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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 
 

 
1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

Дисциплина “Роль диаспор в международных отношениях” взаимосвязана с 

такими дисциплинами учебного плана образовательных программ бакалавриата по 

направлению Международные отношения, как: Всемирная история, Политология и 

политическая история, История международных отношений 1900-1991, 

Современные международные отношения 1991-2010, Мировая политика, Основы 

международной безопасности, Международные конфликты в 21 веке и Россия в 

глобальной политике. 

 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины) 

 

Исходными требованиями для изучения дисциплины “Роль диаспор в 

международных отношениях” являются: общеобразовательные знания, умение 

сконцентрированно воспринимать представляемую информацию и анализироват ее, 

удовлетворительное владение армянским, русским и английскими языками. 

 

1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

 

Предварительными условиями для прохождения дисциплины “Роль диаспор в 

международных отношениях” является изучение таких дисциплин, как: История 

Армении, История России, Всемирная история. 



 
 

 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины “Роль диаспор в международных отношениях” является 

формирование у бакалавра достаточных знаний о классических и современных 

диаспорах, способности определять закономерности и специфику в процессах 

формирования и деятельности тех или иных диаспор. 

Из этих целей вытекают задачи дисциплины “Диаспорологии”. Изучение данной 

дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 идейная - функциональное использование мотиваций в сохранении теми или иными 

этническими группами своей национальной идентичности в новых странах 

проживания; 

 речевая - овладение новыми речевыми средствами и терминологией в области 

диаспорологии, навыками оперирования этими средствами; 

 социокультурная – учитывание различных мотиваций и специфики формирования 

и деятельности различных диаспор; 

 компенсаторная - совершенствование умений выходить из различных положений в 

процессе общения, гибкость мышления и находчивость; 

 учебно-познавательная - дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по углубленному изучению 

диаспор. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения 

данной дисциплины) 

 

После прохождения дисциплины “Роль диаспор в международных отношениях” у 

студента будут сформированы следующие знания, умения и навыки: ОК 1, ОК 2, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 16, ОК 17, ПК 5. 

 
2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 
Всего, в акад. 

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1. Лекции 10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 8 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90 



 
 

 
1.2.1.Подготовка к экзаменам  

1.2.2.Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние задания 45 

1.2.2.2. Курсовые работы  

1.2.2.3. Эссе и рефераты 45 

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 
 

 
Разделы и темы дисциплины 

 

 

Всего 

(ак. часов) 

 

 
Лекции 

(ак. 

часов) 

 
 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

 

 
Семина- 

ры (ак. 

часов) 

 

 
Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг 

ие 

виды 

заня 

тий 

(ак. 

часо 
в) 

1 2=3+4+5+6 
+7 

3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

Введение. Термин диаспора и 

классификация диаспор 

 2     

Раздел 1. Армянская диаспора как 

классический пример диаспоры 

      

Тема 1. Этап формирования 

армянской диаспоры 

 2     

Тема 2. Этап самоутерждения 

армянской диаспоры 
 2     

Тема 3. Этап развития армянской 

диаспоры 

 2  2   

Тема 4. Этап интеграции армянской 

диаспоры 

 2  2   

Тема 5. Деятельность политических 

партий и общественных структур 

 2  2   

Тема 6. Армянские общины 

азиатских, африканских стран и 

Австралии 

 2  2   

Тема 7. Армянские общины 

европейских стран 

 2  2   

Тема 8. Армянские общины 

Северной и Южной Америки 

 2  2   

Тема 9. Проблемы правового 

статуса некоторых армянских 

 2 2 2   

Модуль 2.       

Раздел 2. Другие примеры 

классических диаспор 

      



 
 

 
Тема 10. Китайская диаспора  2  2   

Тема 11. Индийская диаспора  2  2   

Тема 12. Еврейская диаспора  2 2    

Тема 13. Греческая диаспора  2 2 2   

Тема 14. Цыганская диаспора  2  2   

Модуль 3.       

Раздел 3. Современные диаспоры       

Тема 15. Курдская диаспора  2 2 2   

Тема 16. Русская диаспора  2  2   

Тема 17. Ирландская диаспора  2     

Тема 18. Польская диаспора    2   

Тема 19. Итальянская диаспора    2   

Тема 20. Венгерская диаспора    2   

Тема 21. Турецкая диаспора   2 2   

Тема 22. Японская диаспора    2   

ИТОГО 93 36 10 36  11 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1. 

 
Введение. Термин диаспора и классификация диаспор 

 
Термин "диаспора" произошел от греческого слова speiro (сеять, распространять) и 

предлога dia (по ту сторону, через). В греческой традиции слово "диаспора" использовалось, 

во-первых, для обозначения опыта изгнания древних иудеев и, во-вторых, в период 

античности и средневековья - для описания греческой колонизации Малой Азии и 

Средиземноморья. Различные этнокультурные и конфессиональные группы, которые 

пережили вынужденное переселение из страны (региона) происхождения и воспринимали 

себя как жертвы изгнания, использовали для выражения своего тяжелого коллективного 

опыта категорию "диаспора". Например, армяне применяли выражение "диаспорическое 

переживание" для характеристики периода рубежа XIX-XX вв., когда подавление их 

национально-освободительного движения и совершения геноцида армян в Османской 

империи вызвало массовую эмиграцию. В качестве примеров травматических исторических 

событий, приведших к образованию "виктимизированных" (от слова victim, жертва) 

диаспорических сообществ, обычно называют массовый вывоз рабов из Африки в XVII-XVIII 

вв., голод в Ирландии в начале XX в., геноцид евреев во время Второй мировой войны. 

Общепринятая сегодня концепция диаспоры предлагает руководствоваться следующими 

характеристиками для определения диаспорического сообщества: 

1. эмиграция как минимум в два региона мира; 

2. коллективные представления о стране происхождения; 

3. отчуждение от культуры большинства в принимающей стране; 

http://ru.encydia.com/en/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0


 
 

 

4. постоянное поддержание контактов со страной происхождения: в частности, 

вовлеченность в националистические движения, действующие на ее территории; 

5. опыт эмиграции/иммиграции как минимум в двух поколениях; 

6. борьба как за равные права, так и выдвижение групповых, культурно- 

дифференцированных прав. 

На этом традиционном понимании термина "диаспора", принятом до 60-х годов XX в., 

было основано четкое разграничение диаспор как этнокультурных общин, с одной стороны, и 

иммигрантских сообществ, сложившихся в ходе расширения трудовых миграционных 

потоков - с другой. С ростом этих потоков данное различие стало стираться, особенно в 

странах Северной Америки. Причиной стало изменение отношений между меньшинствами и 

"культурным большинством" в принимающих обществах. Главными трансформационными 

факторами явились следующие события: перемены в иммиграционной политике США и 

Канады (1965 и 1967 гг. соответственно), которые привели к устранению барьеров для 

иммиграции в эти страны выходцев из неевропейских государств; принятие Закона о 

мультикультурализме в Канаде (1971 г.) и аналогичного законодательного акта в Австралии 

(1977 г.); протестные движения среди американских индейцев, протесты в афро- 

американских гетто; популяризация термина "афро-американская (или черная) диаспора" 

("black diaspora"). Однако в современном глобализирующемся мире в условиях 

беспрецедентного роста иммиграционных потоков и расширения коммуникационных 

возможностей активно формируется множество иммигрантских и транскультурных 

сообществ идентичностей, которых с легкой руки популярных СМИ стали называть 

диаспорами, в результате произошла смысловая инфляция самого термина "диаспора". Под 

диаспорой сегодня зачастую понимается любое транснациональное сообщество, не 

ограниченное территориальными рамками одного национального государства: экспатриантов, 

беженцев, иммигрантов, резидентов-иностранцев, приезжих студентов, транснациональных 

мигрантов и этнических меньшинств. Концепцию диаспоры пытаются использовать как в 

качестве описательного типологического инструмента, так и в качестве категории, 

обозначающей социальное положение иммигрантов и процессы формирования сообществ 

детерриториализированных идентичностей, то есть лишенных постоянной территории 

пребывания. В пользу такого расширительного толкования часто приводят тот аргумент, что 

возросшие миграционные потоки и интенсификация коммуникаций для поддержания связей 

со страной происхождения предков породили тенденцию "диаспоризации этнических и 

религиозных групп". Резкое увеличение масштабов миграции идет параллельно с 

консолидацией иммигрантских этнических сообществ. Оказавшись на новом месте, 

переселенцы, как правило, стремятся объединиться, чтобы не только выжить, но и сохранить 

свои обычаи, традиции, язык в чуждой для них, зачастую весьма враждебной этнокультурной 

среде. С этой целью они либо присоединяются к уже существующим диаспорам, либо 

создают новые. В результате число диаспор в мире непрерывно увеличивается. 

Согласно подсчетам профессора Иерусалимского университета Г. 

Шеффера, численность самой большой из так называемых «исторических» или 

«класических» диаспор – китайской – составляет в настоящее время 35 млн. человек, 

индийской – 25 млн.,  еврейская – 13 млн., цыганская –  по 8 млн.,  армянской – 7 млн., 

греческой – 7 млн. человек. Среди «современных» диаспор самая крупная курдская – 40 млн., 

русская – 25 млн., ирландская и польская – по 10 млн., итальянская – 8 млн., венгерская – 4,5 

млн., турецкая - 4 млн., японская – 3 млн. человек. 
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Раздел 1. Армянская диаспора как классический пример диаспоры 

 

Тема 1. Этап формирования армянской диаспоры 

 

Этап формирования армянской диаспоры условно приходится на 20-30-ые годы 20-ого 

столетия. Процесс формирования армянской диаспоры. Обоснование армянских общин в 

новой среде принимаемых стран. Различные проблемы политического, социально- 

экономического и религиозного характера, с которыми сталкнивались армянские общины на 

пути обоснования в новых странах и их преодоление. Формирование общинных структур 

армянской диаспоры в различных странах. 

Литература: 
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Тема 2. Этап самоутверждения армянской диаспоры 

 

В хронологическом плане этап самоутверждения армянской диаспоры приходится на 

40-50-ые годы 20-ого века. Переход от этапа формирования к этапу самоутверждения 



 
 

 

армянских общин в разных странах проживания. Преодоление политических, социально- 

экономических и религиозных проблем. Самоорганизация армянских общин в разных 

странах. Улучшение социально-экономического положения армян в странах проживания. 

Активизация деятельности общииных сруктур, политических партий и диаспоральных 

институтов Спюрка. 
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Тема 3. Этап развития армянской диаспоры. 
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Тема 4. Этап интеграции армянской диаспоры. 

 

Этап интеграции условно начинается с 80-ых годов и продолжается по сей день. 

Переход от этапа развития к этапу интеграции армянских общин в разных странах 
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Тема 5. Деятельность национальных партий армянской диаспоры 

 

Деятельность армянских национальных партий Дашнакцутюн, Гнчакян и Рамкавар- 

Азатакан и. их влияние на армянские общины в различных странах. 

Межпартийная борьба в армянских общиных по различным вопросам связанная с 

самоорганизацией армянских общин, с решением Армянского вопроса, с отношениями с 

Советской Арменией, с конфесиональными проблемами и т.д. 

 

Деятельность Общественных структур армянской диаспоры 

Деятельность благотворительных, культурных и спортивных организаций и обществ 

армянской диаспоры. Детские, молодежные организации. Социальная и национально- 

патриотическая деятельность “Нового поколения”, “Армянского физкультурного общества” 
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Тема 7. Армянские общины европейских стран 
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Тема 8. Армянские общины Северной и Южной Америки. 

 

Формирование, самоутверждение и развитие армянских общин в странах Северной 

Америки: США, Канада. Формирование, самоутверждение и развитие армянских общин в 
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Тема 9. Проблемы правового статуса некоторых общин армянской диаспоры 

 

Общины армянской диаспоры, исходя из политической и правовой системы стран 

проживания имеют различные правовые статусы. К примеру армянская апостольская и 

католическая обшины Ливана по закону 1938 года, когда страна перешла к системе общинно- 

конфесионального правления, наряду с 5 остальными основными конфесиональными 

общинами страны получила определенные квоты в парламенте и правительстве страны. 

Армянские общины совместно получили 6 мандатов в парламенте и 1 министерский 

портфель в правительстве Ливана. 

В отличие от общины Ливана, община Ирана в 1966 году получила статус культурно- 

религиозного меньшинства и получила 2 мандата в парламенте страны. Очевидно, что 

различные правовые статусы армянских общин в разных странах во многом предопределяют 

самоогранизацию и деятельность диаспоральных структур в той или иной стране. 
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Модуль 2. 

Раздел 2. Другие примеры классических диаспор 

 
Тема 10. Китайская диаспора 

 

Сами китайцы свою диаспору и представителей китайской эмиграции называют 

хуацяо. На сегодня китайская диаспора составляет примерно 35 млн. человек. Если хуацяо 

остается китайским гражданином, то правительство Китая обязывает его «соблюдать законы 

и обычаи страны проживания, жить в дружбе с местным населением, вносить вклад в 

развитие экономики страны проживания». Инструкции прямо определяют границы 

деятельности китайских консульств. Так, они не могут вмешиваться в ход судебного 

процесса и помогать находящемуся под судом китайскому гражданину уйти от 

ответственности за преступление; не могут добиваться для него особо благоприятных 

условий содержания под стражей; не могут оплачивать его расходы на адвокатов, на 

проживание, лечение, транспортные расходы и ресторанные счета; не могут помогать ему 

получить документы, дающие право на работу или на длительное проживание в данном 

государстве; не могут укрывать его на территории посольства или консульства. Что же 

касается лиц китайского происхождения с иностранным гражданством (вай цзи хуажэнъ), то 

их права и интересы охраняются законами их государств. В Китае они могут действовать на 

правах иностранных предпринимателей и в этом качестве пользуются защитой 

соответствующих законов КНР. Вместе с тем установки  для консульской работы гласят: 

«Поскольку многие иностранцы китайского происхождения имеют в стране родственников, 

мы рассматриваем их как родных нам людей, охраняем и развиваем их родственные, близкие 

связи с нашей страной». На территории Китая в предпринимательской сфере на иностранцев 

китайского происхождения фактически распространяются многие важнейшие права, 

предоставляемые эмигрантам-гражданам («хуацяо»). Китайское гражданское 

законодательство подчеркивает, таким образом, что правительство КНР не имеет никаких 

претензий на власть над этническими китайцами, не являющихся гражданами КНР, и лишь 

рассматривает их, в силу культурных и родственных связей, как «персона грата». Главное же 

средство, с помощью которого китайские руководители стремится развеять опасения 

относительно «китайской угрозы», едино для всех ее мыслимых видов - экономической, 

военной, демографической, диаспоральной и т.д. Это средство - утверждение в 

международном общественном мнении образа миролюбивой и ответственной державы, 

строго придерживающейся правил цивилизованного поведения. 

На рубеже XIX-XX веков, когда КНР превратилась в одно из самых могучих и быстро 

развивающихся государств мира, ее связи с китайской диаспорой приобрели небывалый 

размах, и возникла идея формирования Большого Китая. Для недоверчивого отношения к 

китайским диаспорам в ЮВА появился новый мотив, вызванный, прежде всего, их широкой 

инвестиционной деятельностью на земле предков. Если посмотреть на дело с другой стороны, 

для государств их проживания это означает утечку капитала. В результате «некоторые 

государства выражают озабоченность относительно лояльности этнических китайцев, 

уводящих капитал в свои деревни и уезды в Китае, в то время как страна, в которой создано 

их благосостояние, остается в сфере инвестиционного голода. По-видимому, именно 



 
 

 

настроения такого рода побуждают Пекин уклоняться от публикации объемов инвестиций, 

притекающих из диаспор. Сами китайские ученые отмечают, что вследствие деликатности 

ряда международных вопросов материковый Китай не считает целесообразным давать свои 

оценки объема экономики зарубежных китайцев. В странах, где китайские эмигранты 

составляют национальное меньшинство, такие оценки легко могут привести к обострению 

межнациональных противоречий и нанести вред китайским эмигрантам». Позиция 

государств, не желающих мириться с утечкой капитала, и служит, очевидно, главным 

тормозом, препятствующим его вывозу. Поскольку над выходцами из Китая и их потомками 

постоянно довлеет опасение быть обвиненными в пропекинских настроениях и действиях, 

они вынуждены вести себя в отношениях с этнической родиной с неизменной осторожностью, 

подчеркивая: то, чем они занимаются - это чистый бизнес, не имеющий ничего общего с 

идеей «Большого Китая». Чтобы не давать пищу для подозрений представители бизнес элиты 

из общин китайской диаспоры нередко делают все возможное, чтобы продемонстрировать 

уважение в первую очередь к пожеланиям местных правительств. В этом отношении уместен 

вопрос: может ли экономический потенциал китайской диаспоры в странах ЮВА 

трансформироваться в политическую силу? Если да - то может ли этот процесс, в конце 

концов, привести к установлению контроля диаспоры над тем или иным государством? Во- 

первых, экономическая мощь китайцев в странах ЮВА (за исключениями, о которых мы 

говорили выше) не мешает им оставаться чужеродным национальным меньшинством, не 

вполне полноценной частью общества. Богатство верхнего слоя диаспор не облегчает 

интеграцию эмигрантов в местные общества, не дает им иммунитета от дискриминации и 

даже не избавляет от опасности стать козлами отпущения, если власти необходимо будет 

отвлечь внимание населения от фактов своей коррумпированности и некомпетентности. Оно 

не становится и оружием борьбы за равноправие, вообще, политической борьбы, поскольку 

китайские общины такой борьбы избегают, не желая нарушать равновесие, установившееся в 

их отношениях с местным населением. В 1998 г была создана Всемирная Федерация 

этнических китайцев, базирующаяся на китайские общины США и Австралии). Федерация 

выпускает интернет-журнал "E-magazine For the Globe Chinese Community". Организация 

ставит своей целью содействие процветанию зарубежных китайцев, борьбу за их признание, 

за равноправное отношение к ним, преодоление негативных стереотипов, воспитание у 

представителей китайской общины самоуважения, чувства собственного достоинства. Во- 

вторых, местные общества крайне неохотно принимают представителей китайских общимы 

(за редкими исключениями) в качестве участников властных структур, и деятельность 

этнических китайцев, как правило, ограничивается сферой бизнеса. Представление о 

сплоченности китайской диаспоры в той или иной стране в единый организм на проверку 

оказываются чрезвычайно упрощенными. Правильнее было бы говорить о существовании в 

диаспоре многочисленных групп с более или менее тесной внутренней спайкой, 

соперничающих друг с другом. Не случайно вышеупомянутая Всемирная федерация 

этнических китайцев формулирует свою задачу как «примирение между различными 

группами китайцев, а также между китайцами и некитайцами». 
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Тема 11. Индийская диаспора 

 

Индийская диаспора насчитывает более 25 млн. человек в разных странах и 

континентах мира – это крупный партнер Индии в ее модернизации и глобализации. 

Зарубежные индийцы являются энергичными и эффективными посредниками в торгово- 

экономических, социально-политических и культурных связях между странами их 

проживания и исторической родиной. Общегодовой доход индийцев, живущих за пределами 

Индии, в 2004 г. составлял около 370 млрд. долл. Для сравнения: ВВП Индии в 2005 г. был 

равен 857 млрд. долл. Наиболее динамичная и богатая часть зарубежных индийцев 

проживает в США, Великобритании и Канаде. Значительное их число также живет и работает 

в странах Персидского залива, в Малайзии и Сингапуре, в странах Карибского бассейна, в 

Африке (ЮАР, Кения, Танзания, Уганда), Фиджи и Маврикии и других странах. 

Миграция из Индии и формирование этнических меньшинств индийского 

происхождения в странах Центральной Америки, Азии и Африки относятся к XlX – началу 

XX в. При всех различиях в конкретных причинах миграции в разные страны общим было то, 

что индийские мигранты XlX в. формировались из законтрактованных рабочих, которых 

стали завозить в эти страны после отмены рабства в британских колониях в 1833 г. Это 

привело к оттоку с плантаций негров и нехватке рабочих рук. Под давлением плантаторов 

колониальное правительство в Индии приняло в 1844 г. закон, разрешающий иммиграцию 

индийцев. К 1921 г. только на Тринидаде число индийских иммигрантов достигло более 120 

тыс. – трети населения страны. На Фиджи иммиграция индийцев началась в 1879 г., и к 

началу XXI в. там проживало 335 тыс. лиц индийского происхождения – 51% населения 

страны. Почти аналогичная картина сложилась на острове Маврикий, где индийская община 

насчитывала около 65% жителей страны. Индийская эмиграция в Южную Африку в 

массовом масштабе началась в 60-х годах XIX в. Но еще раньше – в середине XVII в. 

голландцы привозили индийских рабов в Капскую колонию. К началу XX в. в Южной 

Африке было более 150 тыс. индийцев, которые своим каторжным трудом на плантациях 

способствовали тому, что Капская провинция и Наталь стали одними из самых богатых 
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колоний Британской империи. К 1980-м годам в Южной Африке проживало почти 800 тыс. 

выходцев из Индии. Однако к 1990-м годам их число сократилось до 350 тыс. Большинство 

индийцев, покинувших Южную Африку под давлением режима апартеида, перебрались в 

Европу. Торговые и культурные связи Индии с Восточной Африкой (нынешние Кения, 

Танзания и Уганда) привели к возникновению там индийской колонии задолго до прихода 

англичан. Но лишь после введения британского колониального порядка миграция индийцев 

стала массовой. К началу XXI в. в Кении и Танзании насчитывалось по 85 тыс. зарубежных 

индийцев. А в Уганде, откуда большинство индийцев были выселены при диктаторском 

режиме Иди Амина, – всего около 15 тыс. Из Восточной Африки индийцы переселялись 

преимущественно в Великобританию, где их число достигло 200 тыс. В чем-то схожая 

ситуация сложилась в Малайзии и Сингапуре, где к концу XX в. проживало соответственно 1 

млн. 600 тыс. и 200 тыс. индийцев. После достижения Индией независимости в 1947 г. 

появление новых независимых государств в бывших британских колониях сопровождалось 

межэтническими конфликтами и вытеснением из них индийцев. Так, из одного миллиона 

индийцев в Бирме к концу 1960-х годов осталось около 250 тыс. Остальные индийцы 

переселились в основном в Индию. С 1950-х годов в потоке индийской иммиграции на смену 

неквалифицированной рабочей силе пришли специалисты. При этом миграция проходила 

преимущественно в развитые страны – Великобританию, Канаду и США. В страны 

Персидского залива миграция индийцев к началу XXI в. достигла трех миллионов человек. 

Главным фактором «выталкивания» иммигрантов из Индии были бедность, безработица и 

поиски лучшей жизни. Число индийцев в США выросло более чем в два раза за последнее 

десятилетие XX в. Они стали там третьей крупнейшей «азиатской» группой населения (почти 

2 млн. человек в 2005 г.), уступая лишь китайцам и филиппинцам. При сохранении 

нынешнего роста населения число индо-американцев в первом десятилетии XXI в. может 

вырасти вдвое. 

В начале XXI в. многие индийские эмигранты стали возвращаться на родину. 

Особенно много индийцев приехало в Индию после 2006 г., когда правительство страны 

выпустило карту «Зарубежные граждане Индии», которая предлагала иностранцам 

индийского происхождения безвизовой въезд в Индию для проживания и работы в ней. К 

июлю 2008 г. более 280 тыс. индийских иммигрантов получили эти карты, в том числе 120 

тыс. в США. 

Помимо карьерных соображений, важным фактором возвращения в Индию были 

условия их жизни на родине. Большинство из них считало, что качество их личной жизни в 

Индии не уступало американскому. Многие индо-американцы считали, что карьерные 

перспективы для них в Индии лучше, чем в США, и спрос на их знания был существенно  

выше. Они быстрее продвигались вверх по профессиональной и служебной лестнице. 
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Тема 12. Еврейская диаспора 

 
Еврейская диаспора смогла сохраниться, выжить и развиваться в течение ста 

поколений - более двух тысяч лет, несмотря на яростные гонения и даже физическое 

уничтожение. Постепенно из большого числа различных общин еврейской диаспоры 

выделись две основные: сефардская (испанская, турецкая, греческая и северо-африканская) и 

ашкеназская (германская, французская, впоследствии польская, литовская и русская). 

Ашкеназы составляют более 90% диаспоры. Их, в свою очередь, можно разделить на три 

подгруппы: 

- ортодоксальные, составляющие около 9-10% диаспоры (примерно 700 тысяч 

человек). Для них характерна многодетность, отсутствие смешанных браков и разводов; 

- консервативные, стабильно сохраняющая свою численность группа (около двух 

миллионов человек); 

-светские, которых около четырех миллионов человек. Здесь особенно высок процент 

смешанных браков, малодетность. Эта часть диаспоры быстро ассимилируется. И если 

негативные тенденции не удастся переломить, то в ближайшие 50 лет она может сократиться 

в несколько раз или исчезнуть вообще. 

Сефарды, общины которых живут в Азии, Африке, во Франции (переселенцы из 

бывших французских североафриканских колоний), на территории бывшего СССР 

(бухарские, горские, грузинские евреи и др.), США, Канаде, Австралии. Численность 

сефардов примерно 700-800 тысяч. Для сефардов характерна большая семья, ранние браки, 

невысокий прoцент смешанных браков, соблюдение еврейских традиций. Эта группа к 

середине века может достичь одного миллиона человек. 

В настоящее время численность евреев во всех странах мира составляет около 13 млн. 

человек. Кроме Израиля евреи в основном проживают (до 95%) в 11-ти странах, таких как: 

США - более 5,2 млн., Франция - 800 тысяч, Великобритания – 400 тысяч, Аргентина - 250 

тысяч, Канада - 250 тысяч, Россия - 230 тысяч, Германия - 200 тысяч, Украина - 150 тысяч, 

Бразилия - 150 тысяч, Австралия - 100 тысяч, ЮАР - 80 тысяч. В Израиле в настоящее время 

проживает 5,2 миллиона евреев (примерно 40% всех евреев мира). Израиль постепенно 

становится центром еврейского мира, постоянно усиливаются связи между еврейским 

государством и общинами еврейской диаспоры. 
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Тема 13. Греческая диаспора 

 

Греческая диаспора одна из самых древних этнических диаспор мира, общая 

численность которой составляет около 7-8 млн. человек. Основные страны концентрации 

греков — США, Австралия, Украина, Россия, Великобритания, Германия, Швеция. Общины 

греческой диаспоры, появившиеся в новое время, в основном состоят из вынужденных 

переселенцев, а также рабочих эмигрантов, а потому они гораздо многочисленны, чем 

исторические общины. 

К примеру, понтийские греки составляли примерно две трети от общей численности 

греков СССР. Они являются потомками тех жителей Понтоса (принадлежащая Турции часть 

побережья Черного моря), которые с конца XVIII до первой трети XX в. перебирались оттуда 

в Российскую империю и потом в СССР – либо, спасаясь бегством от войны (русско- 

турецкие войны), либо в надежде получить льготы, предоставляемые переселенцам- 

иностранцам. В конце ХVIII в. появились приазовские греки, которые прибыли из Крыма и 

засели полосу украинских земель от Мариуполя до Донецка. Кроме этого, резня в Смирне 

1923 привела к эмиграции греков Турции в США (греко-американцы), Канаду (греко- 

канадцы) и Австралию (греко-австралийцы). 

Греков бывшего СССР можно разделить на четыре подгруппы: 1) понтийские греки; 2) 

мариупольские греки; 3) потомки выходцев из континентальной Греции и с островов 

Эгейского и Ионического морей, переселившихся в южные районы Российской империи в 

XVIII и XIX вв.; 4) политические беженцы, попавшие в СССР после гражданской войны 1944 

-1949 гг. Последние, впрочем, стали объектом особой политики репатриации. Термин 

«palinndstisi», означающий «репатриацию», «возвращение на родину», подвергается критике 

переселенцами, а также политиками и практиками, работающими в сфере миграции. Его 

считают неточным и противоречивым, поскольку греки бывшего СССР не являются 

уроженцами Греции, а организованная властями «репатриация» была проведена лишь в 

нескольких случаях. И все же термины «репатриация» и «репатриант» официально признаны 

как отражающие идеологическую подоплеку миграции в страну, ее добровольный и 

индивидуальный характер. 

Последовавший за ней греко-турецкий обмен населением привёл к перенаселению 

городов Афины и Салоники, стимулируя дальнейшую эмиграцию на Запад. Также, крайняя 

бедность населения самой Греции до середины ХХ века побуждала даже коренных греков 

уезжать на заработки в Германию, Бельгию и др. страны северной Европы. Депортация 
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причерноморских греков в среднюю Азию по указу Сталина привела к образованию 

греческой диаспоры в Казахстане. После получения независимости в начале 90-х в Грецию 

выехало до 3/4 всех греков страны, среди которых преобладают понтийцы. Наблюдается 

постепенное сокращение диаспоры в других странах, что связано с некоторым улучшением 

экономической ситуации в самой Греции. Многие зарубежные греки и даже их потомки 

вернулись в страну в последние десятилетия; другие же ассимилировались, полностью или 

частично, в иноязычной среде. 

Некогда многочисленные греки Османской империи, равно как и греки других 

независимых государств, образовавшихся в результате её дезинтеграции в ХIХ-ХХ вв. 

(Болгария), считаются не диаспорой, а ирридентой, так как они компактно проживали на этих 

землях на протяжении свыше 3 тыс., но вынуждены были покинуть их по условиям обменов 

населения 1923 гг. 

В 1995 году указом президента Республики Греция было учреждено основное мировое 

объединение греческой диаспоры – Совет греков зарубежья, который является 

некоммерческой негосударственной организацией, основанной для решения вопросов греков 

зарубежья. Основная цель и задачи Совета греков зарубежья — сотрудничество, поддержка и 

объединение этнических греков на мировом уровне для укрепления эллинизма, сближение 

греков диаспоры и создание всемирной Сети Эллинизма с целью оказания поддержки в 

планировании и реализации общегреческих программ в интересах греческой диаспоры и 

греческого государства. 

На первой учредительной Всемирной Ассамблее Совета греков зарубежья, 

проходящего с 29 ноября по 8 декабря 1995 г. в Салониках президентом совета был избран 

Андреас Атенс из Чикаго, США (1995—2006). Совет состоял из 11-ти членов Президиума из 

четырех географических периферий. Салоники превратился в постоянную резиденцию и 

«столицу» Вселенского Эллинизма. Приобретенный опыт укрепил уверенность в том, что 

Совет может перерасти в организацию с большим будущим. Впоследствии деятельность и 

состав Совета значительно расширились, число периферий увеличилось с четырех до семи: 

периферии США и Европы включают в себя по 11, периферии Канады, Центральной - 

Южной Америки стран бывшего СССР - по 5, периферия Африки - Ближнего / Среднего 

Востока – 7 и периферия Океании - Дальнего Востока - 9 членов. 

В период между 1990 и 2009 г. в Греции можно выделить три этапа в развитии 

миграционного законодательства и политики репатриации. По закону 2790/ 2000, 

действующему до сих пор, ответственность за обустройство и натурализацию переселенцев 

перешла от Министерства иностранных дел к Министерству внутренних дел, общественного 

управления и децентрализации, а количество документов, нужных для репатриации, 

сократилось. Одновременно была учреждена специальная комиссия для проверки 

«греческого самосознания». Более того, если раньше мигранты-греки просто въезжали в 

страну и проходили регистрацию в соответствующем органе муниципального управления, 

согласно новому закону впервые предусматривается процесс натурализации. Для тех, кто не 

хочет терять гражданство страны выезда (а Украина и некоторые другие новые независимые 

государства не признают двойного гражданства), существует возможность получения так 

называемой идентификационной карты. Давая право на проживание и трудоустройство, эта 

карта, однако, не дает своим держателям всех прав гражданина (они, в частности, не могут 

принимать участие в выборах). 
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Тема 14. Цыганская диаспора 

 

Цыгане – собирательное название около 80 этнических групп, объединённых 

общностью происхождения и признанием «цыганского закона». Единого самоназвания нет, 

хотя   последнее   время   в   качестве   такового   предлагается   термин   Romanies,   то   есть 

«ромоподобные». Сейчас цыгане живут во многих странах Европы, Передней и Южной Азии, 

а также в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Численность цыган 

достигает более 8 млн. человек. В СССР насчитывалось 175,3 тысячи человек (перепись 

1970). В России по переписи 2002 года проживало около 183 тысяч цыган.   Можно 

выделить шесть основных ветвей цыган. Три западных: Рома, основная территория 

проживания — страны бывшего СССР, Западная и Восточная Европа. К ним относятся и 

русские цыгане (самоназвание руска рома); Синти, проживающие в основном в 

германоязычных и франкоязычных странах Европы и Иберийские (цыгане), проживающие в 

основном в испаноязычных и португалоязычных странах. И три восточных: Люли, основная 

территория проживания — Средняя Азия, Пакистан, Афганистан; Лом (известные в основном, 

как боша или поша), проживающие на Кавказе и севере Турции; Дом, проживающие в 

арабоязычных странах и Израиле.     Представители 

цыганского сообщества признают, что среди цыган сейчас развит криминал: есть и 

наркоторговцы, и попрошайки, и воры, как в любом обществе. Однако есть и настоящая 

интеллигенция, чрезвычайно талантливые люди, отдающие все силы сохранению богатства 

цыганской культуры. Москва - центр сосредоточения цыганской интеллигенции России. 
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Среди московских цыган есть профессора, доктора и кандидаты наук, врачи, инженеры, 

юристы, офицеры. Главной профессией московских цыган является музыкальное и вокальное 

исполнительство. Кроме московского цыганского театра «Ромэн» цыганские певцы, 

музыканты и танцоры работают в цыганских ансамблях, концертирующих в клубах и домах 

культуры. Много цыганских артистов продолжает работать в ресторанах. Значительная часть 

московских цыган занята частной торговлей. В последнее время из среды московских цыган 

стали появляться талантливые предприниматели более крупного масштаба. Так или иначе, 

цыганское население Москвы вот уже в течение двух веков является неотъемлемой составной 

частью многонационального населения Московского региона. Одной из 

основных особенностей цыган является то обстоятельство, что они не имеют своей 

этнической (национальной) территории и представляет собой совокупность множества 

субэтносов, находящихся между собой в горизонтальных связях при отсутствии связующего 

центра, так сказать, ядра всей конструкции. Как не существует североамериканского индейца, 

не принадлежащего к какому-либо племени, так не существует «цыган вообще», но 

существуют русские, польские, украинские, немецкие цыгане; цыгане кэлдэрары, ловары, 

плащуны и т. д. Главное для любого цыгана - его принадлежность к определенной 

субэтнической группе, а внутри нее к определенному роду (клану, патронимической группе). 

Все, что называется цыганским (культура, язык), цыганский индивид воспринимает через 

призму коллективного опыта своего субэтноса, своего клана. А коллективный опытсубэтноса 

(т. е. традиционная культура) - это обладающий большой живучестью древний индийский 

субстрат, на который наложился мощный суперстрат, представляющий собой освоенный 

цыганами опыт народов, через территорию которых данная цыганская субэтническая группа  

мигрировала или на территории которых она обитает в настоящее время. При этом 

необходимо заметить, что живая традиция цыган постоянно находится в процессе 

интерференции (чаще всего - заимствования и адаптации) с культурной традицией 

окружающего населения. После Второй мировой войны цыгане Европы и СССР условно 

разделились на несколько культурных групп: цыгане СССР, социалистических стран, 

Испании и Португалии, Скандинавии, Великобритании и Западной Европы. Внутри этих 

культурных групп культуры разных цыганских этногрупп сближались, тогда как сами 

культурные группы отдалялись друг от друга. 

Некоторые восточноевропейские цыгане прибыли в Израиль в поздние 1940-е и 

ранние 1950-е годы из Болгарии. Это были цыгане, вступившие в брак с евреями в лагерях 

для перемещённых лиц в период после Второй мировой войны, или в некоторых случаях, 

выдавшие себя за евреев, когда в эти лагеря прибыли представители Израиля в поисках 

евреев, переживших Холокост. Точное количество этих цыган в Израиле неизвестно, так как 

эти лица имели тенденцию ассимилироваться в еврейское окружение. Согласно информации 

в израильской прессе, некоторые такие семьи в Израиле поют традиционные цыганские 

колыбельные и используют небольшое количество цыганских выражений, которые передают 

последующим поколениям, рождённым в Израиле. Их потомки практически являются 

евреями, родным языком для них является иврит. 

С 1990 года в Израиле появились русскоязычные цыгане, которые дали 

общественности о себе знать весной 2003 года, когда вышла статья в многотиражной 

израильской газете на русском языке об образовании в Израиле небольшой цыганской 

общины из некоторых представителей русскоязычных иммигрантов. Несмотря на то, что 

русскоязычные цыгане Израиля представляют собой всё многообразие цыганских этногрупп 

большой группы рома, проживавших по всему СССР, от Прибалтики до Средней Азии, в 

израильском быту они практически не отличаются от остальных русскоязычных граждан 

Израиля. Цыгане-рома и цыгане-домари в быту мало общаются из-за сильной культурной 
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дивергенции. 
В Канаде живут только цыгане-рома, в США же можно найти все три европейские 

ветви цыган (рома, кале, синти). Представители разных цыганских народностей прибывали в 

Северную Америку в разное время. В последнее время в США переезжали цыгане-рома из 

стран бывшего СССР (в основном артисты), в Канаду — рома из стран Восточной Европы, 

таких как Чехия и Румыния. Единой культуры и образа жизни для американских цыган 

сейчас нет, их можно наблюдать среди представителей самых разных социальных слоёв, от 

маргиналов   до   крупных   бизнесменов;   представители разных цыганских народностей 

общаются очень неохотно. Самая  крупная  волна переселения  европейских цыган в 

Латинскую Америку произошла во второй половине XIX — начале XX века. Самую 

заметную часть переселенцев составляли кэлдэрары, среди остальных цыган можно 

упомянуть ловарей, лударей, а  также группы  балканских цыган, известных под 

собирательным названием хораханэ. Продолжали переезжать в Америку и кале и калонс. 

Среди всех цыган Латинской Америки очень популярно ведение небольшого бизнеса 

по продаже автомобилей. 

На Южном Кавказе существуют две уникальные субэтнические группы цыган. 

Первая — цыгане-боша, проживающие, в основном, в Армении и Грузии и отчасти 

сохраняющие тайный язык ломаврен. Вторая — цыгане-карачи, проживающие в 

Азербайджане и утратившие цыганский говор в начале XX века. Обе группы на сегодняшний 

день исчисляются несколькими сотнями человек и находятся на грани полной ассимиляции 

окружающим большинством. В Иране традиционно проживают цыгане-дом, родственные 

азербайджанским гарачи, и цыгане-люли (известные также как лури). 

Цыгане в Турции известны под названиями чингэне (самое распространённое, 

собирательное название), чингит, навар, поша и роман (в зависимости от части страны). 

Проживают преимущественно как дисперсно, так и общинами, делятся на этнические группы. 

Численность около 700 000 человек. Средний образовательный уровень низкий. Самые 

распространённые занятия: кузнечество и другие кустарные ремёсла, выращивание и 

продажа цветов, танцы и музыка, гадание и т.д. 
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Модуль 3. 

 

Раздел 3. Современные диаспоры 

 
Тема 15. Курдская диаспора 

 

В настоящее время в мире проживает около 40 млн. курдов, которые 

преимущественно населяют территории, исторически разделенные между Турцией, Ираком, 

Ираном и Сирией. По воле времени и истории курды не имеют своего государства, что 

является для них детерминирующим фактором в развитии государственности. Одна из 

главных трагедий курдского народа - это разрозненность. Противостояние партий и 

движений мешает объединиться всему народу. Первым шагом на пути объединения было 

создание парламента Курдистана в изгнании в начале 1995 года. Отстаивая право нации на 

самоопределение в 1999 году, курды образовали Национальный конгресс Курдистана со 

штаб-квартирой в Брюсселе. Основной задачей данного объединения является образование 

суверенного государства Курдистан. Президентом Национального конгреса Курдистана был 

избран Абдуллах Оджалан - лидер Курдской рабочей партии. В Турции Рабочую партию 

Курдистан приравнивают к террористической организации. Потому что за время ее 

деятельности погибло около 30 000 человек. По некоторым данным, курды населяют многие 

страны мира, в том числе: Турцию - около 20 млн., Иран - 9 млн., Ирак - 5,5 млн., Сирию - 2 

млн., более 1 млн. курдов проживают в Западной Европе (из них 500 тыс. в Германии) и 

около 1 млн. - в странах СНГ (по данным переписи 1989 г. В Казахстане на настоящее время 

проживает около 50 000 представителей курдской национальности. 

Интенсивный рост курдской диаспоры в Западной и Центральной Европе начался с 60- 

х годов после заключения Турцией двусторонних соглашений с рядом стран Западной 

Европы. Поэтому именно турецкие курды образовали там самую многочисленную часть 

курдской эмиграции. Впоследствии усилилась эмиграция на Запад сирийских, иракских и 

иранских курдов. Особенно быстро стала расти численность курдской диаспоры с середины 

70-х годов под влиянием таких событий, как временное подавление восстания иракских 

курдов в 1975 г., начавшаяся в том же году гражданская война в Ливане, «Исламская 

революция» 1978–1979 гг. в Иране и последовавшие за ней беспорядки в Восточном 

Курдистане, ирано-иракская война 1980–1988 гг., государственный переворот в Турции в 

1980 г. и начавшееся вскоре повстанческое движение турецких курдов. Западная диаспора 

курдов расселена весьма неравномерно. Точные данные о ее численности отсутствуют, 
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имеющиеся – весьма приблизительны и к настоящему времени изрядно устарели. К тому же в 

некоторых странах курдов регистрируют не по истинной национальности, а по гражданству. 

С учетом сказанного к 1995 г. количество курдов в разных странах западного мира, 

натурализованных и имеющих другой юридический статус, было следующее: в ФРГ – до 500 

тыс., во Франции – около 100 тыс., в Нидерландах – около 50 тыс., в Швейцарии, Англии и 

Швеции – свыше 15 тыс. в каждой стране, в Дании – до 15 тыс., в Бельгии – свыше 12 тыс., в 

Норвегии – более 3 тыс., в Греции – свыше 3 тыс., в других странах Европы – более 5 тыс. В 

Ливане проживают свыше 80 тыс. курдов, в Австралии – до 10 тыс., в США и Канаде – более 

чем по 5 тыс. 

 

Литература: 

1. Гасратян М.А. Курдская проблема в Турции (1986–1995). – М., 2001. 

2. Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время перемен. – М., 1993. 

3. Никитин В. Курды / Пер. с фр. – М. 1964, с. 298–299, 396–399; Аристова Т.Ф. 

Курды Закавказья: (историко-этнографический очерк). – М., 1966. 

4. История Курдистана. – М., 1999. 

5. Дружба, 2000, № 10. 

6. Магдид Сапан. Печать курдской диаспоры: история и современное состояние. – СПб, 

1998. 

7. Саид Молла. Некоторые проблемы курдской диаспоры на современном этапе. // 

Современное состояние курдской проблемы (научный симпозиум). – М. 1995. 

8. Muslim Diaspora Gender, culture and identity. Edited by Haideh Moghissi, New York, 

2007. 

 

Тема 16. Русская диаспора 

 

Русская диаспора насчитывает около 25 миллионов человек. В это число входят, во- 

первых, русские, как единый народ и российские граждане, постоянно проживающие за 

рубежом. Федеральный закон «О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом» 1999 года устанавливает, что соотечественниками являются 

лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и 

обладающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и 

обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

Положение российских соотечественников за границей не может быть описано с 

помощью привычной концепции «диаспор». А значит и в диалоге с этими людьми России 

надо искать свой собственный путь. В последний год российское государство отказывается 

от устаревшей патерналистской концепции взаимоотношений с соотечественниками и 

активно пытается сформировать зарубежное русское цивилизационное пространство – как 

неотъемлемый элемент присутствия России в мировом сообществе. В качестве позитивного 

примера такой активности достойна упоминания работа по структурному оформлению 

легитимных, представительных организаций российских соотечественников, проведенная 

Москвой во многих странах на всех континентах. Постепенно происходит упорядочивание 

отношений России и зарубежных русских, и в его ходе проявляются новые проблемы, 

которым раньше не придавалось особого значения. Среди них – проблема статуса 

соотечественников. 

Дело в том, что принятая в мире и отрегулированная международными нормами 

диаспоральная модель расселения у русских наблюдается только в отдельных странах, где 
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преобладает «экономическая» и «бытовая» эмиграция. Однако русское население в этих 

странах не настолько многочисленно, чтобы структурировать полноценную общину. По 

отношению же к основной массе зарубежных русских классический подход «метрополия – 

диаспора» неприменим. 

Русские общины в различных странах не объединены в какие-либо организации, а 

партии, сформированные в качестве специфически русских, объединения по защите их прав 

или же клубы культурного характера не оказывают заметного влияния на ежедневную жизнь 

«соотечественников», и люди в основной своей массе просто не знают о них и существуют,  

объединяются или эмигрируют в рамках личных, семейных или профессиональных связей, не 

используя связанные с «диаспорой» пути. 

Исключение составляет русская община Израиля. Именно в этой стране, несмотря на 

диссидентское прошлое многих репатриантов и неоднозначные отношения Израиля и РФ, 

сформировалось, пока в зачаточном состоянии, первое пророссийское лобби. Русская община 

Израиля смогла оформиться и выдвинуть своих представителей во все уровни власти, что 

позволило активизировать и политические контакты с Россией. Произошло это потому, что 

данная община формировалась традиционным для диаспор путем – в первую очередь, по 

экономическим мотивам, а не из-за вынужденной необходимости покинуть Россию. 

Наоборот, долгое время евреев из СССР не отпускали. Большинство же уезжало в Израиль, 

питая надежды на лучшую жизнь, однако и там столкнулось с серьезными трудностями, 

пусть и другого рода. 

Русские соотечественники, оставшиеся на территории стран бывшего Советского 

Союза – явление уникальное само по себе. Есть попытки сравнивать проблемы этих людей с 

положением представителей бывших метрополий в колониях после распада империй. Эти 

попытки базируются на тезисе об имперской оккупации независимых стран Россией. В 

первую очередь, это тезис популярен в Прибалтике. В Латвии, Литве и Эстонии он 

закрепился на уровне законодательства, что, по сути, выводит русские общины, как 

исторически сложившиеся национальные языковые группы населения, из правового поля 

этих стран. 

Однако, это принципиально неверный подход. Русские, живущие в постсоветских 

странах, никогда не чувствовали себя там временщиками, колонистами, и по сути не были 

ими, так как воспринимали новое место проживания как часть большой Родины, а в 

некоторых случаях – и как территорию своего исторического расселения. 
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Тема 17. Ирландская диаспора 

 

Сегодня в мире проживает от 70 до 80 миллионов людей с ирландскими корнями, хотя 

реальная численность ирландской диаспоры составляет около 10 млн. человек. Большинство 



 
 

 

потомков переселенцев из Ирландии проживают в странах английского языка: США, 

Австралии, Великобритании. Несколько меньшее участие ирландцы приняли в 

формировании населения Канады и Новой Зеландии. 

В США и Австралии ирландцы являются вторым по значимости этническим 

компонентом, в США после немецких иммигрантов, в Австралии после англосаксов. Предки 

американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди из графства Уотерфорд, 

знаменитый американский промышленник и изобретатель Генри Форд также родился в семье 

иммигрантов из Ирландии. Меньше известен вклад ирландцев в историю Франции, Испании, 

Португалии и Латинской Америки. В отличие от США и Австралии, сюда переселялись не 

нищие ирландцы-бедняки, а представители кельтской родовой знати. 

Процесс формирования ирландской диаспора начинается с первой половины 19 века, 

после 1840 г. эмиграция становится массовой и постоянной. Основной причиной эмиграции 

считается ирландский картофельный голод 1830-х годов. Именно он вынудил миллионы 

ирландцев бежать из страны. Уже в эти годы общий поток мигрантов превысил само 

население Ирландии. С 1830 по 1914 год, почти 5 миллионов ирландцев отправились в одни 

только Соединённые Штаты. В 21 веке, по оценкам демографов, около 80 миллионов человек 

во всём мире имеют ирландское происхождение, среди них 41 млн. американцев, которые 

указывают своим основным этническим происхождением именно ирландское. Такие страны, 

как Великобритания, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР, а также Барбадос и 

Ямайка, имеют в своём национальном составе большое количество людей ирландского 

происхождения, которые зачастую составляют основу католической церкви этих стран. 

Большие ирландские общины существуют и в некоторых европейских странах, например, в 

Испании, Франции и Германии. 

Термин «ирландская диаспора» интерпретируется по-разному. Один из вариантов 

предлагает само ирландское правительство: членами ирландской диаспоры являются все лица 

ирландского происхождения, проживающие за пределами острова Ирландия. Эта 

интерпретация подразумевает всех ирландских граждан, которые эмигрировали за границу и 

их детей, которые являются гражданами Ирландии по происхождению и в соответствии с 

ирландским законодательством. В рамках данного юридического определения ирландская 

диаспора гораздо меньше - около 10 млн. человек. Ирландское правительство признаёт и 

другую интерпретацию этого термина, по которой численность ирландской диаспоры 

достигает 80 млн. человек, однако, она не признаёт никаких правовых обязательств по 

отношению к этим лицам. 
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Тема 18. Польская диаспора 

 

Сами поляки свою диаспору называют Полонией. Сегодня примерно 20 миллионов 

человек считает, что у него польские корни, хотя реально численность польской диаспоры 

насчитывается более 10 млн. человек, тогда как население самой Польши составляет 38 

миллионов человек. 

Второй родиной для многих из них стали Соединенные Штаты Америки, где польская 

община насчитывает 6 миллионов человек. В Германии проживает около 1 млн. поляков, в 

Бразилии – почти миллион. Польская диаспора во Франции насчитывает около миллиона 

человек, в Канаде примерно 600 тысяч, Белоруссии 400 тысяч. Довольно многочисленной 

является польская диаспора в Украине (300 тысяч) и Литве (250 тысяч). В Великобритании 

проживает около 150 тысяч поляков, в Австралии – 130 тысяч, в Аргентине 100 тысяч. В 

России лиц с польскими корнями насчитывается примерно 100 тысяч, в Чехии – 70 тысяч и 

Казахстане –   60 тысяч человек. Факт, что такая большая численность поляков и людей, в 

чьих семьях есть польские корни, проживает за границей, является результатом сложных 

исторических процессов, начавшихся еще в XVIII в., когда государство Речь Посполита 

исчезло с карты Европы, поглощенное тремя державами: Россией, Австрией и Пруссией. 

Поляки, не согласные с утратой государственности, активно включились в освободительное 

движение и организацию многочисленных восстаний, которые, к сожалению, заканчивались 

крахом. 

Последняя, большая волна эмиграции пришлась на послевоенные годы, когда к власти 

в стране пришло зависимое от СССР социалистическое руководство Польской Народной 

Республики. Несмотря на то, что для польских граждан в те годы связи со свободным миром 

значительно усложнились, например, путем ограничения выдачи заграничных паспортов, в 

1956-1890 гг. в США и страны Западной Европы выехали около 800 тысяч человек. Часть из 

них представляла собой политическую эмиграцию, противников коммунистического режима, 

а некоторые выехали по экономическим соображениям, – в поисках материального 

благополучия. В 80-х гг. из Польши выехали почти 270 тысяч человек. Решение покинуть 

родину принималось как по политическим, так и по экономическим причинам. 

Богослужением в самом большом католическом соборе в России - Московском кафедральном 

соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии началось заседание V Съезда Конгресса 

поляков в России. На съезде в Москве собрались делегации организаций польской диаспоры 

почти со всей Российской Федерации. Польская община в России насчитывает свыше 50 

локальных объединений и организаций, около 300 тысяч людей признается в том, что у него 

польские корни. 
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Тема 19. Итальянская диаспора 
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Термин итальянская диаспора относится к крупномасштабному перемещению 

итальянцев из Италии в период, примерно начинающийся с объединения Италии в 1861 и 

заканчивающийся итальянским экономическим чудом в 1960-ых. Сегодня примерно 25 

миллионов человек имеет итальянские корни, хотя реально итальянская диаспора 

насчитывает около 8 млн. человек. Причиной массовой эммиграции итальянцев стала 

бедность основного населения. До 1950-ых Италия частично была аграрной страной, где 

методы землеустройства, особенно на Юге и Северо-востоке страны, не оставляли фермерам 

иного выбора, чем покидать страну. Другая причина эмиграции итальянцев и формирования 

итальянской диаспоры связана с перенаселенностью южной Италии после 

усовершенствований социально-экономических условий, уже после процесса объединения 

страны. После 1861 года ситуация на юге страны намного улучшилась, для итальянских 

семей впервые стали доступны больницам, улучшились гигиенические условия и была 

обеспечена нормальная поставка продовольствия. Это создало демографический бум, 

вынудив новые поколения итальянцев в конце 19-ого столетия и начала 20-ого столетия в 

массовом порядке эмигрировать главным образом в Америку. 

После Первой мировой войны чрезвычайные экономические трудности послевоенной 

Италии и напряженность во внутриполитической жизни страны, связанная с приходом к 

власти фашистов заставило около 614 000 эмигрантов в 1920-ые годы покинуть страну, 

половина этих эмигрантов направилась в Соединенные Штаты. Уровень эмиграции 

несколько снизился в первой половине 20-ого века, когда пришедшие к власти в Италии 

фашисты. В первые пять лет правления фашистского режима из Италии уехали полтора 

миллионов человек, примерно 300 000 человек ежегодно, число, которое никак не 

сопоставимо с массовым бумом переселения, происходящим в первые годы 20-ого столетия. 

Это в основном было связано с воссоединениями семей, так как родственники уже 

эмигрировавших итальянцев перемещались к своим семьям. Естественно, власти также 

пытались направлять эти потоки в итальянские общины, с целью колонизировать Ливию и 

Африканский Рог. 

В выборе новых   стран   для   проживания   итальянские   эмигранты   1915-1940 

годов отдавали предпочтение странам Западной Европы, за исключением Германии, где к 

тому времени также устанавливался фашистский режим. Главным образом итальянцы 

обосновывались во Франции, куда стекались больше 2 миллионов итальянцев, большинство 

из которых были калабрийцами. 

После Второй мировой войны из-за разрушений и кризиса экономики страны процесс 

эмиграции возобновился уже в огромных числах. В течение первого периода перемещения 

эмигрируют только 880 000 калабрийцев. Тогда приблизительно из 40 % итальянских 

мигрантов, прибывших из южной Италии, только 6 % являются калабрийскими 

В течение последнего периода перемещения, тенденция между выходцами из юга и 

севера страны меняется: 65 % итальянских мигрантов уже из южной Италии. Но в некотором 

плане меняются маршруты итальянских эмигрантов. Если раньше на первом месте для них 

были США, то с 1945 по 1985 годы картина несколько изменилась, поскольку с 1970 в этой 

стране вводятся некоторые ограничения, что было связано также с деятельностью 

криминальных структур, состоящих из выходцев из Италии в США. Поэтому вскоре Южная 

Америка также становиться пристанищем для новых потоков итальянских эмигрантов. После 

войны в разных странах Европы утверждается большое число итальянцев: во Франции, в 

Швейцарии, в Бельгии, но особенно, в Германии, где с 1950 до 1960 года число итальянцев 

достигает миллиона человек. Наконец с 1950-ого по 1970-ые годы потоки итальянских 

эмигрантов принимает также Австралия, но это в численном отношении, конечно, не могло 

сравниться с потоками, которые направлялись в страны Европы. 
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Тема 20. Венгерская диаспора 

 

В общей сложности венгерская диаспора на сегодня насчитывает около 4.5 млн. 

человек. Согласно переписи 2002 года в России проживало 3,7 тыс. венгров. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года численность венгров в России составляла 2781 

человек (городское население — 1811 человек, сельское — 970). Венгры — крупнейшее 

этническое меньшинство на территории современной Румынии, официальные права которого 

признаются ЕС согласно рамочной конвенции по правам национальных меньшинств. Так, 

венгерский язык признаётся официальным наряду с румынским в уездах, где венгры 

составляют свыше 20 % населения. В основном это регионы Северной Трансильвании. 

Общая численность венгров в Румынии — 1,4 млн. человек (6,6 % населения страны или 

19,6 % населения Трансильвании). 

В Словакии венгры являются вторым и самым большим по численности 

национальным меньшинством, венгерское население в 2001 году составило 520 528 человек 

или 9,7 % населения. Венгерская община является второй по численности после румынской. 

По переписи 2001 года на Украине насчитывалось 156 600 венгров. Подавляющее 

большинство венгров Украины — это жители Закарпатья (151, 5 тыс. из 156,6 тыс.), где они 

составляют 12 % населения области. 
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Тема 21. Турецкая диаспора 
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Турецкая диаспора является одной из самых молодых (3 поколения) и 

быстрорастущих диаспор мира. В настоящее время она насчитывает несколько миллионов 

человек, большая часть которых проживает в Германии. Представителей турецкой диаспоры 

не следует путать с турецкими ирредентами стран балканского полуострова. 

Турецкая диаспора появилась в результате массовой трудовой миграции этнических 

турок (преимущественно мужчин молодого и среднего возраста), которая была направлена 

преимущественно в урбанизированные и индустриализированные регионы Западной 

Германии, Австрии, Нидерландов, в меньшей степени Франции и Бельгии (большая турецкая  

община имеется в Брюсселе). Получив вид на жительство, эти мигранты приглашали себе 

невест из Турции. В результате, в настоящее время в Германии проживает много этнических 

турок 2-ого и 3-его поколений, хотя многие из них до сих пор не имеют гражданства. В 

Великобритании значительно количество турок-киприотов и их потомков. 

В США первые турки-мусульмане появились ещё в самом начале ХХ века, хотя тогда 

они составляли лишь 15% всех прибывших граждан Османской империи (большинство были 

греками, евреями и армянами). Во второй половине ХХ века в США прибыло большое 

количество турецких студентов, многие из которых остались работать в стране по окончании 

ВУЗ-ов. 

В середине 90-х годов значительное количество турецких трудовых мигрантов, в 

основном сотрудничающих со строительными фирмами, появилось в России и странах СНГ. 

Несмотря на богатство выбора, страны Евросоюза по-прежнему остаются самыми 

привлекательными для турецких эмигрантов. В 2006 году турки составили 9,9% от общего 

числа получивших гражданство в ЕС-27, занимая первое место. В 2007 году среди 

получивших гражданство Евросоюза граждане Турции (55,1 тысячи человек, или 7,9%) 

занимали второе место после граждан Марокко (59,4 тысячи человек, или 8,5%). Большая 

часть турецких граждан предпочла поселиться в Германии (52%). Натурализация турецких 

граждан была значительной в иммиграционных процессах Германии, Дании, Австрии, 

Нидерландах, Франции и Греции, где они занимали 1-3 места. 

Сейчас количество турок, проживающих за границами Республики Турция, 

насчитывается около 4 млн., 3.6 млн. из них жители стран членов ЕС. Больше всего турок 

проживает в Германии: около 2.7 миллионов, после в Болгарии (950.000), во Франции 

(350.000), в Нидерландах (330.000), в США (300.000), в Бельгии (140.000), в Австрии 

(119.000), в Швейцарии (100.000), в Великобритании (80.000), в Дании (55.000), в Швеции 

(36.000), в Норвегии и Италии (по 11.000), в Финляндии (4.000), в Испании (2.000). По 

некоторым другим подсчетам количество турок за пределами Республики Турция превышает 

6,5 миллионов, 5.2 из которых граждане ЕС. Кроме Балкан и восточной части Греции, где 

турки проживают еще со времен Османской империи, в других странах европейского 

семейства местные турки очутились в последние 50 лет. Эмиграция турок в Европу началась 

в 1960-ые, когда они в статусе гастарбайтеров оказались в Германии. После Второй мировой 

войны из-за нехватки рабочей силы на основе турецко-европейских соглашений турецкие 

рабочие отправились в Европу. Первое подобное соглашение было подписано между 

Турцией и Германией в 1961г. В последующие 50 лет из Турции в Европу переселились 4 

млн. турок. Но обязательно надо учесть, что в странах ЕС и в турецких источниках в качестве 

турок были учтены все, кто был родом из Турции, несмотря на то, что в их числе есть также и 

представители национальных меньшинств Турции: курды, заза, лазы, армяне и т.д. 

Одной из особенностей турецкой диаспоры является выдвижение кандидатов в 

парламенты европейских стран и в местные органы самоуправления. Безусловно, данный 

факт перед Турцией открывает перспективы для широкой лоббистской деятельности 

посредством турецкой общины заграницей и не только противостояния армянскому лобби, но 
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и использования ее возможностей в собственных целях. Надо также добавить, что в Европе 

постепенно усиливается обратный процесс: параллельно в разных странах созревает некое 

движение ”противостояния турецкой экспансии”. В Германии, Австрии, Франции, Бельгии, 

Нидерландах, Болгарии есть силы, которые реально противостоят турецкому проникновению 

в политическое руководство стран проживания. 
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Тема 22. Японская диаспора 

 

Японцы свою диаспору называют никкэй». Первая эмиграция из Японии была 

зарегистрирована в 12-ом столетии в Филлиппинах, но не становилась массовым явлением до 

периода Мэйдзи. Японский язык начал появляться в Северной Америке начиная с 1897 года 

(с 35 эмигрантами в Мексике), а позже в Латинскую Америку (начиная с 790 эмигрантов в 

Перу в 1899 году. Кроме того, многие японцы уезжали из метрополии в колонии. Однако 

большинство этих эмигрантов репатриировало в Японию после конца Второй мировой войны 

в Азии. Согласно Ассоциации Никкэй и японского языка за рубежом, существует около 3 млн. 

японских эмигрантов, живущих в многих странах, однако самыми большими по численности 

японские общины сконцентрированы в таких странах как Бразилия, США и Филиппины. 

В России японцы начали создавать свою общину со второй половины 19-ого века. 

В начале 70-х годов 19-ого века приток японских мигрантов увеличивается, проявляется 

сознательный, целенаправленный интерес японцев к Дальнему Востоку. Причиной стал ряд 

событий, в частности революция Мэйдзи, после которой японцы начали активно налаживать 

связи с зарубежными государствами, в том числе и с близкой Россией. Во Владивостоке, 

например, проживало не более 90 японцев. В начале 90-х годов число японцев на Дальнем 

Востоке начинает увеличиваться. Конечно, количественный состав диаспоры был небольшим, 

тем не менее, по сравнению с китайцами и корейцами японцы гораздо быстрее осваивались 

на новом месте и объединялись в профессиональные корпорации. Важным источником 

дохода для японцев продолжал оставаться рыбный промысел на российской территории. 

Однако русско-японская война 1905-1906 годов напрямую отразилась на японской общине 

России. Естественно из соображений безопасности японцы начали покидать российские 

территории Дальнего Востока. 

Японскую общину России условно можно разделить на два пласта. Помимо рабочих, 

промышленной буржуазии и обслуживающего персонала существовала меньшая по 

численности прослойка интеллигенции, тесно связанная с духовной и культурной жизнью 

русской интеллигенции. Эта община была более организованна по сравнению с китайской и 

Корейской. С 1920-х годов активность японских обществ на Дальнем Востоке начала 

ослабевать, а количество их членов сокращаться. Ко второй половине 1930-х годов, накануне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


 
 

 

прекращения деятельности японской диаспоры, насчитывалось не более десяти японских 

семей. 
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2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума 

 

До семинара и практических занятий помимо лекционного материала студентам 

представляется дополнительный материал, который они должны самостоятельно изучить. 

На семинарском занятии происходит интерактивное обсуждение и дискуссия по заданной 

теме. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 
 

 

 
 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 
контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 
контроля 



 
 

 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест 0.5           

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

    0.5 0.5      

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен (оценка итогового 

контроля) 

          Экзамен 1 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Примерные темы самостоятельных, контрольных и курсовых работ: 

 

1. Основные мотивы массовой эмиграции людей со своей родины /экономические, 

политические и религиозные/ 

2. Основные характеристики армянского зарубежья в период до Первой мировой войны 

3. Депортация, изгнание армянского народа с историжеской родины. 

4. Зарождение современной армянской диаспоры  как результат политики геноцида и 

массовой депортации армян в Османской империи в 1915 г. 

5. Деятельность армян диаспоры с целью признания и осуждения мировым сообществом 

факта геноцида армян в Османской империи. 

6. Степень и формы вовлеченности армянских общин в политической жизни страны 

проживания. 

7. Репатриация в Советскую Армению /1920-1930-е, 1946-1949 гг./. 

 
1 Учебный Модуль 



 
 

 

8. Эмиграция армян из Армении с начала 1990-х гг /причины, основные центры 

расселения, формы самоорганизации/. 

9. Основная характеристика этапа развития армянской диаспоры. 

10. Основная характеристика этапа интеграции армянской диаспоры. 

11. Деятельность политических партий и общественных структур армянской диаспоры. 

12. Специфика формирования и деятельности армянских общин стран Азий, Африки и 

Австралии. 

13. Специфика формирования и деятельности армянских общин европейских стран. 

14. Специфика формирования и деятельности армянских общин Северной и Южной 

Америки. 

15. Проблемы правового статуса некоторых армянских общин. 

16. Китайская диаспора. 

17. Индийская диаспора. 

18. Еврейская диаспора. 

19. Греческая диаспора. 

20. Цыганская диаспора. 

21. Курдская диаспора. 

22. Русская диаспора. 

23. Ирландская диаспора. 

24. Польская диаспора. 

25. Итальянская диаспора. 

26. Венгерская диаспора. 

27. Турецкая диаспора. 

28. Японская диаспора. 

 

 

 

 

Перечень экзаменационых вопросов по дисциплине “Роль диаспор в международных 

отношениях” 

 

1. Сущность понятия диаспоры, причины и процесс формирования диаспор 

2. Классификация диаспор. Исторические и современные диаспоры. 

3. Социально-экономические и религиозные предпосылки дискриминационной политики, 

приведшей к созданию армянской диаспоры. 

4. Этно-политические предпосылки дискриминационной политики, приведшей к созданию 

армянской диаспоры. 

5. Причины концентрации армянских беженцев в арабских странах на начальном этапе 

6. Проблемы, с которыми сталкивались армянские беженцы на этапе формирования 

диаспоры. 

7. Проблемы взаимоотношений с обществом и властями страны проживания на этапе 

самоутверждения 

8. Социально-экономические и политические процессы в армянских общинах на этапе 

самоутверждения диаспоры. 

9. Взаимоотношения с Советской Арменией в культурно-образовательной сфере на этапе 

развития диаспоры 



 
 

 

10. Взаимоотношения с Советской Арменией в политической сфере на этапе развития 

диаспоры 

11. Политические процессы в армянских общинах и борьба за решение Армянского вопроса 

на этапе интеграции диаспоры. 

12. Взаимоотношения между армянской диаспорой и Республикой Армения на современном 

этапе. 

13. Проблемы ассимиляции и межобщинной миграции на современном этапе. 

14. Деятельность и позиция партии Гнчакян по важным политическим вопросам. 

15. Деятельность и позиция партии Рамкавар по важным политическим вопросам. 

16. Деятельность и позиция партии Дашнакцутюн по важным политическим вопросам. 

17. Политическая борьба национальных партий вокруг национальной символики. 

18. Борьба национальных партий в духовной сфере. 

19. Создание и деятельность общественныхструктур партий Гнчакян и Рамкавар. 

20. Создание и деятельность общественных структур партии Дашнакцутюн. 

21. Создание и деятельность беспартийных общественных структур диаспоры. 

22. Проблемы правового статуса общин армянской диаспоры. 

23. Формирование, самоутверждение и развитие армянской общины Сирии. 

24. Формирование, самоутверждение и развитие армянской общины Ливана. 

25. Формирование и нынешнее положение армянской общины Ирака. 

26. Формирование, самоутверждение и нынешнее положение армянской общины Египта. 

27. Формирование, самоутверждение и развитие армянской общины Ирана. 

28. Формирование и современные проблемы армянской общины Турции. 

29. Формирование, самоутверждение и нынешнее положение армянской общины Кипра. 

30. Формирование, самоутверждение и проблемы армянской общины Израиля. 

31. Формирование, самоутверждение и развитие армянской общины Австралии. 

32. Формирование, самоутверждение и деятельность армянской общины Франции. 

33. Формирование, самоутверждение и деятельность армянской общины Италии. 

34. Формирование, самоутверждение и современное положение армянской общины Англии. 

35. Формирование, самоутверждение и проблемы армянской общины Германии. 

36. Формирование, самоутверждение и современное положение армянской общины Греции. 

37. Формирование, самоутверждение и проблемы армянской общины Болгарии. 

38. Формирование, самоутверждение и проблемы армянской общины Румынии. 

39. Формирование, самоутверждение и современное положение армянской общины Польши. 

40. Формирование, самоутверждение и нынешнее положение армянской общины Венгрии. 

41. Формирование, самоутверждение и деятельность армянской общины США. 

42. Формирование, самоутверждение и развитие армянской общины Канады. 

43. Формирование, самоутверждение и деятельность армянской общины Аргентины. 

44. Формирование, самоутверждение и деятельность армянской общины Уругвая. 

45. Деятельность армянских общин постсоветского пространства. 

46. Китайская диаспора. Формирование и современное состояние. 

47. Процесс формирования и деятельность индийской диаспоры. 

48. История и современность еврейской диаспоры. 

49. Истоки и современное положение греческой диаспоры. 

50. Особености становления и современное состояние цыганской диаспоры. 

51. Проблемы и перспективы развития курдской диаспоры. 

52. Особенности формирования и деятельности русской диаспоры. 

53. Ирландская диаспора, как пример современной диаспоры. 

54. Польская диаспора. Формирование и развитие. 



 
 

 

55. Специфика современной итальянской диаспоры. 

56. Венгерская диаспора на современном этапе. 
57. Турецкая диаспора – диаспора рабочих эмигрантов. 

58. Особенности становления и деятельность японской диаспоры. 

 

 

 

 

 

Образец теста по дисциплине “Роль диаспор в международных отношениях” 

 

1. В 20-ых годах численность армян в разных странах составляла около 

2. 250 000 человек 

3. 500 000 человек 

4. 700 000 человек 

5. 1 млн. человек 

 

2. В 1915-1922 годах армяне были в большей степени сосредоточены в странах 

(выделить 2 правильных ответа) 

1. Ближнего Востока 

2. Америки 

3. Восточной Европы 

4. Западной Европы 

 

3. Процесс создания новой армянской диаспоры (Спюрка) условно подразделяется на 

1. 2 этапа 

2. 5 этапов 

3. 4 этапа 

4. 3 этапа 

 

4. 20-ые-30-ые годы для армянской диаспоры хронологически считаются условными 

годами 

1. этапа самоутверждения 

2. этапаформирования 

3. этапа интеграции 

4. этапа развития 

5. этапа глобализации 

6. этапа ассимиляции 

 

5. Этап развития армянской диаспоры условно протекал в 

1. конце 19-ого века 

2. начале 20-ого века 

3. 40-50-ые годы 20-ого века 

4. 60-70-ые годы 20-ого века 

5. 80-ые годы 20-ого века 

6. конце 20-ого века 



 
 

 

6. Последним этапом создания армянской диаспоры считается 

1. этап развития 
2. этап глобализации 

3. этап ассимиляции 

4. этап интеграции 

7. Этап самоутверждения армянской диаспоры протекал в 

1. начале 20-ого века 

2. 20-ых годах 20-ого века 

3. 40-50-ые года 20-ого века 

4. 60-70-ые года 20-ого века 

8. Какая из перечисленных не являлась благоприятной предпосылкой для утверждения 

армян в арабских странах 

1. арабы как и армяне долго жили под османским игом и считали Турцию общим врагом 

2. новообразованные арабские страны с культурной точки зрения не имели на армян 

подавляющего воздействия 

3. средневековые армянские общины арабских стран были достаточной гарантией для 

армянских беженцев 

4. арабские страны по своему географическому расположению были близки к 

исторической родине армян – Западной Армении 

5. арабские страны предложили армянским беженцам наулучшие условия для проживания 

6. в мусульманской среде у армян срабатывал инстинкт национально-религиозного 

самосохранения и защиты от ассимиляции 

 

9. Причиной по которым впоследствии многие армяне начали покидать арабские 

страны не являлось то, что 

1. в других развитых странах были лучшие условия для проживания 

2. возникали проблемы с получением гражданства 

3. вводилась шкала разграничений на право труда 

4. вводилась государственная монополия на процесс образования 

5. проводилась политика национализации ненационального капитала 

6. запрещалась деятельность политических партий 

 

10. Куда из арабских стран в основном направлялась определенная чась армянских 

беженцев (выделить 2 правильных ответа) 

1. возвращалась на свою историческую родину 

2. в Советскую Армению 

3. в страны Восточной Европы 

4. в страны Западной Европы 

5. в страны Северной Америки 

6. в страны Латинской Америки 

 

11. Характерными чертами этапа формирования аармянской диаспоры являются 

(выделить 

2 правильных ответа) 

1. утверждение в стране пребывания 

2. активизация национально-политической деятельности 

3. создание диаспоральных институтов 

4. слияние с местной средневековой армянской общиной 



 
 

 

5. обеспечение благосостояния армянских семей 

6. влияние на принимаемые решения в стране пребывания 
 

12. Главной общей проблемой для армянских беженцев на этапе формирования 

можно считать 

1. Первую мировую войну 

2. экономический кризис 

3. незнание языка страны проживания 

4. незнание законодательства страны пребывания 

 
 

13. В начале этапа формирования по социальному расслоению среди армянских 

беженцев, нашедших пристанище в Сирии доминировали 

1. ремесленники 

2. ремесленники-торговцы 

3. служащие 

4. торговцы 

5. люди свободных профессий 

6. чернорабочие 

 

14. На первых порах мужчины армяне в стране пребывания в основном находили 

работу (выделить 2 правильных ответа) 

1. в подземных рудниках 

2. в сфере услуг 

3. в сфере транспорта 

4. в сфере торговли 

5. во вредных цехах 

6. в сельском хозяйстве 

15. На первых порах армянские женщины в стране пребывания в основном находили 

работу 

1. на производстве 

2. в сфере услуг 

3. в сельском хозяйстве 

4. в сфере торговли 

16. Какой процесс вопследствии происходил в вопросе трудоустройства армян в странах 

пребывания 

1. мужчины и женщины армяне потеряли свою работу и остались без заработка 

2. мужчины и женщины армяне продолжали работать на своих рабочих местах 

3. армянские женщины потеряли свою работу и стали помогать мужчинам 

4. армянские мужчины, потеряв свою работу начали помогать своим женами и сестрам 

 

17. К концу этапа формирования армянской диаспоры по социальному расслоению 

начали доминировать 

1. служащие 

2. ремесленники 

3. ремесленники-торговцы 

4. торговцы 



 
 

 

5. люди свободных профессий 

6. чернорабочие 
 

18. Стабилизация социально-экономического положения армян в странах пребывания 

дала толчек для 

1. накопления достаточных средств и возвращения на родину 

2. слияния с обществом страны пребывания 

3. доминирования в отраслях экономики страны пребывания 

4. создания диаспоральнух институтов 

 

19. Процесс улучшения социально-экономического положения армян в странах 

пребывания быстрее проходил в странах (выделить 2 правильных ответа) 

1. Северной Америки 

2. в арабских странах 

3. Восточной Европы 

4. Западной Европы 

 

20. Этап самоутверждения армянской диаспоры характеризуется 

1. интеграцией армянских общин в общества стран пребывания 

2. увеличением благосостояния армян в странах пребывания 

3. активизацией деятельности диаспоральных институтов армянских обшин 

4. активизацией контактов армянских общин с Советской Арменией 

 

21. Главной проблемой этапа самоутверждения армянской диаспоры стал 

1. экономический кризис 

2. взаимоотношение армянских общин с Советской Арменией 

3. позиция армянских общин в Армянском вопросе 

4.взаимоотношение армянских общин с обществом и государственными структурами 

стран проживания 

 

22. Дискуссия в политических кругах армянской диаспоры между “старыми” и 

“новыми” деятелями на этапе самоутверждения проходила вокруг вопроса 

1. угрозы ассимиляции армянских общин в странах проживания 

2. пропаганды и путей решения Армянского вопроса 

3. отношения к Советской Армении 

4. объединения общин армянской диаспоры в единую структуру 

23. Один из теоретиков партии Дашнакцутюн Варандян, представляя перспективу 

существования общин армянской диаспоры в разных странах, предлагал 

1. интегрироваться в общество принимаемой страны и активно контактировать с 

государственными структурами и таким образом усилить позиции армянской общины в 

данной стране 

2. изолироваться от общества и государственных структур принимаемой страны с целью 

недопущения угрозы ассимиляции армянской общины 

3. вести активную политическую борьбу за власть в стране проживания, сотрудничая с 

различными политическими силами и таким образом защищать права и интересы армянской 

общины в данной стране 



 
 

 

4. участвовать только в процессе защиты социально-экономических интересов армянской 

общины, отрицая участие армян в политической борьбе в стране проживания, чтобы не 

настроить власти данной страны против армянской общины 

 

24. На этапе самоутверждения в отраслях экономики стран проживания армяне 

занимали определенные позиции в (выделить 3 правильных ответа) 

1. пищевой промышленности 

2. сфере транспорта 

3. сфере торговли 

4. сфере услуг 

5. легкой промышленности 

6. сельском хозяйстве 

25. Будущий армянский магнат Крк Кркорян изначально занимался деятельностью в 

(выделить 2 правильных ответа) 

1. пищевой промышленности 

2. сфере транспорта 

3. сфере торговли 

4. сфере туризма и киноиндустрии 

5. тяжелой промышленности 

6. игорном бизнесе 

26. Во Франции армянский магнат Наполеон Булукян являлся одним из мощных 

представителей в 

1. металлургической производстве 

2. строительном производстве 

3. пластмассовом производстве 

4. автомобилестроении 

 

27. Из 375 млн. лир, вложенных в экономику Ливана в 50-ые годы представители 

армянской общины имели свое участие в размере 

1. 300 млн. лир 

2. 125 млн. лир 

3. 250 млн. лир 

4. 75 млн. лир 

 

28. В начале 20-ых годов условным центром армянской диаспоры считался 

1. Бейрут 

2. Стамбул 

3. Тегеран 

4. Каир 

5. Париж 

6. Рим 

 

29. На этапе самоутверждения условный центр армянской диаспоры переместился в 

1. Бейрут 

2. Лос-Анджелес 

3. Тегеран 

4. Каир 

5. Париж 



 
 

 

6. Рим 

 

30. Характерной чертой этапа подъема армянской диаспоры является 

1. Создание всеобщей диаспоральной системы Спюрка 

2. Усиление влияния армянских общин на принимаемые решения в политической и 

экономической жизни стран проживания 

3. Активизация контактов и взаимоотношений общин армянской диаспоры с Советской 

Арменией 

4. Достижение существенных результатов в решении Армянского вопроса 
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Методическое обеспечение дисциплины 

СЛОВАРЬ-ГЛОССАРИЙ 

 

1. Ассимиляция (от лат. assimilatio — уподобление, слияние, усвоение). В широком смысле 

под ассимиляцией понимается процесс, в ходе которого две или более группы, ранее 

различавшиеся внутренней организацией, ценностными ориентациями, культурой, создают 

новую общность, в которой происходит смена групповой самоидентификации, утрачивается 

ощущение своей самобытности, специфичности. Наиболее широкое применение этот термин 

приобрел для характеристики межэтнических процессов, проявляющихся в том, что группы 

людей, принадлежащих к уже сформировавшимся этносам, оказавшись в тесном контакте с 

другим народом или в его среде, воспринимают его язык, культуру, обычаи. В последующих 

поколениях происходит полная смена национальной самоидентификации (причисление себя 

к данному народу). 

2. Виктимизация – процесс или конечный результат превращения в жертву преступного 

посягательства. Вопросы виктимизации преимущественно исследуются в виктимологии и 

криминологии. Понятие виктимизации используется для понимания особенностей 

потерпевших от преступлений, качества и свойства личности которых, ненадлежащее 

поведение или специфические отношения с преступником способствовали причинению им 

вреда. 

3. Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую 

путём: убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью; мер, 

рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; принудительной передачи 

детей; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или 

частичное физическое уничтожение этой группы. С 1948 года геноцид признаётся в ООН 

международным преступлением. В истории человечества можно найти немало случаев 

геноцида, начиная с древнейших времён и вплоть до наших дней. Особенно это характерно 

для истребительных войн и опустошительных нашествий, походов завоевателей, внутренних 

этнических и религиозных столкновений, для образования колониальных империй 

европейских держав. 

4. Гетто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — районы крупных городов, где 

проживают этнические меньшинства, добровольно, либо принудительно. 

5. Диаспора (греч. «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего 

происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране 
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проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей 

идентичности и общности. 

6. Диаспоральная     обшина — совокупность представителей определенного 

вероисповедания, религиозного толка или национальности в стране, городе и т. п., где 

представители данной единицы создают определенные структуры для поддержания своей 

идентичности, веры и т.д. 

7. Идентичность (англ. identity) — свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным 

социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным 

человеком, как воплощением присущих этим группам или общностям свойств. 

8. Интеграция - (integration) — степень, в которой индивидуум испытывает чувство 

принадлежности к социальной группе или коллективу на основании разделяемых норм, 

ценностей, убеждений и т.д. 

9. Ирредента - часть этноса, составляющая меньшинство населения в пределах данного 

государства, но компактно проживающую в непосредственной близости к государству, в 

котором близкий или идентичный ей народ составляет большинство. Географическая 

близость и компактность проживания отличают ирреденту от диаспоры. Но, как и диаспоры, 

ирреденты пытаются создавать сеть социальных институтов для поддержания и развития как 

своей собственной общности, так и её связей с соседними большинством и/или другими 

ирредентами. При этом ирреденты обычно болезненно воспринимают любые посягательства 

правительства большинства на свои права, так как считают себя автохтонными жителями 

территории, которую они занимают. Если случаи дискриминации принимают 

систематический характер, в среде ирредент возникает течение за воссоединение с 

территорией этнического большинства — ирредентизм (понятие историческая родина по 

отношению к последней здесь не всегда применимо из-за перекройки границ, оккупаций, 

депортаций, ассимиляций и т. д.) Но не всегда ирреденты выступают за воссоединение своих 

земель с территорией большинства по экономическим и другим причинам. 

10. Метрополия – исконная территория традиционного компактного проживания основной 

части этноса (в современных условиях это, как правило, государственное или 

административно-территориальное образование) в противопоставленние соответствующей 

национальной диаспоре, т. е. значительным группам данного этноса, покинувшим 

метрополию. в исторически обозримое время в силу различных причин. 

11. Репатриация (от позднелат. repatriatio — возвращение на родину), возвращение 

эмигрантов в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства. 

12. Родина — синоним слова Отечество, место, где родился человек, а также страна, в 

которой он родился. 

13. Холокост (от англ. holocaust, из древ. греч. — «всесожжение») — преследование и 

массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп  

(советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в 

период существования фашистской Германии. 

14. Эмиграция (от лат. emigro — выселяться, переселяться) — добровольное или 

вынужденное переселение в др. страну для постоянного или временного (на длительный срок) 

проживания. 

15. Этническое меньшинство — представители этнической группы, проживающей на 

территории какого-либо государства, являющиеся его гражданами, но не принадлежащие к 

коренной национальности и осознающие себя национальной общиной, стремящаяся 

сохРанить свои специфические черты — язык, культуру и т. д. Этнические меньшинства на 
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определенном этапе развития начинают бороться за свое право на самоопределение и 

получение автономии. 
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