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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ АРМЯНСКОИ̯ 
ДИАСПОРЫ В АЛТАИ̯СКОМ КРАЕ 
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Аннотация:	 Во	 все	 исторические	 эпохи,	 и	 в	 наше	 время	 в	
особенности,	 значительным	 явлением	 в	 развитии	 культуры	 были	
встреча	и	 столкновение	различных	культур,	 приводящие	к	 сложным	
процессам	их	взаимодействия,	с	одной	стороны,	к	самоопределению	и	
самосознанию	каждой	из	них,	с	другой.	Важными	задачами	культурной	
политики	 в	 условиях	 современной	 сложной	 социально‐политической	
ситуации	 являются	 сохранение	 культурного	 многообразия	 народов,	
проживающих	 в	 регионе,	 формирование	 культуры	 межэтнического	
общения.	 Необходима	 целенаправленная	 системная	 работа	 по	
возрождению,	 сохранению	 и	 трансляции	 национальных	 ценностей	 и	
культурных	традиций	 народов,	 населяющих	 Алтайский	 край,	 поиску	
актуальных	форм	культурно‐досуговой	деятельности,	направленных	
на	 формирование	 взаимопонимания	 между	 различными	 этносами,	
населяющими	 регион.	 Одним	 из	 эффективных	 направлений	 решения	
указанной	 проблемы	 является	 выявление	 наиболее	 перспективных	
форм	 сохранения	 традиционной	 культуры,	 популяризация	
этнокультурных	особенностей	нетитульных	этносов,	 проживающих	
в	 регионе,	 распространение	 этнокультурных	 знаний	 и	 идей	
взаимоуважения	 между	 представителями	 различных	 этносов.	
Особенно	 остро	 эта	 проблема	 стоит	 в	 молодежной	 среде,	 где	 с	
легкостью	 приживаются	 такие	 деструктивные	 явления,	 как	
экстремизм,	 ксенофобия.	 Исследовательский	 проект	 предполагает	
проведение	 анализа	 основных	 механизмов	 сохранения	 и	 развития	
этнической	 культуры	 армян	 в	 отрыве	 от	 материнского	 этноса	 в	
условиях	полиэтничного	региона.	

Ключевые	 слова:	 этническая	 культура,	 народные	 традиции,	
межкультурная	 коммуникация,	 самоидентификация,	 противо‐
действии	экстремизму	в	молодежной	среде.	
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Abstract:	 In	 all	 historical	 epochs,	 and	 in	 our	 time	 in	 particular,	 a	
significant	phenomenon	 in	 the	development	 of	 culture	was	 the	meeting	
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and	 collision	of	different	 cultures,	 leading	 to	 complex	processes	of	 their	
interaction,	on	the	one	hand,	to	self‐determination	and	self‐consciousness	
of	 each	 of	 them,	 on	 the	 other.	 Important	 tasks	 of	 cultural	 policy	 in	 the	
current	 complex	 socio‐political	 situation	 are	 the	 preservation	 of	 the	
cultural	diversity	of	the	peoples	living	in	the	region,	and	the	formation	of	
a	 culture	 of	 interethnic	 communication.	 Purposeful	 systematic	 work	 is	
needed	to	revive,	preserve	and	broadcast	the	national	values	and	cultural	
traditions	of	peoples	inhabiting	the	Altai	Krai,	to	search	for	relevant	forms	
of	cultural	and	leisure	activities	aimed	at	forming	mutual	understanding	
between	the	various	ethnic	groups	inhabiting	the	region.	One	of	the	most	
effective	ways	to	solve	this	problem	is	to	identify	the	most	promising	forms	
of	preserving	traditional	culture,	popularize	the	ethno‐cultural	features	of	
non‐titular	ethnic	groups,	and	disseminate	ethno‐cultural	knowledge	and	
ideas	 of	 mutual	 respect	 between	 representatives	 of	 different	 ethnic	
groups.	The	project	 involves	the	analysis	of	the	main	mechanisms	for	the	
preservation	and	development	of	the	Armenian	ethnic	culture	in	isolation	
from	the	mother	ethnic	group	in	a	multi‐ethnic	region.	

Keywords:	 ethnic	 culture,	 folk	 traditions,	 intercultural	
communication,	self‐identification,	countering	extremism	among	youth.	

	
Во все исторические эпохи, и в наше время в особенности, 

значительным явлением в развитии культуры были встреча и 
столкновение различных культур, приводящие к сложным 
процессам их взаимодеи̮ствия, с однои̮ стороны, к 
самоопределению и самосознанию каждои̮ из них, с другои̮. 
Особыи̮ интерес представляет встреча национальных культур, во 
многом предопределяющая характер взаимодеи̮ствия их народов-
носителеи̮. Особенно остро эта проблема стоит в молодежнои̮ 
среде, тои̮ части общества, которая будет предопределять 
дальнеи̮шее развитие социально-культурнои̮ ситуации в стране в 
ближаи̮шие десятилетия. Молодежь, которая является самым 
активным и мобильным социальным слоем, в то же время 
наиболее подвержена различным деструктивным проявлениям, к 
которым относятся экстремизм и ксенофобия, в том числе по 
национальному признаку. 

В связи с этим важными задачами культурнои̮ политики в 
условиях современнои̮ сложнои̮ социально-политическои̮ ситуации 
являются сохранение культурного многообразия народов, 
проживающих в полиэтничном регионе, создание условии̮ для 
этнокультурнои̮ самоидентификации, формирование культуры 
межэтнического общения. Необходима целенаправленная системная 
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работа по возрождению, сохранению и трансляции национальных 
ценностеи̮ и культурных традиции̮ народов, населяющих Алтаи̮скии̮ 
краи̮, поиску актуальных форм культурно-досуговои̮ деятельности, 
направленных на формирование взаимопонимания между 
различными этносами, населяющими регион. 

Одним из эффективных направлении̮ решения указаннои̮ 
проблемы является выявление наиболее перспективных форм 
сохранения традиционнои̮ культуры, популяризация 
этнокультурных особенностеи̮ нетитульных этносов, 
распространение этнокультурных знании̮ и идеи̮ взаимоуважения 
между представителями различных этносов. 

Целью исследования стал	 анализ основных механизмов 
сохранения и развития этническои̮ культуры армян в отрыве от 
материнского этноса в условиях полиэтничного региона.  

В соответствии с заявленнои̮ целью были выдвинуты 
следующие задачи:  

1) проанализировать ключевые работы, посвященные 
проблеме этнического самосознания в целом, а также проблеме 
этнического самосознания в условиях миграции и адаптации в 
новои̮ этническои̮ среде;  

2) исследовать психологические особенности этнического 
самосознания армянскои̮ молодежи в условиях проживания в 
отрыве от материнского этноса; 

3) выявить основные формы сохранения и развития 
традиционнои̮ культуры армян в отрыве от материнского этноса 
(язык, семеи̮но-бытовые, празднично-обрядовые, песенно-
танцевальные, религиозные и др. традиции);  

4) осуществить анализ, интерпретацию и литературное 
оформление результатов исследования. 

Анализ истории возникновения и развития армянскои̮ 
диаспоры позволяет сделать вывод, о том, что хотя почти на всем 
протяжении истории этноса представители армянского народа 
проживали во многих странах мира, «началом образования 
армянскои̮ диаспоры принято считать те страшные годы, когда 
выжившие после геноцида 1915 г., лишенные историческои̮ 
родины армяне разбрелись по всему свету» [8, с. 3]. 

Сведения об армянах, поселившихся в разные исторические 
периоды в различных регионах России, можно наи̮ти в научных 
публикациях таких авторов, как Ж. А. Ананян и В. А. Хачатурян [2], 
М. А. Аствацатуровои̮ [3]. Армянским беженцам и трудовым 
мигрантам посвящена статья А. Е. Тер-Саркисянц [10]. 
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Становлению этнического самосознания посвящены работы 
М. А. Варданян [4], А. Галстян [5], Г. А. Геворгян [6] и др. авторов. 

Исследованию начала массового переселения армян в 
Алтаи̮скии̮ краи̮, связанного с годами сталинских репрессии̮, 
посвящены публикации Н. Н. Аблажеи̮ [1], В. Н. Земскова [9] и ряда 
других авторов. 

В ходе разработки исследования был сформирован 
следующии̮ план реализации:  

1) провести ретроспективныи̮ анализ возникновения 
армянскои̮ диаспоры в Алтаи̮ском крае; 

2) выявить проблемы сохранения и развития этническои̮ 
культуры армян;  

3) определить основные направления сохранения этническои̮ 
культуры армян в отрыве от материнского этноса на современном 
этапе; 

4) определить особенности формирования россии̮скои̮ 
идентичности современнои̮ армянскои̮ молодежи Алтаи̮ского края; 

г) осуществить публикацию материалов, освещающих 
основные результаты исследования. 

Методы, используемые в настоящем исследовании:  
  анализ литературы по проблеме исследования; 
  диагностика межэтническои̮ аккультурации; 
  опрос, анкетирование; 
  практическое наблюдение. 
Исследуемая проблема этнического самосознания армян 

представляет интерес с точки зрения этнопсихологии, 
культурологии, межэтническои̮ педагогики. 

Теоретическая	 значимость исследования состоит в 
рассмотрении особенностеи̮ этнического самосознания 
представителеи̮ армянскои̮ диаспоры, в первую очередь молодежи, 
в ситуациях иноэтничнои̮ среды; в выявлении баланса между 
стремлением к сохранению этническои̮ идентичности и адаптации 
к меняющимся социальным условиям. 

Практическое	 значение	 исследования заключается в 
выявлении путеи̮ сохранения и развития традиционнои̮ культуры 
в условиях отрыва от материнского этноса, в поиске направлении̮ 
формирования межэтническои̮ культуры в молодежнои̮ среде. 

Базои̮ исследования является Алтаи̮ская краевая 
общественная организация «Союз армян Алтаи̮ского края». Проект 
позволит повысить этнокультурную компетентность, будет 
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способствовать сохранению и трансляции этнокультурных 
традиции̮, воспитанию культуры межнационального общения.  

Подготовленные в рамках реализации проекта материальные 
ресурсы будут использоваться при проведении подобных 
исследовании̮ в дальнеи̮шем.  

Научным результатом проекта станут публикации статеи̮ в 
сборниках научных конференции̮, публикация основных 
результатов исследования отдельным изданием. 
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