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Аннотация. Человек для обеспечения жизнедеятельности, а также удовлетворе-

ния своих внутренних потребностей часто вынужден покинуть родную ему 

среду и перейти в новую, совершенно неизвестную, и стать частью принимаю-

щего общества. Что касается миграционных потоков из Армении, то лица, при-

нимающие миграционные решения, выбирают страну назначения не произ-

вольно и спонтанно, а с четким учетом имеющихся возможностей и рисков. Цель 

нашего исследования заключается в выявлении факторов, оказавших влияние на 

принятие решения, определение приоритетности воздействия притягивающих 

или выталкивающих сил, в оценке глубины адаптации мигрантов и наличии 

адаптационных барьеров. Исследование выполнено на основе изучения положе-

ния мигрантов из Республики Армении в России и процессов их встраивания в 

принимающее общество. Посредством качественной методологии социологиче-

ского анализа (в 2019 году проведены глубинные интервью, N=27) выявляются 

основные направления социокультурной адаптации армян в принимающем со-

обществе. Эмпирический материал получен в Вологодской области. Было уста-

новлено, что мигранты достаточно успешно адаптировались в российских усло-

виях, у них есть необходимые ресурсы для интеграции в принимающее сообще-

ство: они владеют языком, имеют высокий образовательный уровень, професси-

ональную подготовку. Так же в ходе исследования были выявлены те основные 

барьеры и препятствия, с которыми сталкивались армяне в ходе адаптации или 

которые сопровождали их во время проживания в вышеуказанном регионе.  

Ключевые слова: миграция; миграционные процессы; адаптация; интеграция; 
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Abstract. A person is often forced to leave his or her home environment and move to 

a new, completely unknown environment and to become part of the host society in 

order to sustain life and meet his or her inner needs. With regard to migration flows 

from Armenia, migration decision makers do not choose their country of destination 

randomly and spontaneously, but with a clear understanding of the existing opportu-

nities and risks. The purpose of our study is to identify the factors that influenced the 

decision-making, to prioritize the impact of attracting or pushing forces, to assess the 

depth of adaptation of migrants and the presence of adaptation barriers. The study was 

carried out on the basis of studying the situation of migrants from the Republic of 

Armenia in Russia and the processes of their integration into the host society. Through 

the qualitative methodology of sociological analysis (in-depth interviews were con-

ducted in 2019, N = 27), the main directions of the socio-cultural adaptation of Arme-

nians are identified. Empirical material was obtained in the Vologda region. It was 

found that migrants have successfully adapted to Russian conditions, they have the 

necessary resources to integrate into the host community: they speak the language, 

have a high educational level, and professional training. Also, during the study, the 

main barriers and obstacles that Armenians faced during adaptation or that accompa-

nied them while living in the above region were identified. 

Keywords: migration; migration processes; adaptation; integration; Armenians; recip-

ient region 
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Введение (Introduction). В современ-

ном мире миграция стала обыденным явле-

нием и приобрела огромные масштабы. 

Наиболее глобальными причинами ее уве-

личения в конце прошлого, начале нынеш-

него столетий стали распад государств, эко-

номические кризисы, вооруженные кон-

фликты. Продолжают существовать и более 

мягкие причины миграции, связанные с 

воссоединением семей, получением образо-

вания. Но чаще всего миграция связана с 

возможностью трудоустройства, чему сего-

дня активно способствуют глобализацион-

ные процессы, цифровизация, возможности 

удаленной работы и другие факторы (Рыба-

ковский и др., 2019). Имеет значение и опыт 

миграционных перемещений (Рыбаков-

ский, 2017). 

Исследователи отмечают, что мигра-

ционное поведение чрезвычайно конкретно 

и возникает с одной стороны, как результат 

противоречия между потребностями инди-

вида и возможностями их удовлетворения 

(Хомра, 1979), а с другой – как воздействие 

среды, под влиянием которой оказывается 

индивид (Воробьева, 2012). С. В. Рязанцев 

и Е. М. Моисеева выделяют в качестве 

наиболее вероятных причин миграции эко-

номические и демографические факторы. 

Ученые считают, что риск миграции повы-

шается при высокой плотности населения, 

его молодом возрастном составе, при низ-

ком уровне урбанизации и индустриализа-

ции, а также при бедности значительной ча-

сти населения (Рязанцев, Моисеева, 2020).  

Процессы миграции оказывают влия-

ние на состояние общества на макроуровне, 

когда речь идет о странах-донорах и стра-

нах-реципиентах, на мезоуровне, когда 

речь идет о территориальном сообществе, 

частью которого становятся мигранты, на 

микроуровне, когда речь идет о семье или 

конкретном индивиде, об их социальном и 

1 Россия входит в пятерку лидеров как по числу ми-

грантов, так и по числу граждан страны, проживаю-

щих за рубежом// Новости ООН. URL: 

психологическом самочувствии. Инте-

ресно, что миграцию более не рассматри-

вают как побочный продукт развития. Ее 

рассматривают как часть процессов соци-

альных и экономических изменений, как 

продукт неизбежного роста интеграции 

стран в мировую экономику (Church, 1982). 

Миграционные процессы охватывают 

практически все страны мира. Но некото-

рые из них имеют ярко выраженную при-

влекательность. К числу таких стран отно-

сится Российская Федерация, которая стала 

центром притяжения мигрантов, прежде 

всего из бывших республик СССР. По дан-

ным ООН в стране проживает более 12 млн 

мигрантов1. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). Анализируя 

процессы миграции и в особенности пове-

дение мигрантов, ученые выделили ряд су-

щественных проблем, усиливающих слож-

ность процесса вхождения в культурную 

среду принимающего общества. К их числу 

можно отнести трудности взаимодействия с 

местным населением, сложности професси-

онального определения, жилищно-бытовые 

проблемы, связанные с поиском жилья, воз-

можность появления негативных эмоцио-

нальных состояний, таких как тревожность, 

стресс, агрессивность, возникновению ко-

торых способствуют различия в ценност-

ных системах, в нормах поведения, религи-

озная принадлежность и т.п. (Прудникова, 

2016). Наличие вышеназванных проблем 

делает проблематику адаптации мигрантов 

одним из важных направлений и в науке, и 

в практике. Это актуализирует поиск 

наиболее эффективных направлений опти-

мизации адаптационных процессов, спо-

собствующих формированию у мигрантов 

конструктивных стратегий поведения.  

Изучение адаптационных стратегий 

присутствует в социологической науке до-

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394392 (дата об-

ращения 24.03.2021). 
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статочно давно. В зарубежных исследова-

ниях межкультурная адаптация, как одна из 

форм социальной адаптации, впервые стала 

предметом изучения в трудах социологов 

Чикагской школы (Thomas, Znaniecki, 

1984). Изучение конкретных биографиче-

ских ситуаций польских крестьян, мигриро-

вавших в США в первой четверти двадца-

того столетия, позволило американским со-

циологам У. Томасу и Т. Знанецкому сфор-

мулировать типологию личностей с точки 

зрения механизмов социальной адаптации. 

Методологической основой их работы стал 

бихевиористский подход.  

Другим известным представителем 

Чикагской школы и родоначальником со-

циально-экологического подхода, уделив-

шим внимание влиянию социального окру-

жения на адаптацию мигрантов и на воз-

можную сегрегацию их в городской среде, 

был Р. Парк (Парк, 2011). Социальная адап-

тация в его понимании предстает как форма 

коллективного поведения, благодаря кото-

рой возникают новые формы конкуренции 

в общественной жизни. Миграционные пе-

ремещения трактуются Р. Парком как ре-

зультат взаимодействия человека со сре-

дой. Нарушенное равновесие взаимодей-

ствия и ведет к перемещениям, утверждал 

ученый.  

Структурный функционализм Т. Пар-

сонса позволил рассмотреть факторы ми-

грации в системно-функциональном един-

стве как рычаги социальных трансформа-

ций (Парсонс, 2002). Признание Парсонсом 

значимости адаптационных процессов в со-

циальной системе отразилось на включе-

нии категории адаптации в его знаменитую 

функциональную сетку AGIL. Социальная 

адаптация мигранта в новой социальной 

среде по утверждению Т. Парсонса может 

реализоваться с помощью приспособленче-

ских механизмов защитно-психического и 

познавательного характера. Структурно-

функциональный подход Т. Парсонса и его 

последователей позволяет выявить в мигра-

ционном процессе как функциональные, 

так и дисфункциональные характеристики. 

Важным аспектом данного подхода явля-

ется и методологическая возможность вы-

явления как явных, так и латентных соци-

ально значимых функций миграции. Дис-

функцией могут быть, в частности, возник-

новение закрытых сообществ криминаль-

ного характера, фобии местного сообще-

ства и неприятие им мигрантов на своей 

территории и т.п. 

При исследовании миграционных 

процессов современные социологи выде-

лили многообразные факторы влияния на 

принятие решения о миграции, разделив их 

на выталкивающие (теория выбытия) и 

притягивающие (теория прибытия), а также 

отметив наличие промежуточных, характе-

ризующих территории и самих мигрантов 

(язык, территория, возраст, и т.д.). Основы 

этого подхода были заложены Э. Ли (Lee, 

1966). В своей концепции он рассматривает 

комбинацию факторов притяжения и вы-

талкивания, давая их классификацию. С ре-

гионами – донорами связаны факторы вы-

талкивания, с регионами-реципиентами 

факторы притяжения. Э. Ли обращает вни-

мание на селективность миграционного 

процесса, что находит отражение в различ-

ной глубине воздействия одних и тех же 

факторов на разных акторов. Он, в частно-

сти, пришел к выводу, что на людей с выс-

шим образованием влияют в большей сте-

пени притягивающие факторы. Данная ка-

тегория мигрантов видит в переезде воз-

можности в сфере карьерного роста, увели-

чения доходов и ряд других позитивных 

факторов. Что же касается низкоквалифи-

цированных кадров, то их волнуют негатив-

ные факторы, например, конкуренция на 

рынке труда. Шведский исследователь К. 

Обёрг, развивая концептуальные идеи Ли, 

ввел понятия жестких и мягких факторов 

(Öberg, 1966). К жестким факторам, вытал-

кивающим население из собственной 

страны, он отнес такие негативные явления 

как войны, межнациональные конфликты, 

гуманитарный и экологический кризисы. 

Среди мягких – бедность, безработица, не-

равенство. Надо отметить, что данная мо-

дель остается в исследовательском поле 
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наиболее востребованной, не смотря на 

имеющиеся ограничения, к числу которых 

следует отнести прежде всего отсутствие 

внимания к историческому контексту.  

Большое внимание при изучении во-

просов социокультурной адаптации в зару-

бежных исследованиях уделялось механиз-

мам и стадиям усвоения иной культуры 

(Oberg, 1960). Греческий исследователь Г. 

Триадис, развивая идеи своих предше-

ственников, описал пять стадий преодоле-

ния мигрантами культурного шока (Триа-

дис, 2007). Так, девять стадий адаптации 

были выделены Якобсоном (Lee, 1966), П. 

Адлер предлагает анализировать пять ста-

дий (Church, 1982). Кроме вышеперечис-

ленных классификаций, существовали и 

другие попытки систематизировать опыт 

вхождения в другую культурную среду. Од-

нако есть и исследования, опровергающие 

последовательность стадий адаптации 

(Haas, 2007). Окончательно данный про-

цесс не получил устойчивой периодизации.  

На сегодняшний день в научной среде 

не сложилось и общепризнанной трактовки 

категории «адаптация», не смотря на серь-

езный интерес к проблеме (Мукомель, 

2016). Достаточно часто термин адаптация 

употребляется как синоним термина инте-

грация, либо они интерпретируются как 

близкие по смыслу, что можно наблюдать и 

на уровне государственных документов, и в 

научных публикациях (Рябкова, 2018). Су-

ществует точка зрения на интеграцию как 

на понятие, поглощающее адаптацию, явля-

ющееся более широким (Берри, 2007). 

Следствием такой концептуальной нерас-

члененности становится теоретическая не-

определенность, что создает немалые труд-

ности при оценке и интерпретации эмпири-

ческих данных. На наш взгляд данные кате-

гории следует различать и наиболее удач-

ным определением адаптации мигрантов 

можно считать то, что дано в монографии 

В. Ю. Леденёвой и Л. А. Кононова «Госу-

дарственное и муниципальное регулирова-

ние процессов адаптации и интеграции ми-

грантов в современной России». Авторы 

определяют адаптацию мигрантов как про-

цесс их приспособления к условиям пребы-

вания/проживания на территории вселения, 

в ходе которого мигранты стремятся осво-

иться в новой для них обстановке (Леде-

нёва, 2021: 13-14). Для понимания процесса 

авторы вводят в научный оборот понятие 

«глубина адаптации мигранта», что озна-

чает степень приспособления мигранта к 

условиям пребывания/проживания на тер-

ритории вселения. Введение данного поня-

тия позволяет определить уровни глубины 

адаптации. По мнению авторов, следует вы-

делять первичный уровень или поверхност-

ную адаптацию и углубленную адаптацию. 

Данный подход позволяет сформулировать 

критерии адаптации относительно каждого 

уровня, и сделать вывод о возможности 

проведения гибкой государственной поли-

тики адаптации с ориентацией на первич-

ный или углубленный уровни. В качестве 

критериев исследователи выделяют уро-

вень освоения языка и понимание истории 

принимающего общества, возможность до-

ступа к социальным ресурсам, взаимодей-

ствие с государством и ряд других. 

Что касается интеграции, то авторы 

интерпретируют его в двух аспектах. С од-

ной стороны, это как управленческий про-

цесс, предполагающий «объединение ми-

грантов и принимающего общества в це-

лостный социальный организм», и как стра-

тегия миграции, представляющая собой 

стратегию встраивания в принимающее со-

общество. При этом не следует, по мнению 

авторов, трактовать углубленную адапта-

цию как интеграцию (Ионцев, Ихванюк: 

2013). 

Адаптационные процессы, несмотря 

на наличие общих тенденций в их реализа-

ции, могут отличаться спецификой в зави-

симости от адаптирующейся этнической 

группы и особенностей принимающего тер-

риториального сообщества. Рассматривае-

мый кейс, ориентирован на изучение усло-

вий, имеющихся в Вологодской области, 

делающих регион привлекательным для 

миграции из РА. Прежде всего отметим ис-
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торические корни армянской миграции. До-

статочно давно история армянского народа 

тесно переплетается с историей России. 

Первые представители армянского этноса 

появились в Вологде еще в XIX веке. По-

тому не случайно исторические связи стали 

одним из факторов, сделавших Вологод-

скую область точкой миграционной при-

влекательности для выходцев из Армении 

после распада Советского Союза. Вторым 

фактором является социокультурный, что 

выражается в общности многих культур-

ных традиций, заложенных христианством. 

Важным фактором является знание рус-

ского языка многими выходцами из Арме-

нии. Как и РА, Вологодская область пред-

ставляет регион с преобладанием город-

ского населения, что означает наличие при-

вычной среды для жизни. В области два 

крупных города, насчитывающих более 

трехсот тысяч человек и пятнадцать малых 

городов, численностью населения от 36 до 

5 тысяч человек, 8 населённых пунктов, яв-

ляющихся центрами муниципальных райо-

нов и имеющими статус поселков город-

ского типа. Наличие поселений различного 

типа создает возможность выбора условий 

проживания.  Практически везде можно 

встретить в наши дни представителей ар-

мянской этнической группы. Важным фак-

тором являются экономические возможно-

сти региона. Крупные и средние промыш-

ленные предприятия, сфера малого и сред-

него бизнеса предоставляют широкие воз-

можности для трудоустройства. Безрабо-

тица в регионе вышла на допандемийный 

уровень и составляет в настоящее время 

1,1%1. В совокупности перечисленных фак-

торов область можно рассматривать как мо-

дельный регион, где проявляются наиболее 

распространенные факторы исторического, 

экономического, культурного, языкового 

характера, обеспечивающие условия для 

успешной адаптации мигрантов из респуб-

лик бывшего Союза. в итоге в регионе 

1 На Вологодчине безработица с января вышла на 

допандемийный уровень// Информационное 

агентство «Вологда регион» // URL: 

https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-

сформировалась достаточно многочислен-

ная армянская диаспора, поддерживающая 

прочные связи со страной исхода, с Арме-

нией. На этом фоне сформировалась цель 

исследования: выявить факторы, оказав-

шие влияние на принятие решения о ми-

грации, а также изучить стадии адаптаци-

онного процесса с возможностью оценки 

глубины адаптации мигрантов и превраще-

ния их в дальнейшем в репатриантов. По-

тери населения в РА близки к критическим 

в связи с чем вопросы репатриации стано-

вятся для страны весьма актуальными.   

Работа основана на данных получен-

ных в ходе проведения глубинных интер-

вью. Метод позволяет проникнуть в пер-

вичную социальную среду, где формиру-

ются установки. Кроме того, он позволяет 

получить информацию, уточняющую и рас-

ширяющую возможные интерпретации 

установок. Эти особенности метода были 

обозначены В. А. Ядовым (Ядов, 2003).  

В ходе исследования, проведенного в 

Вологодской области, были проведены 27 

интервью. Среди респондентов две трети 

постоянно проживают в Вологодской обла-

сти, треть – приехавшие на заработки. 

Интервью было проведено преимуще-

ственно на армянском языке, в ходе рас-

шифровки аудиозаписи и ее транскрибации 

производился перевод на русский язык2. 

Поиск респондентов осуществлялся при 

поддержке функционирующих в области 

культурно-национальных общественных 

организаций. Среди опрошенных 59% ре-

спондентов имели среднее профес-
сиональное, 41% высшее образование. 37% 

составили женщины, мужчины соответ-

ственно 63%. По возрастным группам ре-

спонденты распределены следующим обра-

зом: 33% в возрасте 

25-35 лет, 17% в возросте 36-45 лет, 27% в 

возрасте 46-55 лет, 23% в возрасте 

56-65 лет.  

vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-

dopandemiynyy-uroven (дата обращения 16.11.2022). 
2 В тексте в основном сохранена стилистика ответов 

респондентов.  

https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
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К осуществлению международных 

пересечений с целью выбора наиболее 

благоприятной среды для жизнедея-
тельности, склонны как лица со средним 

специальным, так и с высшим образова-
нием. Подавляющее большинство мигри-
рующих армян являются экономически 

активными, находящимися в репродуктив-
ном возрасте. Каждый мигрант анализирует 

возможные направления и выбирает 

наилучшую комбинацию: уровень 

зарплаты, безопасность труда, стоимость 

проезда и другие обстоятельства. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Прежде 

всего обратим внимание на факторы макро-

уровня. Именно изменения мирового или 

странового масштаба стали первопричиной 

усиления миграционных настроений. А со-

временные коммуникации позволяют реа-

лизовать эти установки достаточно легко. 

На экономический кризис как выталкиваю-

щий фактор указывали все респонденты без 

исключения. Они отмечали резкое и значи-

тельное снижение уровня жизни, во многих 

случаях потерю работы. «В основном прие-

хали сюда от плохой жизни…После незави-

симости Армении и распада СССР почти 

не было возможности найти работу в 

стране, было просто ужасно, невозможно 

было жить» (ж., 60 л.). «Меня, как и всех 

армян, привела сюда работа, тяжелая со-

циальная ситуация, различные бытовые 

проблемы» (м., 54 г.). При этом многие рас-

сматривали Россию как страну, где можно 

получить временную и хорошо оплачивае-

мую работу. «Я был в разных городах – 

Москва, Подмосковье, Киров, Рязань. Там 

тоже был простым рабочим. Моя воля – 

сегодня тут работаю, завтра в другом ме-

сте. Особо разницы нет, важно, чтоб зар-

плата была хорошей» (м., 58 лет). Практи-

чески все мигранты достаточно быстро 

находили возможность трудоустроится на 

новом месте. Рабочие места не всегда были 

связаны с имевшейся специальностью. 

Мужчины чаще всего занимались строи-

тельством, женщины шли в торговлю.  

Немаловажную роль в трудоустрой-

стве мигрантов играет образование, нали-

чие востребованной специальности. Вы-

ходцы из Армении, обладавшие дипломами 

специалистов, смогли устроиться значи-

тельно легче. Многие из них получили ра-

боту по специальности. «Я закончил Техни-

ческий колледж Ереванского художествен-

ного искусства. После армии начал рабо-

тать ювелиром в рынках золота. До при-

езда в Россию 5-6 лет я работал в банков-

ской системе ювелир-экспертом. Там 

тоже низкая зарплата, все время давали 

обещания и как получил более прибыльное 

предложение приехал в Россию…А в России 

я работу не искал, я был приглашен сюда» 

(м., 54 года). Есть случаи, получения обра-

зования уже на новом месте жительства. «Я 

училась в Череповецком государственном 

университет по специальности методист-

организатор дошкольного возраста. Рабо-

таю я по своей профессии» (ж., 42 года). «Я 

учился в Ереванском государственном ар-

хитектурно-строительном университете 

по специальности строитель, а по второй 

специальности экономист. Я уже 3 месяца, 

что нахожусь и работаю в Вологде по пер-

вой специальности в фирме. Вторая мне 

тоже помогает» (м., 25 лет). 

Для принявших решение о миграции 

важны сопутствующие факторы, оказываю-

щие влияние на выбор страны переезда. В 

случае армянского кейса важное значение 

имеет историческая и культурная тради-

ции, которые можно рассматривать в каче-

стве промежуточных факторов.  

Независимо от фактической причины 

переезда человеку приходится привыкать к 

новой социально-культурной среде. Основ-

ные сложности, с которыми сталкиваются 

мигранты за рубежом, обусловлены разли-

чиями в языке, традициях, религии, быто-

вых практиках и др. Во многих случаях для 

мигрантов устная и письменная коммуни-

кация бывают ограничены, что приводит к 

ощущению социальной изоляции, неуве-

ренности и беспомощности. В большинстве 

случаев мигранты используют свой родной 

язык в качестве «группового языка», четко 
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отличая его от своего окружения. Социаль-

ное использование родного языка явно 

ограничено: он используется в семейных 

доменах и в некоторых случаях в полупуб-

личных местах, таких как бары, кафе и ре-

стораны, и редко в общественных.  «Да в 

начальном этапе для меня было трудно, в 

первую очередь хочу отметить языковой 

барьер, но постепенно научился. Это в ос-

новном выражалось, когда хотел куда-то 

или к кому-то обратится и было трудно» 

(м., 39 лет). Языковой барьер во многом 

препятствует освоению культурной среды, 

возможностям доступа к социальным ре-

сурсам. 

Имеет значение влияние климатиче-

ских различий, экологическая ситуация. 

Особенно на это обращают внимание ми-

гранты, ставшие жителями промышленных 

центров, таких как Череповец.  

«В первое время этот город пока-

зался нам очень мрачным, дождливым. Все 

время сравнивала с Арменией. И тянуло 

туда, только работа могла бы спасти си-

туацию. Она и держала. Климатические 

условия сформировали отрицательное от-

ношение на счет города» (ж., 54 года).  

К факторам микроуровня относятся: 

индивидуальные различия – демографиче-

ские и личностные. Молодые люди адапти-

руются быстрее. «Адаптация была легче, 

так как я с детства тут. Я приехал и мне 

было 6 лет. Быстро привык. Я помню, как 

вначале все казалось чужим. Но потом 

стали играть с ребятами и все прошло…» 

(м., 31 год). 

Нельзя сбрасывать со счетов при вы-

боре страны мигрирования` религиозный 

фактор. Адаптация в условиях христиан-

ского мира, построенного на общечелове-

ческих ценностях, заложенных в христиан-

ском вероучении, происходит значительно 

легче. Выходцы из Армении прямо говорят 

о немаловажном значение церкви в плане 

сохранения своей этнической идентично-

сти. «Церковь хотим построить. Это 

очень важно, духовную принадлежность 

нужно сохранять. Я был у брата на день 

рождении в Ижевске, он там руководи-

тель диаспоры, и там пошли в армянскую 

церковь. Словами описать облегчение не-

возможно» (м., 41 год). «Думаю церковь 

необходима, для духовного очищения» (ж., 

42 года). Мысли о том, что такая церковь в 

местах скопления соотечественников не 

была бы лишней, высказываются участни-

ками исследования достаточно часто. 

«Церкви армянской здесь нету. Но очень 

хотелось бы, чтоб была… Например, для 

крещения или свадеб было бы приятно, 

чтоб были. Я своих детей возил в Армению 

и там крестил» (м, 39 лет). «Да вот тут не 

хватает армянской церкви. С духовной 

стороны это очень важно. А церковь 

нужна, бывают люди ради крещения или 

свадеб ездят в Москву» (м, 31 год). 

Процесс адаптации мигрантов в усло-

виях Вологодской области можно 

анализировать по модели «кривой 

адаптационного процесса», предложенной 

Г. Триадисом, выделившим в ней пять эта-

пов (Триадис, 2007). Наличие «кривой» хо-

рошо можно наблюдать в ответах респон-

дентов.  

Период «медового месяца», назван-

ный так не случайно, поскольку характери-

зуется энтузиазмом и высоким уровнем 

ожиданий мигрантов на лучшую жизнь. 

«Тут мне нравится, легче с людьми об-

щаться, люди какие-то другие, не как у нас, 

не знаю, наверное, разница в менталитете, 

но мне тут приятно» (ж., 25 лет). «Нет для 

меня не было проблем с адаптацией. Хотя 

в начале было не просто. Даже в начальном 

этапе думал вернутся, но понял, что там, 

то и здесь важнее чтоб человек желал ра-

ботать» (м., 57 лет). 

На второй стадии необычная среда 

начинает оказывать свое негативное дей-

ствие. Чувство дискомфорта, непонимание 

и недоразумения, возникающие в процессе 

коммуникации с местными жителями, по-

рождают неприятные ощущения, приводят 

к разочарованию, растерянности и депрес-

сии. В этот период «чужак» пытается уйти 

от реальности, общаясь только со своими 
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соотечественниками. «Честно ска-

зать…было как-то трудновато здесь. У 

меня много родственников есть и здесь как 

бы не хватало их. Я была так сказать одна, 

а ведь армяне любят тесные и сильные род-

ственные связи» (ж., 41 год). Подобную си-

туацию отмечали и другие респонденты. «В 

основном проблемы были в первое время, 

все-таки другое общество, другие люди, 

было такое русские, не русские, но я такой 

общительный человек, что хоть в Америку. 

Все равно привыкну» (ж., 60 лет). 

На третьей стадии симптомы дезадап-

тации могут достигать критической точки, 

что проявляется в серьезном недомогании и 

чувстве беспомощности. Некоторые пыта-

ются вернуться домой. «Да жалеем, что 

приехали в Россию, каждый день есть та-

кая мысль. Много скучаем, нету армян-

ского общества, соседей, родственников. 

Армения другая для нас, мы тут будто в 

гостях, будто чужие. Даже не хочу пред-

ставить нашу жизнь тут. Есть внутрен-

нее волнение. Хочу, чтоб мои дети выросли 

в Армении. Тут люди более свободно жи-

вут (пьют, курят, поведение разное), что 

более сдержанно в Армении» (ж., 33 года). 

Оказывают влияние географический и кли-

матический факторы. от них во многом за-

висит восприятие новой территории. В 

этом отношении Вологодская область 

сильно контрастирует с Арменией. 

«Больше всего тут меня держит семья, ра-

бота, друзья. Но не то, что город плохой, 

просто климат мне не очень нравится и 

экология – много заводов» (м., 30 лет). Дан-

ный период переживается достаточно тя-

жело. Не ослабляет ситуацию и тот факт, 

что мигранты приезжают в новые места 

чаще всего не на пустое место. Обычно едут 

туда, где уже кто-то обосновался, где есть 

родственники, знакомые соотечествен-

ники.  

Тем не менее многие сохраняют 

настроение на возвращение в родную им 

среду. «Сюда я пришел с отцом, чтоб по-

мочь ему. Но больше не желаю вернутся 

сюда и вообще на зарубежные заработки. 

В Армении у меня была работа по специаль-

ности. У меня есть возможность рабо-

тать по своей профессии, условия там для 

меня лучше, чем тут. Лучше работать по 

профессии и зарабатывать меньше и нахо-

дится в своей стране, чем быть тут.» (м., 

27 лет). «Да хочется вернутся в Армению, 

если там будет царить справедливость, 

равенство, будет работа, которым смогли 

бы обеспечивать наши семьи» (ж,.39 лет). 

В этой ситуации экономическая моти-

вация теряет свою привлекательность, а де-

прессивные настроения усиливаются. 

«Только вот, как спускается самолет в Ар-

мению, душа обливается, легче стано-

вится, словами не объяснить» (м., 41 год). 

Социокультурные различия, различия в 

менталитете оказываются сильнее и застав-

ляют часть мигрантов принимать решение 

о возвращении на родину, где они готовы 

мириться с более трудной экономической 

ситуацией. 

Четвертая стадия характеризуется 

тем, что депрессия постепенно сменяется 

оптимизмом, чувством уверенности 

и удовлетворения. Человек чувствует 

себя более приспособленным и 

ассимилированным в обществе. «Мы уже 

привыкли тут, живем, работаем… У меня 

тут много друзей из разных 

национальностей» (м, 41 год). 

Заключительный период характеризу-

ется полной адаптацией, относительно ста-

бильными изменениями личности в ответ 

на требования внешней среды. В идеале 

процесс адаптации приводит к взаимному 

удовлетворению окружающей среды и лич-

ности. «Хороший, спокойный, чистый го-

род. Ко мне и ко всем армянам тут отно-

сятся очень уважительно. Почти нет та-

кого армянина, у которого тут нет много 

русских друзей. Друг друга приглашают на 

праздники. Даже сейчас тенденция такая 

есть, что русские без лаваша не сидят за 

стол. Только к климату чуть трудно при-

выкнуть» (м., 58 лет). «Что касается усло-

вий города мне понравилось, атмосфера 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 89-101 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 89-101 

98 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

тут очень комфортная. На данный мо-

мент не хотел бы возвращаться…» (м., 54 

года).  

Немало среди выходцев из Армении 

таких людей, кого можно считать полно-

стью адаптировавшимися к новым социо-

культурным условиям. Они вполне 

успешны и в экономическом и социальном 

плане. «Да я себя чувствую полноценным 

членом этого города. Я являюсь граждани-

ном России. У меня тут собственный дом. 

Тут есть собственная строительная 

фирма. У меня хорошие отношения с мест-

ными властями, делаем строительство по 

государственному заказу, контракту. 

Даже недавно получил благодарственное 

письмо от мэра города в день Строителя. 

Многие здешние мои русские коллеги по мо-

ему совету приезжали в Армению и им 

очень понравилось. Даже готовятся во 

второй раз посетить» (м., 41 год). 

Таким образом, полученные в ходе 

исследования данные позволяют наблю-

дать все стадии адаптации мигранта к но-

вому социально-территориальному сооб-

ществу, к самой территории. От стадии к 

стадии меняется настрой, отношение к но-

вому миру. Это заметно по целому ряду 

фактов. Меняется экономическое положе-

ние. Со временем оно становится доста-

точно прочным. Мигранты вживаются в со-

циальное окружение. Приобретают друзей, 

не отказываясь при этом от своей идентич-

ности. Лучше овладевают языком, четче 

формулируют свои мысли, что может так 

же служить свидетельством освоения куль-

турной среды принимающего сообщества. 

В целом можно говорить о глубоком уровне 

адаптации (Леденёва, Кононова) большей 

части мигрантов. С другой стороны, те из 

них, что приезжают на временные зара-

ботки демонстрируют ориентацию на по-

верхностную адаптацию, проявляющуюся 

в установках на возможность работать, 

уметь объясниться. В отсутствии стремле-

ния закрепится в новой культурной и соци-

альной среде. Но при этом сохраняется 

установка на возвращение на родину. 

Заключение (Conclusions). Выбирая 

местом проведения исследования Вологод-

скую область Российской Федерации, была 

предпринята попытка всестороне предста-

вить основные предопределяющие фак-

торы выбора армянами данного региона как 

миграционной территории. Анализ полу-

ченных в ходе интервью данных дает осно-

вание для вывода о преобладании мягких 

факторов при принятии решения о мигра-

ции. Основная причина носит экономиче-

ский характер. На экономический кризис 

как выталкивающий фактор указывали 

большинство респондентов. Однако встре-

чаются и причины другого характера.   

Акцентируя особое внимание на 

характерных особенностях адаптации 

армянских мигрантов удалось выявить 

определенные барьеры, существующие на 

начальном этапе. Основные проблемы свя-

заны с недостаточным знанием языка 

страны реципиента, появлением в 

незнакомой среде и отсутствием 

укоренившихся дружественных связей. Что 

касается второго поколения мигрантов, то 

их адаптация прошла значительно легче, 

так как они либо уехали в раннем возрасте, 

либо уже родились в принимающих 

странах. Для них было характерно наличие 

широких и укоренившихся социальных 

связей с местным населением и 

представителями других этнических групп. 

Однако и в этом поколении сохраняется эт-

ническое самосознание и ощущение при-

надлежности к другой группе, связи со 

страной исхода через родственников доста-

точно прочные. 

Изучая вопросы, касающиеся 

культуры, стало ясно, что находящиеся за 

рубежом армяне уделяют особое внимание 

сохранению традиционных армянских 

обычаев и традиций. Особое значение 

имеет то обстоятельство, что армяне не 

только помнят и отмечают национальные 

традиции и праздники, но и пытаются это 

воспитать в новых поколениях. Примеча-

тельно, в ходе исследования были выявлены 
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элементы ассимиляции – отказ от этниче-

ского наследия и замена его новой, приобре-

тенной культурной идентичностью. 

Что касается духовности и вероиспо-

ведания, необходимо подчеркнуть особое 

отношение армян к Армянской 

Апостольской церкви. Однако в исследо-

вании выяснилось, что подавляющее 

большинство армян ассоциируют церковь с 

различными мероприятиями и среди них 

лишь немногих можно отнести к тем, кто 

воспринимает духовную чистоту и 

христианскую веру.  

Поэтапное исследование адаптации 

армян в Вологодской области выявило, что 

период «медового месяца» характеризуется 

энтузиазмом и высокими ожиданиями ми-

грантов на лучшую жизнь. Но необычная 

среда постепенно начинает оказывать свое 

негативное действие. Чувство дискомфорта, 

непонимание и недоразумения, возникаю-

щие в процессе коммуникации с местными 

жителями, порождают неприятные ощуще-

ния, приводят к разочарованию, растерянно-

сти и депрессии. Депрессия постепенно сме-

няется оптимизмом, чувством уверенности 

и удовлетворения. Примечательно, что за-

ключительный период характеризуется пол-

ной адаптацией, относительно стабиль-

ными изменениями личности в ответ на 

требования внешней среды. Таким образом 

можно утверждать, что значительная часть 

мигрантов из республики Армении прохо-

дят все стадии адаптации и достигают вы-

сокой степени глубины адаптированности в 

новой социальной среде. Анализ данных 

нашего исследования свидетельствует и о 

наличии потенциала для репатриации. Это 

выражается в сохранение тесных связей как 

приехавших, так и родившихся на террито-

рии региона армян со страной исхода, 

стремление сохранить народные традиции, 

использование армянского языка в межлич-

ностном общении, стремление при возмож-

ности вернуться на родину, регулярные по-

ездки туда. По совокупности выявленных 

факторов можно утверждать, что большая 

часть армян могут быть отнесены к катего-

рии трансмигрантов.   
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