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Аннотация. В статье рассматривается феномен диаспорной идентичности как фактора 
воспроизводство этнокультурного многообразия российского общества в макрорегионе Юга 
России. Выделяются базовые факторы воспроизводство диаспорных идентичностей, к которым 
относятся историческая родина, причины миграции, перспективы репатриации, политика 
идентичности диаспорных организаций. В качестве основного фактора воспроизводства диаспорной 
идентичности выделяются практики сохранения коллективной памяти, репрезентируемые 
посредством актуализации образов (или мифов) исторической родины, культуры и исторической 
судьбы материнского этноса. Феномен диаспорной идентичности анализируется на нескольких 
уровнях: этническом, региональном, историческом, религиозном, гражданском, языковом, 
институциональном. Совокупность и иерархия всех компонентов диаспорной идентичности 
определяет специфический статус этнической группы в поликультурном социуме Юга России, 
влияет на характер межкультурных коммуникаций в регионе. В рамках исследования приводятся 
примеры особенности диаспорных идентичностей нескольких этнических групп Юга России (армяне, 
азербайджанцы, греки, евреи, турки и др.). Делается вывод о том, что диаспорная идентичность 
как многоуровневый социокультурный феномен детерминируется процессами внутридиаспорной 
интеграции и дезинтеграции, содержанием миграционных установок и гражданской идентичности 
членов диаспоры, готовностью их к межкультурному диалогу.
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The article examines the phenomenon of diaspora identity as a factor in the reproduction of the 
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basic factors in the reproduction of diaspora identities, which include the historical homeland, reasons for 
migration, prospects for repatriation, and identity politics of diaspora organizations. The phenomenon of 
diaspora identity is analyzed at several levels: ethnic, regional, historical, religious, civil, linguistic and 
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Введение. Актуальность заявленной темы исследования объясняется несколь-
кими причинами. Объективная сторона актуальности характеризуется дифферен-
циацией диаспорных сообществ южно-российского макрорегиона и России в целом 
по миграционному критерию, историческому, региональному, религиозному соста-
ву групп, их позиционности в отношении своего присутствия в России, что зна-
чительной степени воздействует на характер межэтнических отношений, внутри-
групповую интеграцию, степень ориентации диаспорах групп на взаимодействие  
со старожильческим населением регионов своего присутствия, а также на готов-
ность к восприятию доминирующих в российском социуме ценностей и практик вы-
ражения и соответствия общегражданской российской идентичности. 

Научная сторона актуальности исследования диаспорных идентичностей объ-
ясняется тем фактом, что в современной российской социологической науке из-
учение диаспор осуществляются преимущественно в двух предметных плоскостях. 
Во-первых, это исследование миграционного фактора воспроизводства диаспор  
в Российской Федерации, влияния миграции на трансформацию этнокультурной 
мозаики российского общества и его региональных компонентов. Во-вторых, это 
исследования конфликтного потенциала жизнедеятельности диаспор в различных 
социокультурных средах российского общества, степени их интеграции в поле об-
щероссийской идентичности, уровня инкорпорирования с автохтонными сегмента-
ми этнической структуры населения. 
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При этом изучение «многослойности» феномена диаспорных идентичностей 
осуществлялось российскими исследователями в нескольких дисциплинарных пло-
скостях: исторические исследования диаспор и их идентификационного портрета 
(работы Н.Ф. Бугай [1], И.Г. Джуха [2], В.И. Дятлова [3], В.А. Шнирельмана [4]  
и др.); политическая обусловленность воспроизводства диаспорных групп и реали-
зация ими своих идентификационных стратегий (работы М.А. Аствацатуровой [5],  
З.А. Жаде [6], Т.В. Полосковой [7], С.Н. Цибенко [8] и др.); социальные прак-
тики поддержания актуальности диаспорной формы идентификации (публикации  
А.В. Дмитриева [9], Ж.Т. Тощенко [10], В.И. Мукомеля [11], С.В. Рыжовой [12], 
Ю.Г. Волкова [13], В.Д. Попкова [14], Г.С. Денисовой, Л.В. Клименко [15], С.А. Ля-
ушевой [16], В.Н. Петрова [17] и др.). 

В то же время изучение сложноструктурированного феномена диаспорой иден-
тичности в ключе социологической науки представляется перспективным в силу 
необходимости решения практических задач по обеспечению возможности управ-
ления социокультурным многообразием российского социума, выявления наиболее 
эффективных инструментов гармонизации межэтнических отношений внутри него, 
а так же в ключе поиска соответствующих агентов социализации и агентов публич-
ного влияния, работа с которыми обеспечивала бы решение приоритетной задачи 
укрепления общегражданской идентичности российского населения при сохране-
нии его этнокультурной мозаики [18; 93]. Данная практическая сторона актуаль-
ности исследования диаспорных идентичностей в современных условиях Юга Рос-
сии существенно возрастает на фоне интеграции в российское общество населения 
«новых территорий» (ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область), в ко-
торых этническая структура населения традиционно характеризуется существен-
ным диаспорным присутствием.

Цель исследования заключается в создании методологического алгоритма 
анализа диаспорных идентичностей с точки зрения описания их универсальной 
модели, элементы которой позволяют делать процесс социокультурного воспро-
изводства диаспоры в значительной степени управляемым, а саму диаспорную 
идентичность в большей степени конструируемой в соответствии с задачами соци-
ально-политического и социокультурного развития конкретных территорий. Таким 
образом, исследуемая проблема формируется на стыке двух социологических на-
правлений: социологии культуры, изучающий состояние идентичность определен-
ных социальных групп (в данном случае — это диаспорные группы), и социологии 
управления, ориентированной на создание практических механизмов взаимодей-
ствия власти и социальных групп внутри поликультурного социума Юга России.

Методы исследования. В качестве методологии исследования применяет-
ся методологическая модель многоуровневой идентичности этнических групп, 
разработанная коллективом Института социологии РАН (ФНИСЦ РАН) под руко-
водством Л.М. Дробижевой [19]. В основе модель многоуровневой идентичности 
лежит постулат о том, что в современном мире человек одновременно является 
носителем нескольких идентичностей, которые иерархизированы в сознании чело-
века и в зависимости от контекста ситуации обуславливают паттерны поведения.  
Социологическое измерение идентичности позволяет выявить актуализированную 
идентичность (этническую, религиозную, гражданскую, профессиональную, тер-
риториальную и/или политическую), выйти на ее динамическую характеристику 
(включение в виртуальные, социальные и политические контексты), типологию 
идентичностей (негативная, позитивная и т.д.), оценить перспективы укрепления 
идентичности, замерить этническую солидарность, выявить механизмы формиро-
вания идентичности.
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При этом исследование опирается на методику case-study, так как изучение 
диаспор в каждом региональном пространстве имеет свою пространственно-вре-
менную обусловленность и, как следствие, собственную иерархию идентичностей, 
их структурно функциональный портрет, уровень влияния на состояние межэтни-
ческой коммуникации в том или ином локальном и/или региональном социуме. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических опросов 
представители этнических диаспор Юга России, проведенные в 2023 году в рамках ис-
следовательского проекта Российского научного фонда №23-28-01721 «Диаспорные 
институты в интеграции и дезинтеграции полиэтнического сообщества Юга России».  
В ходе исследования стандартизированного анкетного опроса проведено исследова-
ние среди 8 этнических групп в 5 субъектах Российской Федерации. Опрос проводил-
ся с применением методов он лайн анкетирование на основе платформы Анкетолог.
ру (https://anketolog.ru/). В опросе приняли участие 14 211 респондентов. Этниче-
ская структура опрошенных: 6 657 респондента из числа армян, 2 644 респондентов  
из числа азербайджанцев, 1 710 респондентов из числа турок, 585 респондент из чис-
ла грузин, 206 респондентов из числа поляков, 951 респондентов из числа греков, 
462 респондента из числа немцев и 285 респондента из числа евреев.

Результаты и обсуждение. Опыт эмпирических исследований свидетельству-
ют о существенных различиях в состоянии диаспорной идентичности армянского 
этнического меньшинства в Ростовской области, Краснодарском крае или в Ре-
спублике Крым [20]. Аналогичные примеры зафиксированы в состоянии идентич-
ностей азербайджанской диаспоры и турецкой диаспоры на Юге России [21], но  
в то же время подобная дифференциация практически нивелирована в идентифи-
кационном портрете классических диаспор Юга России: греческой, польской [22; 
42 — 43] и корейских диаспорах.

Если исходить из понимания диаспорной идентичности как разновидности со-
циальной идентичности индивида и/или группы, то объектом соотнесение себя  
в данном случае выступает территориально изолированное этническое меньшин-
ство, удаленное от очагов своей национальной культуры, этнического государ-
ства или исторической родины и интегрированное на основе своей этнокультурной 
специфики, а также в результате воздействие со стороны институциональных форм 
жизнеобеспечения диаспорного меньшинства [23; 47]. Формирование диаспорной 
идентичности определяется несколькими факторами, ключевым из которых явля-
ются фактор дифференциации территории современного расселения и территории 
исторического исхода, исторической родины, этнического ядра. Диаспора рас-
сматривает себя в качестве «периферийной части» определенного «этнического 
центра». При этом степень соответствия характеристик диаспоры этническим ха-
рактеристикам ее «центра» (ядра) в сознании носителей диаспорной идентичности 
может быть неоднозначным и подразделяться на субдиаспорные когорты. 

Другим важным фактором воспроизводства диаспорной идентичности высту-
пают практики сохранения коллективной памяти, поддержания образов (или ми-
фов) своей исторической родины, культуры материнского этноса, его исторической 
судьбе, достижениях, трагедиях, героях и т.д. [24; 18 — 19]. Следует подчеркнуть, 
что солидаризация диаспоры на основе общности ее коллективной памяти и об-
разов исторической родины является не только ключевой практикой деятельности 
диаспорных национально-культурных объединений, но и осуществляется вне зави-
симости от современного состояния языковой культуры (степени владения родным 
языком) и традиционной культуры (следование этническим традициям и обычаям, 
традиционным формам социальной организации, практикам семейно-бытовой ком-
муникаций и т.д.) представителей диаспорной общности.
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Ещё одним фактором воспроизводства диаспорой идентичности является эмо-
циональная ориентация членов диаспорной группы на возможность репатриации 
при определенных условиях в регион своего этнического ядра, в свое националь-
ное государство. С целью сохранения и воспроизводства подобного эмоциональ-
ного потенциала зачастую осуществляться деятельность диаспорных институтов 
(организаций, объединений, фондов), которые обеспечивают сохранение связей 
между диаспорой (этнической колонией, этнической периферией) и исторической 
родиной (этническим ядром, этнической метрополией). Поддержание соответству-
ющих связей и образов — ключевой фактор жизнеобеспечения диаспоры, недо-
пущения ее ассимиляции и укрепления чувства групповой солидарности членов 
этнокультурного меньшинства. 

И наконец, миграция — удаление части народа об своего национального госу-
дарства или этнического ядра — в значительной степени выступает ядерной компо-
нентой диаспорной идентичности, фактором, объясняющим ее появление. При этом 
в зависимости от причин формирования миграционных потоков, долговременности 
диаспорного присутствия на той или иной территории, географии самой диаспор-
ной миграции, уровень отождествления себя с этническим ядром или исторической 
родины в значительной степени дифференцирован по состоянию своей актуаль-
ности. Стрессовые причины миграции зачастую идеализируют страну предков как 
идеальный дом и этнический магнит, воздействие которых не в состоянии преодо-
леть новые поколения диаспоры. Обширность географической траектории мигра-
ции диаспоры в регион современной локализации существенно снижает уровень 
эмоциональной привязанности членов диаспоры к образу изначальной историче-
ской родины или в значительной степени фантомизируют данную привязанность. 
В этом случае историческая родина — это уже не регион этнического ядра, а тер-
ритория, на которой были расселены предки членов диаспоры накануне переселе-
ния в пространство современного проживания. Так для значительной степени ар-
мянской диаспоры Юга России исторической родиной рассматриваются территории 
Крыма, Грузии или Азербайджана, а не самой Республики Армении или территори-
ально-идеологический концепт исторической Армении [25; 11 — 12]. Аналогичный 
образ исторической родины в представлениях турецкой диаспоры Юга России име-
ет поколенческую сегментацию и, если для представителей старшего поколения 
(60-70 лет) исторической родиной рассматривается Грузия, то для более молодого 
поколения (50-ти летних) в качестве таковой выступает уже Центральная Азия,  
а для молодежи в возрасте до 30 лет — Турецкая Республика. 

Структура диаспорной идентичности включает несколько компонентов, каж-
дый из которых имеет ту или иную степень актуальности в случае той или иной 
диаспорной общности, а также на уровне субдиаспорных образований. Первый и 
базовый среди всех компонентов структуры диаспорной идентичности является эт-
нический компонент. Зачастую члены сообщества отождествляют свою этничность 
и свой статус диаспоры. Однако, несмотря на очевидность подобного отождествле-
ния, при анализе конкретных диаспорных сообществ Юга России были выявлены 
определенные расхождения между фактами этнической и диаспорной идентифи-
кации членами диаспорной группы. Так в среде армянской диаспоры Ростовской 
области был выявлен компонент, этническая принадлежность которого не тожде-
ственна армянской этнической группе, но в основной своей совокупности пред-
ставители этого компонента отождествляют себя на уровне региона с армянской 
диаспорой. Этот компонент составляют донские езиды (и частично курды), пересе-
лявшиеся на Юг России с территории Армении в постсоветский период. Фактически 
в их идентификационном портрете диаспорная идентичность соответствует иден-
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тичности землячества. Другим подобным примером был выявлен пример удинского 
этнического меньшинства, которое, несмотря на языковое и религиозное отличие 
от азербайджанской этнической группы (удины говорят на одном из кавказских 
автохтонных языков, а азербайджанцы тюркоязычны; удины — преимущественно 
христиане, а азербайджанцы традиционно исповедают ислам), на региональном 
уровне идентифицирует себя с азербайджанской диаспорой. Как и в предыдущем 
примере этот факт обусловлен чувством земляческой солидарности — исходом дон-
ских удин с территории современного Азербайджана [26; 12].

Другим выявленным компонентом диаспорой идентичности является регио-
нальный компонент. При этом под регионом, как объектом идентификации груп-
пы, понимается территория миграционного исхода членов диаспоры или их пред-
ков. Так в структуре армянской диаспорной идентичности по данному критерию 
выделяются такие субдиаспорные образования, как «крымские», «ереванские», 
«сухумские», «ахалцихские», «карабахские», «бакинские», «среднеазиатские» 
армяне. В среде греческой диаспоры региональная компонента диаспорной иден-
тичности дифференцирована на причерноморских, приазовских, крымских греков, 
греков-туркофонов (цалкинские греки) и т.д. Региональная компонента усугубля-
ется исторической компонентой диаспорной идентичности, что обусловлено поко-
ленческой дифференциацией диаспорных групп региона, выделения внутри них 
исторической части (на пример, донские и/или нахичеванские армяне), новой ча-
сти (советская часть диаспоры) и новейшей части (постсоветские мигранты). Трех-
слойность диаспорной идентичности по историческому критерию особенно заметна 
на примере армянской, азербайджанской, грузинской диаспоры, а также диаспор 
народов Центральной Азии (узбеки, таджики, туркмены, киргизы).

Ещё одним важным компонентом диаспорной идентичности является языковой 
компонент, так как владение национальным языком или его диалектом во многом 
определяет чувство солидарности внутри диаспорных сообществ. Так на примере 
армянской диаспоры очевидным является наличие языковой сегментации между 
западным и восточным диалектами армянского языка. Историческая часть диаспо-
ры, преимущественно говорящая на западно-армянском диалекте и его модифика-
циях (например, нахичеванский диалект), в значительной степени дистанцируется 
от миграционной части диаспоры постсоветского периода, преимущественно вла-
деющей восточно-армянским диалектом. Однако воспроизводство диалектических 
особенностей субдиаспорных групп в настоящий момент нивелируется изучением 
классических (литературных) языков в практике просветительской деятельности 
диаспорных институтов на Юге России.

Религиозный компонент также усиливает уровень актуальности диаспорой 
идентичности. Особенно это касается тех диаспорных групп, у которых историче-
ски оформились национальные религиозные течения или религиозные организа-
ции. Такими примерами выступают Армянская апостольская церковь или Ассирий-
ская церковь Востока по отношению соответственно к армянской и к ассирийской 
диаспорам. Но и в тех случаях, когда диаспора принадлежит к религиозному боль-
шинству региона своего расселения, ее национальные особенности могут проеци-
роваться на религиозные практики и усиливать состояние диаспорной идентич-
ности. Подобными примерами выступают греческая и грузинская диаспоры Юга 
России, традиционно исповедующие православное христианство, но имеющие свои 
«национальные приходы», организационно принадлежащие Русской православной 
церкви. В данных приходах сохраняются этнически обусловленные религиозные 
практики, осуществляются богослужения и песнопения на национальных языках. 
Субдиаспорные же группы могут возникать по факту конфессиональных разли-
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чий внутридиаспорного уровня (например, армяне-католики или амшенские армя-
не, хемшилы, армяне-мусульмане). И наконец, диаспоры могут отождествляться с 
этноконфессиональными меньшинствами, когда религиозная компонента являют-
ся центральный для всей структуры диаспорой идентичности (например, иудаизм  
в еврейской диаспоре, католицизм в польской диаспоре, лютеранство в немецкой 
диаспоре, езидим в идентичности диаспоры езидов).

Институциональный компонент диаспора идентичности связан с ориентацией 
членов диаспоры на тот или иной институт, представляющий диаспорою культуру  
в местном или региональном сообществе. Данный институт может иметь статус 
общественной организации, национально-культурной автономии, культурно-язы-
кового центра, быть интегрированным в федеральные и международные институ-
циональные сети, различаться по формам деятельности, статусу лидера, степени 
связи с национальными государствами и их дипломатическими представительствами  
и т.д. [27; 210]. Фактически все диаспорные сообщества Юга России имеют инсти-
туциональные альтернатива для своей интеграции и проецирует свою институцио-
нальную принадлежность на состояние диаспорой идентичности.

И наконец, еще одним компонентом диаспорной идентичности выступает  
ее гражданский компонент, имеющий в современных условиях и геополитическое 
преломление. Он проявляется в не только в наличии российского гражданства  
у представителей диаспоры, но и в положении гражданского статуса в иерархии 
идентичностей представителей диаспоры, их ориентации на изменение своего 
гражданства, приобретение двойного гражданства, миграционные установки чле-
нов диаспорной группы и т.д. В условиях современного геополитического противо-
стояния гражданский компонент диаспорной идентичности приобретает политиче-
скую ангажированность и продуцирует новые формы диаспорной идентификации, 
маркерами которой могут служить диаспорные этнонимы «русских поляков», «рус-
ских грузин», «русских евреев» и т.п.

Заключение. Таким образом, диаспорная идентичность представляет собой 
многоуровневый социокультурный феномен, формируемый под влиянием ком-
плекса исторических, социально-психологических, социокультурных, социально-
политических факторов и включающий различные по своей природе компоненты 
(этнический, региональный, исторический, гражданский, религиозный, языковой, 
геополитический и др.), актуальность которых определяет процессы внутридиа-
спорной интеграции и дезинтеграции, состояние миграционных установок и граж-
данской идентичности членов диаспоры, ориентацию на участие в решении про-
блем территориальных социумов, в которых локализованы диаспоры, открытость  
к межкультурному диалогу. Предложенная методологическая модель может слу-
жить универсальным конструктом при изучении диаспорных сообществ в других 
регионах, а состояние и степень актуальности каждого компонента диаспорной 
идентичности определяет комплекс управленческих инструментов и методик рабо-
ты, обеспечивающих достижение в диаспорной среде целей государственной наци-
ональной политики России по сохранению этнокультурного многообразия и укре-
плению общегражданской (российской) идентичности населения.
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