конгресс 10 ноября 2021 года. 
Пленарное заседание. Доклад директора Института социологии РАН 
академика М.К.Горшкова «Тридцать лет постсоветских трансформаций 
российского общества: опыт социологической диагностики». — URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=gsJO0iktj1s (дата обращения 21.11.2023).
3 Всероссийская перепись населения (2020–2021). — URL: https://ru.wikipe 
dia.org/wiki/Всероссийская_перепись_населения (2020–2021)#cite_note-84 
(дата обращения 26.06.2023). 

https://www.youtube.com/watch?v=gsJO0iktj1s
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Таблица 3
Характеристики, обязательные, чтобы считаться армянином, 2015 г., %

Характеристики Доля
ответивших

Сам себя считает армянином 83
Отец является армянином 76
Владеет армянским языком 76
Считает Армению своей родиной 76
Принадлежит Армянской апостольской церкви (ААЦ) 76
Мать является армянкой 66

Из 2000 опрошенных граждан Армении, по мнению подавля-
ющего большинства (83%), обязательной характеристикой, чтобы 
считаться армянином, являлась самоидентификация личности. Затем 
указывались такие характеристики, как кровное родство (отец и мать 
армяне: 76 и 66% соответственно), принадлежность ААЦ, владение 
армянским языком и чувство родины (по 76%). В данном исследо-
вании важность национальности отца также оценивалась выше, чем 
национальность матери.

В нашем исследовании 2022 г. среди молодежи (18–29 лет) боль-
шей оказалась доля тех, кто указал обязательной характеристику «сам 
себя считает армянином» (59,8%). Среди лиц старшего поколения 
(50–69 лет) таковых оказалось меньше (50,8%). Кроме того, для мо-
лодых национальность отца менее значима (50,1%), чем для людей 
пожилого возраста (56%). Аналогично значимость принадлежно-
сти ААЦ менее выражена у молодых (35,4%), чем у представителей 
старшего поколения (47,3%). Среди мужчин несколько больше тех, 
кто считает самоощущение важной характеристикой идентично-
сти (57,4%), чем среди женщин (54,9%). А среди женщин значение 
принадлежности к ААЦ выше (43,1%), чем среди мужчин (37,1%). 
Столичные жители чаще отмечали идентификацию с родиной: быть 
рожденным в Армении (45%) и необходимость считать Армению 
единственной родиной (22,1%). Жители сел и малых городов чаще 
отмечали такие характеристики, как «сам себя считает армянином» 
(60,1%), национальность отца (58,6%), национальность матери 
(40–45%), владение армянским языком (44,4%) и приверженность 
ААЦ (43,2%).

Интересно, что почти половина опрошенных (47,8%) сочли обя-
зательными все шесть приведенных характеристик для того, чтобы 
считаться армянином. Почти две трети (61,5%) посчитали обязатель-
ным наличие пяти характеристик и более, а 70% — наличие четырех 
характеристик и более, 80% — трех и более. На наш взгляд, это до-
статочно строгие обязательные требования для того, чтобы считаться 
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армянином. Очевидно, что полученная картина динамична во време-
ни. В данном исследовании национальная идентичность рассматри-
вается не как некий статичный набор этнических нарративов, а как 
динамичный коммуникативный процесс. Сравнение результатов 
исследований 2011, 2015 и 2022 гг. (табл. 4) позволяет представить эту 
динамику, особенно среди молодых респондентов (18–29 лет). 

Таблица 4
Динамика характеристик национальной идентичности  
армянской молодежи, %

Характеристики
национальной идентичности

Доля ответивших по годам

20114 20155 2022

Считать себя армянином 96 82 59,8
Отец был армянином 87 66 50,1

Говорить на армянском, владеть языком 87 68 42,4
Считать Армению единственной родиной 80 69 41,2

Принадлежать  Армянской апостольской церкви 89 73 35,4
Мать была армянкой 72 57 37,3

Как видим, все показатели характеристик армянства у молодежи 
(18–29 лет) за 10 лет (с 2011 по 2022 г.) существенно уменьшились. 
Так, например, если в 2011 г. 87% опрошенной молодежи обязатель-
ной характеристикой армянства считали национальность отца, то 
в 2015 г. такое мнение разделяли только 66% молодежи, а в исследо-
вании 2022 г. — 50,1%. Таким образом, для молодых важным является 
характеристика «сам себя считает армянином». А для людей старшего 
поколения — кровное родство (национальность отца) и религиоз-
ная принадлежность.

В данном исследовании была использована шкала, которую 
в 1920-х гг. американский социолог Эмори Богардус разработал для 
измерения социальной дистанции, показывающей степень близости 
или отчуждения между двумя группами людей [22, p. 40–46]. Во время 
опроса респонденты должны были отметить те суждения, которые 
соответствуют допускаемой ими близости с членами конкретной 
группы. Последовательность вопросов (суждений) отражала движение 
от меньшей близости к большей. В исследовании шкала социальных 
дистанций была использована для того, чтобы измерить степень бли-

4 Youth in Armenia. Survey report // IPSC. 2011. — URL: https://www.slideshare.
net/IPSCarm/ipsc-youth-in-armenia-survey-report-2011 (дата обращения 
26.06.2023). 
5 См.: [9]. 

https://www.slideshare.net/IPSCarm/ipsc-youth-in-armenia-survey-report-2011
https://www.slideshare.net/IPSCarm/ipsc-youth-in-armenia-survey-report-2011
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зости респондентов с представителями различных диаспорных групп 
армян, названных американскими социологами субэтническими [27]. 
Речь шла об армянах из России, из разных стран дальнего зарубежья, 
из области Джавахк (Грузия), Арцаха (Нагорного Карабаха), Ирана 
и Азербайджана. Будучи этническими армянами, они в той или иной 
степени несут в себе влияние культуры той страны, в которой роди-
лись и долгое время проживали. В таблице 5 представлены ответы на 
вопросы анкеты исследования [11].

Таблица 5
Степень близости с различными группами армян (ответы «да»),  
% от числа ответивших

Формулировка вопроса

Группы армян
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уд
ня
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Для Вас будет приемлемым, если по 
соседству с Вами будет проживать… 79,2 78,9 75,0 72,9 72,0 54,9 2,0

Если получит армянское гражданство… 77,2 77,5 75,5 73,3 72,1 57,3 2,5
Если с Вами вместе будет работать... 76,8 76,0 72,8 71,4 72,1 57,2 2,8
Если Ваш лечащий врач будет… 74,8 73,8 71,2 69,4 69,5 56,1 3,1
Если Ваш близкий друг будет… 68,8 67,2 69,7 63,6 61,5 48,8 4,1
Если Ваш сын женится на… 49,3 48,5 45,5 46,2 42,4 33,9 7,9
Если Ваша дочь выйдет замуж за… 48,7 47,7 44,8 45,2 41,7 33,2 8,7

Из таблицы видно, как с уменьшением дистанции (от первого 
вопроса к седьмому) значительно снижается доля положительных 
ответов. Кроме того, растет доля тех, кто затруднился ответить. Так, 
например, если более трех четвертей (78,9%) респондентов соглас-
ны, чтобы с ними по соседству проживали западные армяне (выход-
цы из зарубежных стран Европы, США и др.), то меньше половины 
(47,7%) согласны выдать свою дочь замуж за кого-нибудь из них. 
Интересно, что из всех диаспорных групп армян ближе всего ре-
спонденты согласны были «подпустить» российских армян (79,2%), 
затем зарубежных (78,9%), джавахкских (грузинских) (75%), арцах-
ских (карабахских) (72,9%), иранских армян (72%) и лишь затем 
азербайджанских армян (54,9%). Приведенные в таблице данные 
о многом говорят в плане внутриэтнического восприятия близости 
различных диаспорных групп армян современным армянским на-
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селением республики. Это важно иметь в виду, особенно с учетом 
того, что в настоящее время армяне проживают более чем в 120 
странах мира. 

Естественно, возникал вопрос о близости или похожести армян 
на другие народы мира. С этой целью в анкете исследования респон-
дентам задавался вопрос о схожести армян с соседями по региону 
и с народами других стран (табл. 6).

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: «Насколько армяне похожи  
на другие народы?», % от числа ответивших

Народы Очень
похожи

Достаточно
похожи

Мало
похожи

Совсем не 
похожи

Затруднились 
ответить

Грузины 13,1 22,8 34,5 26,9 2,7
Греки 11,3 23,0 32,6 28,8 4,3
Русские 8,6 14,8 30,9 43,3 2,4
Евреи 5,9 16,0 29,1 42,6 6,4
Иранцы 4,3 15,9 34,5 42,0 3,3
Турки 4,9 14,3 23,1 55,3 2,3
Французы 2,7 12,2 25,3 54,9 4,8
Американцы 2,2 8,1 22,6 61,6 5,5
Арабы 1,7 6,9 23,3 62,5 5,5

По мнению респондентов, армяне больше похожи на грузин 
(35,9%), греков (34,3%), русских (23,4%) и евреев (21,9%). Они совсем 
не похожи на арабов (62,5%), американцев (61,6%), турок (55,3%) 
и французов (54,9%). Взрослые респонденты (70 лет и старше) не-
сколько больше отмечали близость с русскими и грузинами, а моло-
дежь — близость с французами, греками и евреями. Жители малых 
городов больше отмечали близость с русскими, грузинами и иранцами. 
Ученые из Оксфордского университета и немецкого Института эво-
люционной антропологии общества Макса Планка выпустили атлас 
генетических смешиваний в истории человечества (A genetic atlas of 
human admixture history) [23, p. 747–751]. Cогласно этому «Атласу», 
армянский ген был обнаружен у ряда этносов. Так, у грузин найдено 
12% армянского гена, между армянами и населением итальянской 
Тосканы — 10% сходства, у турок — 10%, у иранцев — 7,5%, у китай-
цев — около 4%, 3,7% — у отдельных групп афганцев и пакистанцев, 
а также евреев. Армянский ген был обнаружен также у литовцев, 
поляков, греков, лезгин, сирийцев, киприотов и даже у ирландцев6. 

6 A genetic atlas of human admixture history. — URL: http://admixturemap.
paintmychromosomes.com/ (дата обращения 04.07.2023). 

http://admixturemap.paintmychromosomes.com/
http://admixturemap.paintmychromosomes.com/
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Этот факт был отмечен также в антропологическом блоге Dienekes7. 
Исследования показали, что армяне исторически имеют значительное 
генетическое сходство более чем с 32 нациями. Со славянами их род-
нят географическое происхождение и совместное продолжительное 
проживание на одном континенте, а также то, что и славяне, и армяне 
считаются индоевропейцами. 

В связи с этим было интересно выяснить, какие именно качества, 
по мнению наших современников, являются характерными для типич-
ных армян (табл. 7).

Таблица 7
Качества, характерные для типичных армян, % от числа ответивших

Качества
Очень 
харак-
терно

Частично 
харак-
терно

Не 
харак-
терно

Совсем 
не харак-

терно

Затруд-
нились 

ответить
Любознательность 63,4 28,1 5,3 2,6 0,6
Трудолюбие 58,7 32,8 5,9 2,2 0,3
Выносливость 53,1 34,4 8,7 3,0 0,9
Предприимчивость 49,6 35,1 11,5 3,3 0,6
Сила воли 48,1 38,1 9,7 2,9 1,3
Доброта 45,4 42,3 8,7 3,2 0,4
Бунтарство 43,3 35,7 13,3 5,3 2,3
Религиозность 41,7 43,7 10,4 3,6 0,5
Традиционность 39,6 43,6 12,7 3,7 0,4
Индивидуализм 36,0 41,4 15,6 4,9 2,1
Честность 35,8 42,7 14,2 6,7 0,5
Свободолюбие 34,9 42,1 17,6 4,1 1,3
Патриотизм 33,5 41,7 17,9 6,1 0,8
Преданность 29,4 41,0 20,1 8,7 0,8
Благовоспитанность 26,7 39,4 22,1 9,9 1,9
Толерантность 24,5 36,8 25,4 12,1 1,2
Законопослушность 16,7 27,1 31,2 24,6 0,5

Наиболее характерными чертами типичного армянина респон-
денты посчитали любознательность (63,4%), трудолюбие (58,7%) 
и выносливость (53,1%). Совершенно не характерными (и просто 
не характерными) чертами типичного армянина — законопослуш-
ность (55,8%), толерантность (37,5%), благовоспитанность (32,0%) 
и преданность (28,8%). В 1993 г. нами проведено в Армении репре-

7 Dienekes’ Anthropology Blog. — URL: https://armeniagid.com/ (дата обра-
щения 24.11.2022). 

https://armeniagid.com/
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зентативное социологическое исследование, в котором 1200 ре-
спондентам был задан такой же вопрос о 17 качествах, характерных 
для типичного армянина. В исследовании 30-летней давности, как 
и сейчас, национальная и этническая самоидентификации совпа-
дали. В 1993 г. тоже 97% населения Армении составляли этнические 
армяне. Научные критерии были те же. Сравнение ответов, полу-
ченных 30 лет назад, с современными данными свидетельствует 
о большой устойчивости обобщенного облика типичного армянина. 
Тогда его наиболее характерными качествами были указаны трудо-
любие, выносливость, предприимчивость и индивидуализм [13, с. 151], 
совершенно не характерными — законопослушность, благовоспи-
танность и преданность. Устойчивость в общественном сознании 
облика типичного армянина говорит о том, что какие-то кодовые 
национальные характеристики со временем мало подвергаются 
изменению. Здесь уместно привести замечание М.К. Горшкова 
о том, что «национальная идентичность армян имеет прочную ос-
нову, традиционно базирующуюся на солидарных представлениях 
об исторических травмах», и что даже российская диаспора армян 
отличается «очень стойкой армянской этнической идентичностью» 
[4, с. 17].

Различия в ответах современных мужчин и женщин оказались 
не очень существенными. Женщины несколько чаще, чем мужчины, 
отметили такие семь качеств типичных армян, как религиозность, 
свободолюбие, индивидуальность, преданность, традиционность, бун-
тарство и любознательность. Любопытно, что практически по всем 
приведенным качествам респонденты старшего поколения давали бо-
лее высокие оценки, чем молодые. Только одно качество — бунтарство 
получило у молодежи более высокие оценки. Столичные респонденты 
выше остальных оценили пять качеств: любознательность, выносли-
вость, традиционность, предприимчивость и трудолюбие. А сельские 
жители выше остальных оценили восемь качеств типичного армянина: 
честность, доброта, индивидуальность, преданность, законопослуш-
ность, свободолюбие, толерантность и благовоспитанность. Очевидно, 
в этом проявилось ментальное различие между прагматичными и ори-
ентированными на карьерный успех жителями мегаполиса (столич-
ного Еревана) и «патриархальными», морально ориентированными 
сельскими жителями. 

Заключение
Американские исследователи армянской диаспоры придержи-

вались мнения, что на протяжении XX в. главным событием, опре-
делявшим самосознание армян, был геноцид армян в Османской 
Турции в 1915 г. [28]. Он сформировал в национальном сознании 



135Погосян Г.А. Контуры национальной идентичности у современных армян

облик, «традиционно базирующийся на солидарных представлениях 
об исторических травмах, пережитых народом во время геноцида» 
[4, с. 16–17]. Он стал краеугольным камнем национальной идентич-
ности, на многие годы определившим «идентификационный код» 
нации [12, c. 125]. Но спустя столетие — после распада Советского 
Союза, — получив собственную независимую государственность, 
армяне хорошо осознали, что главным гарантом их национальной 
безопасности являются сильное государство, а также экономический 
и стратегический союз со странами евразийской интеграции. 

В течение трех десятилетий постсоветского развития сформиро-
вались новые геополитические и социально-экономические реалии. 
Несмотря на это, результаты данного исследования свидетельствуют 
о том, что современное армянское общество во многом остается тра-
диционным. Основными кодами армянской идентичности являются 
кровное родство, христианская вера, армянский язык, семья, нацио-
нальная культура и самосознание. 

Наряду с этим, согласно результатам исследования, часть тради-
ционных ценностей испытывают заметную динамику во времени. 
Так, в группе молодых респондентов ценности, составляющие ядро 
армянской идентичности, менее акцентированы, чем у представите-
лей старшего поколения. Это говорит о том, что армянская молодежь 
постсоветского периода постепенно отстраняется от ценностной 
системы родителей. Для постсоветской армянской молодежи важ-
ной характеристикой является самоидентификация, то есть чтобы 
человек сам себя считал армянином. В то время как для старшего 
поколения главными остаются кровное родство (национальность 
родителей) и религиозная принадлежность. Кроме того, взрослые ре-
спонденты (70 лет и старше) чаще отмечали близость армян с русски-
ми и грузинами, в то время как представители молодежи — близость 
с французами, греками и евреями. Различия во взглядах опрошенных 
мужчин и женщин оказались менее существенными, чем возрастные 
и поколенческие. В локальном региональном плане просматривались 
различия менталитетов жителей мегаполиса (столичного Еревана) 
жителей сельских районов. 

Выявленная в общественном мнении устойчивость коллективного 
представления относительно облика типичного армянина говорит 
о том, что некоторые базовые национальные характеристики со вре-
менем мало изменяются. На этом фоне достаточно выпукло обнаружи-
ваются «внутриэтнические» социальные дистанции, характеризующие 
отношение армянского населения республики к различным предста-
вителям мировой армянской диаспоры. 

Анализ отношения исследованных армян к представителям других 
народов и наций показал, что они находят большое сходство с грузи-
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нами, греками, русскими, французами и евреями. Интересно, что ре-
зультаты данного социологического исследования во многом совпали 
с недавно опубликованными антропологическими и генетическими 
данными атласа генетического смешивания в истории человечества, 
изданного в 2014 г. 
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