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Понятие «этническая идентичность» активно рассматривается в современных иссле-
дованиях по психологии личности. В содержательном аспекте категория «идентичность»
претерпевает глубокие изменения в течение последних десятилетий. Это связано с процес-
сами этнического возрождения, происходящими во второй половине ХХ века в мировом
сообществе.

Актуальность нашего исследования этнической идентичности обусловлена этническим
взаимодействием в поликультурной среде, культурно-историческими взаимоотношениями
представителей различных групп и этносов, взаимосвязью различных стран и народов в
контексте политических и социально-психологических трансформаций в обществе.

Современные образовательные интеграционные процессы обуславливают интенсивное
межкультурное взаимодействие между субъектами образовательного процесса, влияют на
формирование этнопсихологической компетентности и этнической идентичности.

Целью работы является исследование этнической идентичности и ценностных ориен-
таций у армянской студенческой молодежи в титульном этносе и российской диаспоре.

Исследованием сущности этнической идентичности и ее структурных компонентов за-
нимались такие зарубежные и российские авторы, как Дж. Берри, М. Плизент, Д. Тейлор,
Г. Тэджфел, Дж. Марсиа, Т.Г. Стефаненко, Ю.П. Платонов, Г.У. Солдатова, Ю.В. Ар-
утюнян, Л.М. Дробижева, Б.Д. Парыгин, Л.Г. Почебут, В.Ю. Хотинец, Н.М. Лебедева,
А.Н. Татарко, Е.М. Калмыкова и др. [4,6,7,8,9]

Т.Г.Стефаненко определяет этническую идентичность как результат когнитивно- эмо-
ционального процесса осознания себя представителем этноса, определенную степень отож-
дествления себя с ним и отделения от других этносов. [7]

Новейшие кросскультурные исследования, посвященные исследованию этнической мо-
лодежи армянской и русской национальности, представителей титульного этноса и сопря-
женной диаспоры, отражены в работах российских и армянских психологов: Белоусовой
А.К., Крысько В.Г., Налчаджяна К.А., Берберян А.С., Варданяна М.А. и др. [1,2,3,5]

Гипотезой исследования является предположение о том, ценностные ориентации этни-
ческих армян титульного этноса отличаются от ценностей этнических армян российской
диаспоры.

На первом этапе исследования этнической идентичности нами были проведены фокус-
группы. Целью было выявление представления о своей этнической идентичности у ар-
мянской студенческой молодежи титульного этноса и российской диаспоры (длительность
проживания в Армении не более 5 лет). Количество участников группы- 10. Большинство
респондентов отмечали положительные эмоции в связи со своей принадлежностью к ар-
мянской национальности. Однако представители диаспоры отмечали легкость взаимодей-
ствия с русскоговорящими вне зависимости от этнической принадлежности, они отмечали
трудности социального взаимодействия, обусловленные недостаточным знанием армян-
ского языка.
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Вторым этапом было проведение психодиагностического исследования со студентами
Российско-Армянского (Славянского) университета общим количеством в 98 человек (51
% представители женского пола, а 49%-мужского). Исследование проводилось с исполь-
зованием авторского опросника и методики ценностных ориентаций Шварца и Билски.

В опросниках респонденты отмечали армянскую национальность как собственную в
большинстве случаев (93%). Среди характеристик, роднящих с людьми данной националь-
ности, у обеих групп следующие: гостеприимность, миролюбие, наивность, преданность
традициям. Однако у представителей титульного этноса в числе этноинтегрирующих осо-
бенностей был отмечен язык.

По методике ценностных ориентаций Шварца и Билски при анализе средних значений
нами были получены следующие сходства между представителями титульного этноса и
российской диаспоры: а) «гармония» (6.5 и 6.7), «свобода» (6.7 и 6.1), «смысл жизни»
(6.1 и 6.0), «почитающий родителей» (6.1 и 5.9) и др. являются наиболее значимыми цен-
ностями; наименее значимыми выступают «подчиняющийся обстоятельствам» (3.1 и 2.3)
и «покорный» (3.7 и 3.1). При анализе двух групп были выявлены следующие различия:
значимость ценностей «безопасность нации» (3.78 и 5.9) и «уважение традиций» (5.0 и 6.7)
выше для представителей российской диаспоры, а «независимость» (6.28 и 4.9) и «уверен-
ность в себе» (5.1 и 4.0) значимее для представителей титульного этноса.

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Этнические армяне ти-
тульного этноса и российской диаспоры обладают рядом сходств и различий в ценност-
ных ориентаций. Сходства наблюдаются в следующих ценностях: «гармония», «свобода»,
«почитающий родителей» и другие. Различия усматриваются в ценностях «безопасность
нации» и «уважение традиций».

Формирование и развитие этнического самосознания личности возможно проводить в
двух плоскостях: осмысления системы ценностей и представлений этноса и оценок этно-
культурных и этнопсихологических особенностей своего этноса. Осмысление этнической
идентичности чрезвычайно важно для организации процесса межкультурной коммуника-
ции; понимание системы ценностей, усваиваемых в рамках конкретного этноса, является
базой для конструктивного диалога.
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