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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Принадлежность к нации является 

одним из основных достижений социально-биологической и культурной 

природы человека. Этот фактор имеет непреходящее значение в современном 

мире. Историческое становление российской государственности 

происходило через развитие многонационального и многоконфессионального 

общества. Но каждый исторический период накладывает свой след на 

характер межнациональных отношений, и особенно жирный опечаток 

оставило событие, ставшее последствием политики перестройки. Распад 

Советского Союза привел к возникновению новых проблем, которые, либо не 

имели аналогов в мировой практике, либо не существовали в столь широких 

масштабах, как это имеет место на постсоветском пространстве, а именно 

этнических проблем. Межнациональные отношения являются одной из 

главных проблем современного общества. В последние несколько лет 

национальный вопрос встал особенно остро, и изначально трудно, а, может 

быть, уже невозможно разобраться, что является причиной участившихся 

столкновений, и какая из сторон провоцирует конфликты, а какая просто 

отвечает на них. Но на территории РФ (РСФСР), нации бывшего СССР (и не 

только СССР), мигрировавшие сюда (по военно-политическим или 

социально-экономическим причинам), могут сосуществовать в «мире и 

согласии», несмотря на напряженность в государственных отношениях своих 

исторических Родин. За многие десятилетия сосуществования на одной 

территории и в одном социокультурном пространстве народы России в 

значительной мере перемешались, рассеялись, расселились по разным ее 

регионам, при этом каждый их этих народ внес определенный вклад в 

культурное развитие региона. И на примере закавказских титульных наций, 

будет уместно показать их расселение и особенности национально-

культурного развития. 



Степень разработанности проблемы. Историография проблемы 

довольно скудна. Если историография одного из народов Закавказья, армян, 

связанной с данной проблемой, обширна, то работы связанные с двумя 

другими этносами, по данной проблеме, почти отсутствуют, но автор данной 

работы не будет резок в своих высказываниях, но подчеркивает, что 

свободном доступе исследований им  обнаружено не было. 

К примеру, в статье Чолахяна В.А, «Армяне в этническом пространстве 

Нижнего Поволжья»1, рассматриваются различные аспекты исторической и 

современной геодемографической динамики армянского населения Нижнего 

Поволжья. Автор статьи изучает миграционную историю армян в регионе, их 

численность и половозрастной состав, а также роль этнических процессов в 

изменении состава населения Саратовской области.  

Так же в статье Амбаряна А.В. «Интеграция армянской диаспоры в 

общероссийский социум на примере Поволжья: ретроспектива проблемы», 

рассматривается строительство  полиэтнического и поликонфессионального 

Российского государства. Автор на примере развития армянской диаспоры 

показывает политику российских правителей на протяжении ряда веков, 

направленная на социальную и экономическую адаптацию различных 

этнических групп в российский социум. В исследовании делается, попытка 

доказать возможность гармоничного сосуществования различных этносов в 

полиэтническом государстве. 

А о других двух этносах, нет исследований, которые бы могли 

раскрыть всю сущность проблемы. Но есть труды, которые затрагивают 

лишь отдельные аспекты, касающиеся данной работы, хотя были написаны с 

другой более важной целью. 

К примеру, в работе А.П. Мякшева «Этническая карта Саратовской 

области в конце первого двадцатилетия XXI века» проведено масштабное 

полевое исследование межнациональных отношений, складывающихся и 

                                                             
1 Чолахян В.А., Армяне в этническом пространстве Нижнего Поволжья// Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. - Т. 18, вып. 2.- С. 

254-263. 



развивающихся в огромном, а также многонациональном российском 

регионе, затрагиваются аспект расселения этносов в данном регионе. Так же 

эта книга, стала одним из фундаментальных источников учебного пособия 

А.П. Мякшева «Народы Саратовской области: потенциал развития», 

опубликованным в 2020 году. Это учебное пособие дает широкую картину 

культурного многообразия народов формирующегося многонационального 

сообщества Саратовской области. В частности, этносов, важных для данной 

работы, а именно с коренными этносами армянами и грузинами, и с турками 

восточного Закавказья – азербайджанцами. 

Историография, которая, в общем, рассматривает этногенез этноса 

(одного), их отношения соседними этносами, и множество других аспектов, 

довольно обширно. Условно можно поделить на три типа, в зависимости о 

каком этносе посвящена работа. 

Начнем с историографии связанной с армянским этносом. 

В книге Атаджаняна И.А., «Из истории русско-армянских отношений с 

X-XVIII века»2, сведены воедино интереснейшие, а так же уникальные 

сведения о взаимодействии русской и армянской культур и других 

отношений с X века.  

В кнгие, Т-Саркисянц А.Е. «История и культура армянского народа с 

древнейших времен до нач. XIX в»3 рассматриваются вопросы этногенеза 

армян, их ранней и средневековой истории и отношений с соседними 

этносами, проблемы культурного и религиозного развития. Данное 

исследование, проведенное с максимальной полнотой, дает обширное 

представление обо всех событиях, предшествовавших формированию 

армянской нации нового времени. И что самое главное, основано на 

достоверных фактах. 

Историография, связанная с грузинским этносом. 

                                                             
2 Атаджанян И.А., Из истории русско-армянских взаимоотношений с Х по XVIII 

века. – Ер. «Лингва», 2006. – 153 с. 
3Книгогид [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: https://knigogid.ru/books/772464-

istoriya-i-kultura-armyanskogo-naroda-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-xix-v (дата 

обращения: 05.06.2021) - Загл. с экрана. 

https://knigogid.ru/books/772464-istoriya-i-kultura-armyanskogo-naroda-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-xix-v
https://knigogid.ru/books/772464-istoriya-i-kultura-armyanskogo-naroda-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-xix-v


Книга Брегвадзе А.И. «Славная страница истории»4, где автор дает 

подробное описание взаимоотношений грузинского и русского народа, а 

также подробно описывает самую больную точку русско-грузинских 

взаимоотношений (не учитывая Абхазский конфликт), присоединение 

Грузии к России. 

Монография Бериашвили Л.К. «Грузины»5, посвящена историко-

этнографическому исследованию грузин – одного из древнейших 

автохтонных народов Кавказа. В монографии рассматривается множество 

аспектов связанных с грузинским народом, но самое ценный аспект, для 

данной работы,  связанны с грузинскими диаспорами на сопредельных 

территориях (в  частности в России). 

Что говорится об историографии азербайджанского этноса, есть 

обширное количество трудов, но об их достоверности ходят легенды. Одна 

из наиболее достоверных трудов, является труд Махмуда Исмаила «История 

Азербайджана»6, в которой рассматриваются все аспекты, связанные с 

азербайджанской нацией и, что более важно, аспект отношений с Россией.  

Объектом исследования является расселение и особенности 

национально-культурного развития закавказских народов (армян, грузин и 

азер-ев), и их история взаимоотношения с Россией, на всех этапах своего 

существования. Предмет исследования взаимоотношение закавказских 

народов с Россией, и их сосуществование и развитие, на примере 

Саратовской области. 

Цель работы: комплексное исследование расселения армян, грузин и 

азербайджанцев в Саратовской области и их этногенез с регионом. 

Цель обусловила следующие задачи исследования:  

 осветить историю взаимоотношений закавказских этносов с 

Россией, на всех этапах существования связей; 
                                                             

4 Брегвадзе А.И., Славная страница истории. М., «Мысль», 1983 г. – 175 с. 
5 Бериашвили Л.К., - Грузины (Народы и культуры) 2015. – 813 с. 
6 Махмуд Исмаил, История Азербайджана (краткий обзор с древнейших времен до 

1920 г.). – Б: Азернешер, 1995 г. - 50 с. 

 



 рассмотреть причины миграций в Россию, в особенности в 

Нижнее Поволжье; 

 рассмотреть появление данных этносов в Нижнем Поволжье и 

численность их расселения в саратовской области; 

 выяснить культурно-национальное развитие закавказских этносов 

на современном этапе развития Саратовской области; 

 проанализировать современные межнациональные отношения, 

данных этносов. 

Методологическая основа исследования. В основе исследования лежат 

основные принципы историзма, исторического познания объективность. 

Принцип историзма требуют изучения закавказских этносов в контексте 

определенного периода в России и на родине данных этносов (Армения, 

Грузия, Азербайджан). Принцип объективности предполагает привлечение 

обширного круга источников, а так же критического отношения к научной 

литературе несущий в себе разные мнения, факты, оценки. В работе были 

использованы, как и общие научные методы: анализ синтез, систематизация; 

так и специальные методы исторического исследования: проблемно-

хронологический и сравнительно-исторический. Применение проблемно-

хронологического метода исследования в ходе работы дает возможность 

рассматривать последовательно этапы расселения закавказских этносов в 

Саратовской области. Сравнительно-исторический метод позволяет 

рассмотреть взаимосвязь общего и особенного в культурно-национальном 

развитии закавказских этносов на данной территории в современном этапе. 

Применение этих методов дало возможность изучать исторические процессы 

и факты как в тесной связи с исторической обстановкой, в которой они 

возникали и развивались, так и в качественном изменении на различных 

этапах развития.  

Источниковую базу исследования составили статистические 

документы, представленные в виде переписей населения (всесоюзная 



перепись населения 1989 года и всероссийские переписи населения 2002, 

2010 годов). 7 

Объем и структура работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав (в каждой из которых, три параграфа), заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении бакалаврской работы обоснована актуальность темы 

исследования, ее объект и предмет, хронологические и территориальные 

рамки, а  также  обозначена научная новизна исследования. Также, был  

проведен историографический  анализ  и  определена  источниковая база 

исследуемой темы, поставлена цель и определены научные задачи работы, ее 

методологические основы и структура. 

В первой главе «Переселение закавказских народов в Нижнее 

Поволжье: история и специфика процесса» рассматриваются процесс 

формирования взаимоотношений данных этносов (армян, грузин и 

азербайджанцев) с русским народом; причины их переселения, в частности в 

Россию, на примере Нижнего Поволжья. 

История армяно-русских отношений насчитывает много столетий. Как 

писал в своей монографии профессор Григорян, — «…если сравнивать с 

опытом отношений, который армяне имели с агрессивными государствами 

греков, римлян, персов, арабов, византийцев, сельджуков, татаро-монголов, 

османов, то отношения с Российским государством были совершенно иными. 

Все вышеперечисленные империи использовали любую возможность для 

того, чтобы завоевать армянские территории, завладеть их богатствами, 

превратить армянскую землю в театр затяжных и кровавых военных 

действий, а народ подвергнуть физическому уничтожению. Совершенно по-

                                                             
7 Всесоюзная перепись населения 1989 года [Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: 

http://dic.academic. ru/dic.nsf/ruwiki/1836574; Всероссийская перепись населения 2002 года 

[Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/220767/; 

http://www.4vsar.ru/news/32376.html; Всероссийская перепись населения 2010 года 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/c2002t2.php 

(дата обращения: 06.06. 2021). – Загл. с экрана. 



другому складывались отношения с русским народом, который всегда 

протягивал дружескую руку помощи»8. Такое отношение России к 

армянскому народу, как бы мы сейчас сказали «старшего брата к младшему», 

способствовало укреплению культурного и духовного составляющего двух 

народов, близких по духу и менталитету. 

Грузия, как православная страна Закавказья, всегда тепло относилась к 

русскому народу, и в тяжелое для себя бремя, опиралась на северного 

союзника. История русско-грузинских отношений начинается с XV в., но 

более тесные контакты начались в нач. XVIII в., когда Петра I укреплял и 

развивал южные границы молодой империи. А к началу XIX столетития, 

отношение двух христианских народов стали, более чем близкими. 

У грузин, как и у армян, был один враг, и один союзник, и 

добровольное присоединение Грузии к Российской империи, показывает, что 

такое событие не могло произойти без крепких, доверительных и 

добросовестных связей двух народов. 

Во второй главе «Закавказские этносы в национальной структуре 

Саратовской области в 1989-2010 гг.» исследуется количество и места 

расселения в саратовской области закавказских этносов по результатам 

проходивших переписей населения в период 1989-2010 гг., а также вклад в 

развитие региона. И по данным исследования, можно сделать вывод, что 

армянский этнос за период 1989-2010 гг. увеличился в 4 раза. Такой порыв 

армянского населения в Саратовскую область объясняется благоприятными 

агроклиматическими условиями, наличием здесь армянских общин и, 

безусловно, высокая мобильность армян и их способность к решительной 

перемене своего месторазвития, эволюционирующая веками, и ставшая, по 

сути, «одной из основных практик национального самосохранения в эпохи 

исторических сдвигов и катаклизмов». 

                                                             
8 Григорян З.Т., Вековая дружба армянского и русского народов, Ереван, 1960. – С. 

6. 



Населения грузинского происхождения за этот же период стабильно 

снижалось, так как грузины неохотно селились в России и Саратовской 

области, причиной тому, политика властей РФ и Грузии.  

Что говорится об азербайджанцев, то они в период 1989-2010 гг., 

увеличили в численности по сравнению с 1989, в 1,4 раза. И что интересно 

довольно массивно расположились в Саратовском районе и в её соседних 

районах. Если в России они по численности находятся в самом начале 

второго десятка – 11 место, то в Воронежской области – пятые, в 

Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Ульяновской - шестые, в 

Самарской – восьмые, в пензенской – девятые. 

Третья глава исследования «Культурно-национальное развитие 

закавказских этносов на современном этапе развития Саратовской области» 

посвящена сформировавшимся в Нижнем Поволжье культурно-

национальным обществам. 

Все общины зарождаются для единой цели: сохранения своих 

национальных традиций, духовного единства и языка, на чужой территории. 

Армянские диаспоры в Саратовской области, начали функционировать 

с января 1915 года, под эгидой армянской национальной общины 

«Армянское благотворительное общество». Армянские национальные 

общины функционируют, и по сей день («Крунк»). Общественная 

организация «Грузинская община «Иверия» свою деятельность начала в 

конце 1990-х гг. Официальная регистрация состоялась 18 апреля 2001 г. 

Азербайджанская община «Ватан», была зарегистрирована в 1994 г. 

Основными уставными целями организаций всех трех этносов, во всех 

периодах (и странах), стали: единение и консолидация усилий общественных 

организаций и отдельных лиц по развитию духовного, культурного, 

нравственного и делового потенциала общины Саратовской области. А так 

же формирования у них (армян, грузин, азербайджанцев), гражданственности 

и патриотизма, соединенных с сохранением и развитием национальных 

традиций, языка, культуры своего народа. 



Заключение. Важнейшей особенностью российского социума на всех 

этапах развития является его полиэтничность и поликонфессинальность. 

Национальный состав России сложился исторически и включает в себя 

десятки этносов, которые на протяжении веков интегрировались в единое 

государство, участвуя в этногенезе его населения. Достаточно наглядно 

данный процесс прослеживается на примере Поволжья и этносов Закавказья 

(армян, грузин, азербайджанцев). 

Исторически сложилось, что для российской государственности, 

«южные врата» играли важную стратегическую и экономическую роль. 

Сменялись правители и эпохи, но цель была одна, дипломатическими или 

военными способами укрепить южные границы. Для народов населяющие 

Армянское нагорье, была важна стратегическая связь с северным соседом, на 

всем протяжении существования данных этносов. Для грузинского и 

армянского этноса, связь с Россией была как глоток чистого воздуха, после 

гипоксии, а азербайджанский народ должен благодарить Россию за тот вклад, 

которые они внесли для развития данного народа, ранее не известного для 

мировой истории под называнием, «азербайджанцы»9. 

На протяжении всего существования первых народов, которые приняли 

христианство как государственную религию, (армяне и грузины) 

находящихся на перекрестке экономических магистралей, и в цитадели 

противостояний сильнейших империй и государственных образований 

разных времен данного региона, отношение с северным соседом (с Россией) 

это единственный и реальный шанс сохранить идентичность своего народа. 

Теплые и дружественные взаимоотношения закавказских народов с Россией 

сложившись эпохами, дала возможность мигрирующим этносам Закавказья 

(армянам, грузинам, азер-цам) на относительно выгодных условиях селиться 

на территории российской государственности.  

                                                             
9 Термин «азербайджанцы», или «азербайджанские тюрки» в азербайджанской 

среде был впервые предложен в 1891 году либеральной бакинской газетой Кешкюль[az] 

для обозначения народа, живущего по обе стороны ирано-российской границы, и с конца 

XIX века этот термин стал распространяться в Елисаветпольской губернии в качестве 

самоназвания. 



На примере Нижнего Поволжья, автор показывает, добрососедство и 

благосклонность северного народа к мигрантам Закавказья. Виды мигрантов 

всех трех народов можно условно разделить на трудовых (к примеру, 

«хопан» заработки), беженцев из зон конфликтов и переселенцев из зон 

экономической нестабильности.  

Поволжье - это важный транспортный, экономический узел, 

аккумулирующий в себе различные этносоциальные группы с особенностями 

этнического самосознания и менталитета. Здесь, на стыке разных 

цивилизаций, сосуществовали и сосуществуют славянские, тюркские, 

германские, кавказские народности. В числе других этносов, населяющих 

данный регион и участвующих в этногенезе, были армяне, грузины и 

азербайджанцы, которые по разным причинам экономического, 

политического, социального характера заселили Поволжье. Важно отметить, 

что живя далеко от своей исторической родины, в первую очередь армяне 

грузины и азербайджанцы, сохраняют чувства этнической идентичности, и 

при этом формируют и воспитывают в себе и окружающих осознание 

общности и единства как граждане России, т. е. гражданской идентичности. 

И независимо, что творится на границах своих исторических родинах, 

эти народы, расселившись на просторах 38 районах саратовской области, 

живя бок обок, могут и хотят сосуществовать и функционировать в мире и 

достатке. 

 


