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Аннотация
Распад Советского Союза в 1991 г., вызвал существенное усиление миграционного притока армянского населения в более бла-
гополучную Россию и принципиально изменил состав, экономический потенциал, включённость армянской диаспоры в прини-
мающее общество. Целью исследования является оценка занятости и уровня социально-экономического самочувствия, как по-
казателя особенностей и успешности протекания процесса адаптации в трёх российских регионах с наибольшей численностью 
армянской общины: в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Москве и Московской области. Статья подготовлена на 
основе анализа результатов совместного проекта России и Армении «Социально-экономический потенциал армянской диаспоры 
в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС». Методическая стратегия включает анкетный опрос представителей армянской 
диаспоры и глубинное интервью армянской диаспоры в данных регионах. В статье дан критический анализ научной литературы по 
социальному и социально - экономическому самочувствию социальных групп, показано, что понятие «социально-экономическое 
самочувствие» – это комплексный феномен, требующий уточнения интерпретации, операционализации и методики измерения. 
Обоснован поход, эмпирические индикаторы, методика по расчёту индексов социально-экономического самочувствия. Дан ана-
лиз занятости, социального – экономического самочувствия в экономической сфере (удовлетворённость работой, отношениями 
на работе; возможности обеспечения семьи, удовлетворённость материальным положением) и социальной сфере (отношения 
в семье, удовлетворённость местом и условиями проживания, образованием, здоровьем, отпуском и свободным временем, за-
нятиями физкультурой и спортом), оценка социального настроения, перспектив и возможностей реализации жизненных планов. 
Сделан вывод о том, что в целом уровень социально-экономического самочувствия демонстрирует относительную устойчивость и 
активную включённость армян в общую российскую среду, особенно в Краснодарском крае. Результаты исследования могут быть 
использованы органами власти при подготовке и реализации комплекса мер, направленных на создание условий для более пол-
ного использования социально-экономического потенциала армянской диаспоры для развития РФ.

Ключевые слова: диаспора, армянская диаспора, занятость, социально-экономическое самочувствие, социальное настроение, 
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Abstract
The collapse of the Soviet Union in 1991 caused a significant increase in the migration influx of the Armenian population to a more prosper-
ous Russia and fundamentally changed the composition, economic potential, and inclusion of the Armenian diaspora in the host society. 
The aim of the study is to assess employment and the level of socio-economic well-being as an indicator of the peculiarities and success 
of the adaptation process in three Russian regions with the largest number of Armenian communities: in Krasnodar, Stavropol Territories, 
as well as in Moscow and the Moscow region. The article is based on the analysis of the results of the joint project of Russia and Armenia 
"Socio-economic potential of the Armenian Diaspora in the context of integration processes in the EAEU". The methodological strategy 
includes a questionnaire survey of representatives of the Armenian Diaspora and an in-depth interview of the Armenian Diaspora in these 
regions. The article provides a critical analysis of the scientific literature on the social and socio-economic well-being of social groups, shows 
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that the concept of "socio–economic well-being" is a complex phenomenon that requires clarification of interpretation, operationalization 
and measurement methods. The campaign, empirical indicators, and methodology for calculating indices of socio-economic well-being are 
substantiated. The analysis of employment, social and economic well–being in the economic sphere (job satisfaction, relationships at work; 
opportunities to provide for the family, satisfaction with the financial situation) and the social sphere (family relations, satisfaction with the 
place and living conditions, education, health, vacation and free time, physical education and sports), assessment of social mood, prospects 
and opportunities for the implementation of life plans. It is concluded that, in general, the level of socio-economic well-being demonstrates 
the relative stability and active involvement of Armenians in the general Russian environment, especially in the Krasnodar Territory. The 
results of the study can be used by the authorities in the preparation and implementation of a set of measures aimed at creating conditions 
for a more complete use of the socio-economic potential of the Armenian Diaspora for the development of the Russian Federation.

Keywords: diaspora, Armenian diaspora, employment, socio-economic well-being, social mood, life plans satisfaction, satisfaction index, 
image of the social future; composite index of socio-economic well-being
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Введение
Формирование армянской диаспоры (по-ар-

мянски «спюрк») в России продолжалось на про-
тяжении многих веков. Первые сведения об армя-
нах в Древней Руси относятся к X–XI вв. Согласно 
Всероссийской переписи населения 2020–2021 г.г. 
численность армян составляет 946172 чел. (0,64% 
от общей численности населения России)1. Ар-
мяне живут преимущественно в Краснодарском 
(211,1 тыс. чел.) и Ставропольском (135 тыс. чел.) 
краях, а также в Москве и Московской области 
(138,2 тыс. чел.). Основываясь на данных о мигра-
ции, сведениях о легализации иностранных граж-
дан, ряд экспертов полагают, что на сегодняшний 
день на территории России проживает не менее 
2 млн лиц армянской национальности. По оценке 
«Союза армян России», численность армянской 
диаспоры в России превышает 2,5 млн человек2. 
Армянская диаспора является не только одной из 
самых многочисленных [1], но и одной самых вли-
ятельных диаспор, вовлечённых в экономические 
процессы в России. Роль диаспоры, как правило 
непропорционально значима относительно её 
величины и эта особенность, как показывают ис-
следования, имеет стойкую тенденцию к дальней-
шему усилению, это делает проблему армянской 
диаспоры как одного из важнейших субъектов 
социально-экономических процессов, происхо-
дящих в России, все более актуальной [2; 3].

Вопросы жизнедеятельности армянской диа-
споры в России всегда находились в поле зрения 
учёных. Они отмечают, что армянская диаспора 
России не является по своему составу однород-
ной, а состоит из ряда слоёв, отличающихся друг 

1Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // 
Росстат: [сайт]. URL: https://11.rosstat.gov.ru/vpn2020 (дата 
обращения: 06.07.2023).

2 Население Армении. Сколько всего армян в мире и 
в стране // ArmeniaGid.com: [сайт]. URL: https://armeni-
agid.com/kultura/skolko-v-mire-armyan (дата обращения: 
06.08.2023).

от друга по степени интегрированности в россий-
ское общество [4; 5]. Эти слои сформировались  
в результате ряда миграций, что сопровождалась 
заметной этно-социальной дифференциацией 
армян России, выделением армян-старожилов и 
«новомигрантов» как относительно автономных 
этнических групп. Реально выделились разные 
этнопоселенческие подгруппы армян: достаточно 
интегрированные, которых в литературе предло-
жили даже называть «россияне» и в значительной 
части относительно обособленные в российской 
среде – «новоприбывшие» [6]. Высокий уровень 
интегрированности в российское общество ар-
мян-старожилов («россиян») объясняется во 
многом тем, что в Россию, особенно в столицу,  
в прошлом приезжали достаточно конкурентно-
способные группы армян. Армянская диаспора 
до 1991 года являлась одной из наиболее высо-
кообразованных и высококвалифицированных 
этнических общностей России, группой доста-
точно заметной среди других диаспор, прежде 
всего благодаря многим ярким представителям 
российской интеллигенции, особенно в облас-
ти науки и культуры [6]. Почти половина (41%) 
армян-старожилов была занята в сфере науки, 
образования и культуры [4]. По итогам исследо-
ваний Арутюняна Ю.В. в 2016 году, армяне-старо-
жилы, а тем более их дети, родившиеся в России, 
армянского языка практически не знают [6]. Ре-
зультаты данного исследования подтверждаются 
и результатами переписи населения 2020–2021 гг.: 
только 48,5% армян, проживающих в России, вла-
деют армянским языком3. 

После распада Советского Союза в Армении, 
как и в других республиках, произошли карди-
нальные политические и социально-экономи-
ческие изменения. Армения из достаточно раз-

3 Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года 
// Росстат: [сайт]. URL: https://11.rosstat.gov.ru/vpn2020 (дата 
обращения: 06.07.2023).
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витой в экономическом отношении республики4, 
в 1991-м году опустилась на предпоследнее место 
по уровню среднемесячной номинальной зара-
ботной платы в экономике среди 12 стран СНГ,  
а в 1992-м году – на последнее место. По уровню 
же безработицы заняла первое место5. Все это 
вызвало существенное усиление миграционно-
го притока армянского населения в более благо-
получную Россию. В составе армянских «ново-
мигрантов» выросла доля людей с относительно 
невысоким уровнем образования и профессио-
нальной подготовки, выходцев из сёл и малых го-
родов, которые раньше не имели ни средств, ни 
желания покидать свои родные места, и вынуж-
дены были делать это теперь лишь под давлением 
чрезвычайных обстоятельств [6]. Для большинст-
ва важнейшим стимулом при переезде стал сию-
минутный денежный (материальный) интерес. 
Поэтому они в России в основном довольство-
вались той работой, что им предлагали, лишь бы 
поскорее получить необходимые средства. Всё 
это отражалось на социально-профессиональном 
и отраслевом составе всей армянской диаспоры  
в 90-е годы. Кроме этого, на социальный состав 
армянской диаспоры большое влияние оказал 
массовый приток в Россию армянского населения 
из других республик бывшего Союза.

Неуправляемые миграционные процессы вы-
звали массу негативных явлений, в числе кото-
рых, появление очагов социальной и этнической 
напряжённости, особенно в местах компактного 
проживания мигрантов (в первую очередь Крас-
нодарский и Ставропольский края), обострение 
криминогенной обстановки, расширение теневой 
экономики, ухудшение санитарных и эпидемио-
логических условий и т.п. 

Поэтому в нашем исследовании мы сделали 
акцент на «новоприбывших» армян, приехавших 
в Россию с 1991 года [7]. Из республики Армения 
только с конца 1991 по 1995 гг. по официальным 
статистическим данным армянской стороны пе-
реехало в Россию 677 тыс. чел. (а по некоторым 
оценкам – до миллиона человек), большая часть ко-
торых покинули Армению в период 1992–1994 гг.6.
Однако специально вопросы социально-экономи-
ческого самочувствия членов армянской диаспо-
ры в России в последние годы анализировались  

4 Союзные республики. Основные экономические и со-
циальные показатели // Статистический сборник/ Госком-
стат СССР. М., 1991. С. 71.

5 Рынок труда в странах Содружества независимых го-
сударств: статистический сборник // Межгосударственный 
статистический комитет содружества независимых госу-
дарств, 1998. С. 66, 102.

6 Статистический Ежегодник Армении 1990–2011 // 
Yerevan-Ереван: [сайт], 2012. URL: https://istmat.org/files/
uploads/62724/statisticheskiy_ezhegodnik_armenii_2012.pdf 
(дата обращения: 06.07.2023).

недостаточно. Больше уделялось внимания де-
мографическим, социальным, политическим и 
этнокультурным характеристикам российских 
армян [4]. 

Целью нашего исследования стала оценка 
занятости и уровня социально-экономического 
самочувствия «новоприбывших» представителей 
армянской диаспоры как показателя успешности 
протекания их процесса адаптации для понима-
ния особенностей их жизнедеятельности в трех 
российских регионах в Краснодарском, Ставро-
польском крае, а также в Москве и Московской 
области для повышения эффективности исполь-
зования социально-экономического потенциала 
армянской диаспоры, решения проблем консоли-
дации российского общества. 

Объект исследования: представители армян-
ской диаспоры, проживающие в Краснодарском и 
Ставропольском краях, а также в Москве и Мос-
ковской области и приехавшие в Россию после 
1991 года.

Предмет исследования: занятость и уровень 
социально-экономического самочувствия «но-
воприбывших» представителей армянской диа-
споры как показатель успешности протекания их 
процесса адаптации в России.

Гипотеза исследования: занятость и уро-
вень социально-экономического самочувствия 
«новоприбывших» представителей армянской 
диаспоры находится во всех трех изучаемых ре-
гионах России на высоком или среднем уровне, 
что говорит об успешности их жизнедеятельнос-
ти в них.

Научная новизна данного исследования со-
стоит в: 

• разработке авторского теоретико-методо-
логического подхода к изучению социально-эко-
номического потенциала армянской диаспоры  
в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС; 
модели прикладного социологического исследо-
вания социально-экономического потенциала 
армянской диаспоры в контексте интеграцион-
ных процессов в ЕАЭС; методической страте-
гии и инструментарий изучения социально-эко-
номического потенциала армянской диаспоры  
в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС; 
научно-обоснованных рекомендаций по повыше-
нию эффективности использования социально-
экономического потенциала армянской диаспоры 
в интересах социально-экономического развития 
России и Армении;

• выявлении особенностей миграционных 
процессов в России и Армении как источника 
роста или снижения численности армянской диа-
споры в России; механизмов взаимодействия ар-
мянской диаспоры с государственными и негосу-
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дарственными структурами в социально-эконо-
мических процессах в современной России, места 
и роли диаспоры в социально-экономических 
процессах; степени сплочённости и корпоратив-
ности армянской диаспоры в России, как преиму-
щества в экономической деятельности; влияния 
армянской диаспоры в России на внутреннюю и 
внешнюю социально-экономическую политику 
Российского государства; изменений гражданс-
кой и этнической идентичности членов армянс-
кой диаспоры в России; 

• оценке изменений условий формирования и 
условий жизнедеятельности армянской диаспоры 
в России после вступления Армении в ЕАЭС; со-
циально-демографической структуры и качества 
социального капитала армянской диаспоры в Рос-
сии как предпосылки к лидерству в экономике;

• характеристике особенностей адаптации и 
интеграции; самоорганизации мигрантов из Ар-
мении; проблем и противоречий; институцио-
нальных аспектов деятельности армянской диа-
споры в России.

Научная значимость обусловлена вкладом 
в теоретическое осмысление феномена диаспо-
ры, разработку современной методологии изу-
чения занятости и социально-экономического 
самочувствия армянской диаспоры в контексте 
интеграционных процессов в ЕАЭС, обогащени-
ем теории эмпирическими данными, позволяю-
щими зафиксировать особенности и устойчивые 
тенденции трансформации жизнедеятельности 
армянской диаспоры, её влияния на социально-
экономические процессы в России и Армении.

Методология исследования
Многие исследователи [2; 8; 9] отмечают, что  

в российской и зарубежной научной литературе 
существуют множество трактовок понятия «диа-
спора», которые дают различные авторы или на-
учные школы, но общепринятого определения 
нет. Это подчёркивает многогранность и неод-
нозначность понятия «диаспора», что, с одной 
стороны, позволяет рассматривать особенности 
существования современных этнических сооб-
ществ, с другой – возникает необходимость вы-
бора концепции, которая позволила бы изучить 
современную этническую диаспору во всех её ас-
пектах.

В нашем исследовании под диаспорой мы 
будем понимать «любое живущее в инородном 
окружении этническое или конфессиональное 
меньшинство, объединённое общим самосозна-
нием, которое выражается в чувстве групповой 
солидарности». [10, с. 20].

Критический анализ позволил выявить, что 
сущность социального самочувствия является 

предметом исследования многих учёных [11; 12; 
13]. В силу того, что социальное самочувствие 
является комплексным феноменом, «до настоя-
щего времени не достигнута однозначность в его 
толковании, а также отсутствует его однозначная 
операционализация через систему индикаторов и 
показателей» [14, с. 21]. 

Сегодня активно развивается подход, увя-
зывающий социальное самочувствие с удовлет-
ворённостью различными аспектами жизнеде-
ятельности социальных групп, в том числе и этни-
ческих [15]. При этом социально-экономическое 
самочувствие интерпретируется как интеграль-
ная характеристика личной удовлетворённости 
жизнью, различными её аспектами (сферами, до-
менами), обстановкой в месте проживания и ори-
ентированности на перспективы и возможностя-
ми реализации жизненных стратегий [13]. 

Мы можем наблюдать, что большинство из-
вестных нам методик измерения социально-эко-
номического самочувствия включают оценку 
экономического благополучия, дохода, уровня 
жизни, социального статуса индивидов и групп и 
зависит от территориального, этнического и ряда 
других факторов исследуемой социальной груп-
пы. Тем не менее универсальные социологические 
методики измерения социального, так и социаль-
но-экономического самочувствия, отсутствуют.

Всё большее внимание исследователей при-
влекает тема социально-экономического само-
чувствия мигрантов. Так Садовская Е.Ю. рассмат-
ривает социальное самочувствие мигрантов как 
фактор, способствующий адаптации личности  
в новом социуме [16]. Кобозева Н.Н. изучает соци-
альное самочувствие трудовых мигрантов в социо-
культурных условиях принимающего региона7; 
Хасбулатова О.А. и Полетаев Д.В. выделяют ген-
дерные аспекты в вопросах формирования соци-
ального самочувствия мигрантов [17; 18].

Важно, что социально-экономическое са-
мочувствие имеет положительный или отрица-
тельный «знак», каждый из которых символично 
подытоживает общее значение социально-эконо-
мического самочувствия изучаемой социальной 
группы8. Благодаря такой градации у нас появи-
лась возможность для эвристического использо-
вания данного подхода при изучении социально-

7 Кобозева Н.Н. Социальное самочувствие трудовых 
мигрантов в социокультурных условиях принимающего ре-
гиона: дис. … канд. социол. наук: 22.00.06 / Кобозева Наталья 
Николаевна; науч. рук. канд. педаг. наук, доцент Т.Ф. Масло-
ва; ГОУ ВПО «Ставропольский государственный универси-
тет», Ставрополь. 2008. 184 с.

8 Клиценко М.В. Социальное самочувствие населе-
ния города Хабаровска: автореф. дис. …канд. полит. наук: 
22.00.04 / Клиценко Михаил Вадимович; науч. рук. д-р полит. 
наук И.Ф. Ярулин; ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государс-
твенный университет». Хабаровск, 2017. 24 с.
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экономического самочувствия представителей ар-
мянской диаспоры в различных регионах России. 

Исходя из подхода предложенного Г.Д. Гри-
ценко [19], и дальше развитым другими иссле-
дователями, что социальное, в том числе и соци-
ально-экономическое самочувствие, как модель 
различных эмпирических конструктов позволяет 
судить о той или иной степени социальной интег-
рации мигрантов в различных сферах обществен-
ной жизни и отражает субъективное восприятие 
мигрантами конкретной жизненной ситуации, 
мы будем рассматривать социальное-экономи-
ческое самочувствие «новоприбывших» пред-
ставителей армянской диаспоры как показатель 
успешности протекания процесса интеграции9 
[20]. Мы также будем учитывать тот аспект, что 
важным компонентом социально-экономическо-
го самочувствия представителей армянской диа-
споры как комплексного феномена, отражающего 
удовлетворённость данной социальной группой 
различными сторонами своей жизнедеятельнос-
ти, выступает субъективная оценка перспектив и 
возможностей реализации жизненных стратегий 
(например, получение российского гражданства 
или возвращение в Армению). 

Исходя из того, что социально-экономическое 
самочувствие всегда имеет конкретно временной 
и территориальный характер, мы предлагаем вы-
делить из всей совокупности слагаемых домини-
рующие в данный момент эмпирические индика-
торы, а также факторы, играющие приоритетную 
роль в оценке социально-экономического само-
чувствия. 

Учитывая, что социально-экономическое са-
мочувствие определяет уровень интеграции «но-
воприбывших» представителей армянской диа-
споры к новым условиям жизни, при выделении 
объективных факторов обязательным становится 
включение в факторный набор сфер обществен-
ной жизни, взаимосвязанных и взаимодействую-
щих между собой: экономической и социальной. 
Таким образом, мы будем характеризовать соци-
ально-экономическое самочувствие той или иной 
степенью достаточности новых социальных ус-
ловий для постоянной актуализации потребнос-
тей, и той или иной степенью удовлетворённости 
реализации жизненных стратегий. Это даёт нам 
возможность сконструировать три уровня соци-
ально-экономического самочувствия: высокий, 
средний и низкий.

Предлагаем следующие эмпирические инди-
каторы социально-экономического самочувствия, 

9 Ничеговская М.А. Социальное самочувствие населе-
ния полиэтнического региона как показатель социальной 
адаптации: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / 
Ничеговская М.А.; науч. рук. д-р социол. наук Шульга М.М.; 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь. 2017. 26 с.

на которые необходимо опираться для определе-
ния уровня социально-экономического самочувс-
твия. В экономической сфере: занятость, удовлет-
ворённость работой, отношениями на работе; воз-
можности обеспечения семьи, удовлетворённость 
материальным положением. В социальной сфере: 
отношения в семье, удовлетворённость местом и 
условиями проживания, образованием, здоровь-
ем, отпуском и свободным временем, занятиями 
физкультурой и спортом. Кроме этого, предлагаем 
учитывать оценку социального настроения, пер-
спектив и возможностей реализации жизненных 
планов.

Для расчёта уровня социально-экономическо-
го самочувствия воспользуемся методикой Кра-
сильниковой М.Д. по расчёту индексов. Согласно 
данной методике, сначала строятся «индивиду-
альные индексы по распределениям ответов рес-
пондентов на каждый вопрос. Они отражают раз-
ницу положительных и отрицательных ответов 
(в процентных пунктах) на отдельные вопросы – 
индикаторы, учитываемые при расчётах сводного 
индекса. К этой разнице прибавляется 100, чтобы 
избежать отрицательных ответов: каждый индекс 
изменяется в интервале от 0 до 200, а значение, 
равное 100, соответствует ситуации, когда доля 
положительных и отрицательных ответов совпа-
дает. Сводный индекс социального самочувствия 
рассчитывается как простая арифметическая 
средняя из индивидуальных индексов» [21, с. 51].

При этом, если индекс равен или больше 165, 
это будет означать высокий уровень социаль-
но-экономического самочувствия; если он равен 
или ниже 135 – это свидетельствует о его низком 
уровне; если он лежит в интервале от 136 до 164 – 
это средний уровень. 

Данные и методы
Анализ социально-экономического самочувс-

твия армянских мигрантов проводится на основе 
результатов социологических исследований, реа-
лизованных по совместному проекту России и Ар-
мении «Армянская диаспора России в контексте 
интеграционных процессов в ЕАЭС». Методичес-
кая стратегия базируется: 1. На анкетном опросе 
представителей армянской диаспоры в Москве и 
Московской области, Краснодарском и Ставро-
польском краях. Опрошено 658 человек в Москве 
и Московской области, 310 человек в Краснодарс-
ком и 305 человек в Ставропольском краях. Выбор 
регионов был обусловлен наибольшей числен-
ностью армянских диаспор в этих регионах. От-
бор респондентов проводился по двум основным 
признакам: этническая принадлежность и приезд 
в Россию после 1991 г.; 2. На глубинном интервью 
армянской диаспоры в Москве и Московской об-

сОЦИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя
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ласти, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях. Опрошено 127 человек. Отбор респондентов 
проводился по двум основным признакам: этни-
ческая принадлежность и приезд в Россию после 
1991 г.

В обоих социологических исследованиях рес-
понденты были отобраны методом снежного 
кома. 

Результаты исследования
Занятость. На российском рынке труда чле-

ны армянской диаспоры занимают самые различ-
ные позиции и ниши. Как показали наши более 
ранние исследования, структура занятости чле-
нов армянской диаспоры значительно отличает-
ся от структуры занятости мигрантов из других 

стран, например выходцев из Средней Азии [22; 
23]. Они чаще, чем другие группы мигрантов, за-
няты высококвалифицированным, интеллекту-
альным трудом. За время пребывания в России 
они становятся не только квалифицированными 
наёмными работниками, но и руководителями, 
индивидуальными предпринимателями и биз-
несменами. В целом по выборке: 46,3% являются 
квалифицированными наёмными работниками, 
13,3% заняты неквалифицированным трудом, 
11% – индивидуальные предприниматели, само-
занятые, 8,8% – занимают руководящие должнос-
ти, 7,8% – предприниматели, бизнесмены. Это ха-
рактерно для всех исследуемых регионов России 
(таблица 1).

Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина

Таблица 1. 
Социально-трудовой статус членов армянской диаспоры в Армении и России 

(в процентах от числа опрошенных)
Table 1

Social and Labor Status of Members of the Armenian Diaspora in Armenia and Russia 
(as a percentage of the number of respondent

Регионы Москва и Московская 
область Краснодарский край Ставропольский край

Социально-трудовой статус

социаль-
но-трудо-
вой статус 
в Армении

социально-
трудовой 
статус в 

настоящее 
время

социально-
трудовой 
статус в 

Армении

социально-
трудовой 
статус в 

настоящее 
время:

социально-
трудовой 
статус в 

Армении

социально-
трудовой 
статус в 

настоящее 
время

Руководитель 6,0 8,2 8,1 12,6 6,9 6,6

Квалифицированный наёмный 
работник 23,5 44,6 40,3 43,9 28,1 52,7

Неквалифицированный наёмный 
работник 15,8 13,7 16,1 10,9 23,1 14,8

Предприниматель, бизнесмен 5,8 9,0 4,0 7,0 3,8 5,8

Индивидуальный предпринима-
тель, самозанятый 7,0 8,5 12,9 19,1 9,4 9,5

Фрилансер 8,7 5,8 5,6 3,0 4,4 2,1

Другое (укажите) 33,3 10,2 12,9 3,5 24,4 8,6

Источник: расчёты авторов.
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Значительное большинство новоприбыв-
ших мигрантов из Армении заняты в сфере 
услуг (21,8%), торговле (20,7%), только затем –  
в промышленности (5,6%), строительстве (10,0), 
транспорте (6,2%). Обращает на себя внима-
ние, что каждый десятый мигрант из Армении 
в России работает в сфере образования. На наш 
взгляд, это связано с тем, что среди приехавших, 
половина имеет высшее образование. Заметим, 

что сфера услуг, торговля, образование не явля-
лись характерными секторами для работы в Ар-
мении. Эти тенденции характерны для всех трёх 
исследуемых регионов (таблица 2). Обращает на 
себя внимание уход из сферы сельского хозяйс-
тва, прибывших в Россию армян, даже в регио-
ны, напрямую связанные с сельскохозяйствен-
ным производством (Краснодарский и Ставро-
польский края). 
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сОЦИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

Таблица 2.
Сферы занятости членов армянской диаспоры в Армении и России 

(в процентах от числа опрошенных)
Table 2

Areas of Employment of Members of the Armenian Diaspora in Armenia and Russia 
(as a percentage of the number of respondents)

Регионы Москва и Московская 
область Краснодарский край Ставропольский край

Сферы занятости 
работали 

(работаете 
сейчас) в 
Армении

работаете 
сейчас в 
России

работали 
(работаете 
сейчас) в 
Армении

работаете 
сейчас в 
России

работали 
(работаете 
сейчас) в 
Армении

работаете 
сейчас в 
России

Промышленность 3,7 5,5 5,6 4,3 13,1 7,0

Строительство 8,8 7,9 16,0 15,6 4,6 9,9

Транспорт 3,7 4,7 12,0 9,1 5,9 7,0

Сельское хозяйство 6,6 ,8 7,2 1,7 7,2 3,3

Торговля 15,4 20,6 12,8 22,1 15,7 19,4

Образование 4,6 10,1 7,2 6,9 11,8 14,9

Здравоохранение 3,7 9,1 7,2 6,9 3,9 5,8

Сфера услуг 8,3 20,6 20,0 26,4 9,8 20,2
Сфера информационных 
технологий (IT) 3,3 6,4 2,4 1,7 2,0 3,3

Другое (укажите) 41,9 14,3 9,6 5,2 26,1 9,1

Источник: расчёты авторов.

Социально-экономическое самочувствие 
в экономической сфере. Высокий уровень со-
циально-экономического самочувствия ха-
рактерен для представителей армянской диа-
споры, проживающих в Краснодарском крае. 
Наиболее высоко респондентами Краснодар-
ского края оценены отношения с коллегами, 
товарищами по работе и отношения с непос-
редственными руководителями, а также со-
ответствие их работы знаниям, способностям 
и возможностям. Во многом такую степень 
удовлетворённости можно объяснить тем, что 
армянская диаспора стала обосновываться в 
Краснодаре ещё в XV–XVI веках. Так в 1896 го- 
ду в черноморской области России проживало 
уже 14 тысяч армян, в частности, в таких горо-
дах, как Анапа, Новороссийск, Туапсе, Сочи, 
Екатеринодар (ныне Краснодар), Ейск, Армавир, 
Майкоп. При этом, в городах армяне занимались 
промышленным производством, открыв свои 
фабрики по переработке хлопка, производству 
топлёного масла и пр. Был открыт и торговый 
дом. Армяне открывали школы и печатные из-
дания, газеты [10]. Все это дало возможность 
вновь прибывшим после 1991 гг. при поддержке 

диаспоры получить хорошо оплачиваемую рабо-
ту (таблица 3).

В Ставропольском крае социально-экономи-
ческое самочувствие значительно ниже. Он на-
ходится на среднем уровне. Самые низкие индек-
сы удовлетворённости экономической сферой 
в крае связаны с уровнем оплаты труда и свя-
занные с этим показателем – возможности для 
обеспечения семьи. Для них характерен низкий 
индекс адаптивного социально-экономического 
самочувствия. Это во многом связано с тем, что 
среднедушевой денежный доход Ставропольско-
го края по итогам 2020 года (на момент проведе-
ния исследования) был значительнее ниже, чем  
в Краснодарском: 24393 против 36604 рублей  
в месяц10. Кроме этого, в Ставропольском крае 
больше представителей армянской диаспоры 
заняты в сельском хозяйстве, оплата труда в ко-
тором ниже. Это подтвердили и результаты на-
шего опроса. Среди представителей армянской 
диаспоры Ставрополья высока доля тех (45,7%), 
кто не может позволить себе покупку товаров 
длительного пользования, ему затруднительно 

10 Денежные доходы и расходы населения // Рос-
стат [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/docu-
ment/13270 (дата обращения: 06.07.2023).
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покупать одежду и оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги и не хватает денег даже на еду.  

В это время доля таких респондентов в Красно-
дарском крае составила лишь 9,6%. 

Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина

Таблица 3
Сводный индекс социально-экономического самочувствия в экономической сфере 

и составляющих его частных индексов
Table 3

Summary Index of Socio-Economic Well-Being in the Economic Sphere and its Constituent Private Indices

Москва и 
Московская область Краснодарский край Ставропольский 

край
Оплата работы 163,1 171,4 124,6
Соответствие работы знаниям, 
способностям и возможностям 166,3 178,4 152,8

Удовлетворённость работой в целом 175,6 172,3 148,5
Отношения с непосредственными 
руководителями 176,0 184,7 172,8

Отношения с коллегами, товарищами 
по работе 184,0 189,2 178,3

Условия для повышения квалификации, 
профессионального роста 150,4 148,9 138,2

Возможности для обеспечения семьи 148,8 162,2 127,2
Индекс удовлетворённости 
экономической сферой 164,65 172,4 154,85

Источник: расчёты авторов.

Даже в Москве доля таких респондентов 
выше и составляет 21,3% (рисунок 1). В целом 
степень удовлетворённости работой у предста-
вителей армянской диаспоры, проживающих  
в Москве и Московской области, находится на 
высоком уровне, но возможности для обеспече-

ния семьи, оплата работы и условия для повы-
шения квалификации, профессионального рос-
та только на среднем. Заметим, что условия для 
повышения квалификации, профессионального 
роста являются самым низким по значению ин-
дексом для всех регионов.

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2023  Vol. 19  No. 4  •  P. 602−615

Рисунок 1. Оценка респондентами доходного статуса, в % от числа опрошенных
Figure 1. Respondents' Assessment of Income Status, in % of the number of respondents

Источник: построено авторами на основании данных опроса.
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Социально-экономическое самочувствие  
в социальной сфере. Уровень социально-эко-
номического самочувствия в социальной сфе-
ре во всех исследуемых регионах, в отличие от 
экономической сферы, находится на среднем 
уровне. 

Самая большая проблема в социальном пла-
не во всех регионах у представителей армянской 
диаспоры связана с проведением своего отпус-
ка и каникул. Для респондентов, проживающих  
в Москве и Московской области, второй по зна-
чимости проблемой является возможность по-

лучения образования и возможность для про-
ведения свободного времени. 

Представители армянской диаспоры Крас-
нодарского края свой средний уровень соци-
ально-экономического самочувствия в соци-
альной сфере связывают с возможностями для 
занятий физкультурой и спортом и для про-
ведения свободного времени. Представители 
Ставропольского края также эти две позиции 
оценивают ниже всех других. Для Ставро-
польского края достаточно проблемной зоной 
являются и жилищные условия (таблица 4). 

сОЦИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

Таблица 4
Сводный индекс социально-экономического самочувствия в социальной сфере 

и составляющих его частных индексов
Table 4

Summary Index of Socio-Economic Well-Being in the Social Sphere and its Constituent Private Indices
Москва и Московская 

область
Краснодарский 

край
Ставропольский 

край
Состояние здоровья 172,9 163,6 169,5
Жилищные условия 164,9 171,0 151,8
Отношение в семье 186,8 189,3 181,9
Возможности для проведения отпуска, каникул 141,1 150,0 146,2
Возможности для проведения свободного времени 158,0 159,1 149,54
Возможности для занятий физкультурой 
и спортом 159,4 158,1 149,8

Возможности для получения образования 155,6 159,1 152,1
Индекс удовлетворённости социальной сферой 162,7 164,3 157,3

Источник: расчёты авторов.

Рисунок 2. Место проживания респондентов в регионах России, в % от числа опрошенных
Figure 2. The Place of Residence of Respondents in the Regions of Russia, in % of the number of respondents

Источник: построено авторами на основании данных опроса.
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Здесь больше всех доля тех, кто живёт в арендованной комнате или квартире, у друзей или родственни-
ков и в общежитии (рисунок 2).
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Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина

Оценка настроения и образ социального 
будущего. В нашем исследовании мы исходили 
из подхода, что социальное настроение является 
одним из интегральных показателей восприятия 
представителями армянской диаспоры в раз-
личных регионах социально-экономических, об-
щественно-политических, духовных процессов, 
происходящих в них, самоощущения ими своего 
материального и должностного положения [24] и 
оказывающих определённое влияние на социаль-
ную деятельность этого субъекта11. 

Под образом социального будущего мы 
понимаем «систему взглядов, ориентаций, ус-
тановок на социальную перспективу, которая 
включает в себя социальные ожидания и фор-
мирующиеся на их основе жизненные планы» 
[13, с. 14].

Согласно расчётам только в Краснодарском 
крае индекс настроения представителей армян-
ской диаспоры высокий. В московской агломе-
рации и Ставропольском крае индекс оценки 
настроения средний (таблица 5).

Как мы отмечали выше, представления наших 
респондентов о собственных жизненных планах, 
перспективах действий являются также ключевы-
ми составляющими социально-экономического 
самочувствия представителей армянской диаспо-
ры. Мы исходили из того, что если респонденты 

отвечали, что в перспективе связывают своё бу-
дущее с российском гражданством и не планиру-
ют возвращение в Армению, то это можно интер-
претировать как самочувствие в России со знаком 
«плюс» и рассчитать индекс их жизненных пла-
нов (таблица 6).
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Таблица 5
Индекс оценки социального настроения

Table 5
Social Mood Assessments

Москва и Московская область Краснодарский край Ставропольский край
Индекс оценки социального 
настроения 141, 0 165,5 147,3

Источник: расчёты авторов.

Таблица 6
Сводный индекс социально-экономического самочувствия по жизненным планам 

и составляющих его частных индексов
Table 6

Summary Index of Socio-Tconomic Well-Being According to Life Plans and its Constituent Private Indices
Москва и Московская 

область Краснодарский край Ставропольский 
край

Когда Вы смотрите в будущее, кем Вы 
себя видите в перспективе? 128,3 133,8 116,6

Собираетесь ли Вы вернуться обратно 
в Армению? 143,9 163,2 154,6

Индекс жизненных планов 136,1 138,5 135,5
Источник: расчёты авторов.

Как видим, чаще своё будущее с Россией  
(c учётом двойного гражданства – Россия и Арме-
ния) связывают армяне, проживающие в Красно-
дарском крае. У них также нет активных настро-
ений по возвращению обратно в Армению. Хотя 
все уровни жизненных планов отличает средний 
уровень адаптированного социально-экономи-
ческого самочувствия. В Ставропольском крае и 
в Московском мегаполисе он низкий. В Москве и 
Московской области по сравнению с другими ре-
гионами доля тех, кто планирует переезд в третьи 
страны выше (рисунок 3).11

11 Яценко И. Н. Социальное настроение и самочувствие 
населения малого северного города: социологический анализ: 
автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Яценко И.Н.; 
науч. рук. д-р социол. наук Костина Н.Б.; Уральская академия 
государственной службы», Екатеринбург. 2006. 23 с.

Если интегрированно рассматривать все три 
региона, то около половины наших респондентов 
в перспективе видят себя гражданином/граждан-
кой России, связывающим свои профессиональ-
ные и личные устремления с Россией (48,4%), 
пятая часть гражданином/гражданкой России и 
Армении, связывает свои профессиональные и 
личные устремления с обеими странами (20,1%), 
около 10% гражданином/гражданкой Армении,  
с своей исторической Родиной (9,4%). А около  
8% – гражданином/гражданкой третьей страны, 
связывающим (-ей) свои профессиональные и 
личные устремления с переездом в третьи стра-
ны.
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Рисунок 3. Оценка респондентами профессиональных и личных устремлений в перспективе, 
% от опрошенных

Figure 3. Respondents' Assessment of Professional and Personal Aspirations in the Future, % of respondents
Источник: построено авторами на основании данных опроса.

В целом по выборке 6 из 10 опрошенных не пла-
нирует возвращение в Армению. «Таких намерений 
у меня сейчас нет» отметило 40% и «Скорее все-
го никогда больше не вернусь» – 20%. В последней 
группе выше доля армян старше 60 лет (61–65 лет 
– 36,4%, 66 – 70 лет – 33,3%, 71+лет – 73,3%).

Причинами возращения, которые назвали в 
основном молодые респонденты (от 18 до 24 лет), 
участвующие в глубинных интервью, связаны  
в первую очередь с пониманием того, что Ар-
мения, это их Родина, для которой характерны 
чистый воздух, экологически чистые продукты, 
природа, хороший климат. Для более старшего 
поколения (от 40 и выше) причинами возвраще-
ния названы семья, привязанность к родителям, 
родственникам и друзьям, желание прожить свою 
старость на Родине. Из 127 респондентов, только 
27 высказали желание уехать из России, для ос-

тальных интервьюированных, как и массовом 
опросе, основными ответами явились «не соби-
раюсь возвращаться в Армению», «на постоянное 
место жительства – нет, но буду ездить в гости к 
семье». При этом 17 из 27 респондентов, изъявив-
ших желание уехать из России, имеют российское 
гражданство. 

Выводы 
Перед тем как сделать выводы по нашему ис-

следованию, заметим, что оно было проведено до 
начало специальной военной операции на Украи-
не и объявленных санкций по отношению к Рос-
сии. Спокойная и размеренная жизнь до февраля 
2022 года определила занятость и социально-эко-
номическое самочувствие представителей ар-
мянской диаспоры как выше среднего, особенно  
в Краснодарском крае (таблица 7).

Таблица 7
Сводный индекс социально-экономического самочувствия представителей армянской диаспоры 

Table 7
Summary Index of Adaptive Socio-Economic Well-Being of Representatives of the Armenian Diaspora

Москва 
и Московская область Краснодарский край Ставропольский 

край
Сводный индекс социально-
экономического самочувствия 146,1 157,95 144,36

Источник: расчёты авторов.

сОЦИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя
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Армянская диаспора сохраняет свои пози-
ции на рынке труда России и после начала воен-
ной операции. По данным ФСБ, среди основных 
стран, обеспечивших в 1 квартале 2023 г. основ-
ной приток трудовых мигрантов, находятся при-
езжие из Армении (47 337)12. Россия остаётся для 
Армении крупнейшим источником денежных пе-
реводов из-за рубежа. За 2022 год, по данным ЦБ 
Армении, приток частных трансфертов в Арме-
нию за 2022 г. достиг $5.2 млрд. Доля России в нём 
составляет около 70%13. Исходя из этого, можно 
на наш взгляд, с уверенностью утверждать, что 
результаты исследования в 2020 г. армянской диа-
споры сохраняют своё значение и в настоящее 
время. 

В целом процесс интеграции демонстрирует 
относительную устойчивость и активную вклю-
чённость армян в общую российскую среду и от-
сутствие у большинства представителей армянс-
кой диаспоры возвратных установок на переезд в 
Армению. 

Несмотря на достаточно высокий уровень 
социально-экономического самочувствия в це-
лом, при переходе к более конкретным показа-
телям удовлетворённости отмечается снижение 
её уровня среди членов армянской диаспоры во 
всех трёх исследуемых регионах, что отражается 

на видении ими своего социального будущего. 
Кроме этого, социально-экономическое само-
чувствие зависит от конкретных исторических 
условий. Поэтому, что изменилось в сферах за-
нятости, уровне социально-экономического са-
мочувствия и жизненных планах представите-
лей армянской диаспоры, требует дополнитель-
ного изучения. 

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при разработке планов социально-эконо-
мического развития России, для корректировки 
соответствующих направлений государственной 
политики, повышения эффективности исполь-
зования социально-экономического потенциа-
ла армянской диаспоры в интересах повышения 
качества жизни людей в принимающей стране 
и стране исхода, конкурентоспособности обоих 
государств, решения проблем консолидации рос-
сийского общества, а также учебном процессе по 
направлениям «Социология», «Экономика», «Ме-
неджмент» и др., в процессе профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышении квали-
фикации. Они создадут условия для эффективно-
го ответа российского общества на большие вызо-
вы с учётом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития. 

12Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале в 1,6 раза // Ведомости: [сайт]. https://www.vedomosti.ru/
management/articles/2023/05/10/974291-pritok-trudovih-migrantov-v-rossiyu-viros. (дата публикации: 23.05.2023).

13 Армения в цифрах. Приток частных трансфертов в Армению за 2022 г достиг исторически максимальной планки в $5.2 
млрд. Доля России приблизилась к 70% // Finport: [сайт]. URL: https://finport.am/full_news.php?id=47583 (дата публикации: 
01.02.2023).
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