
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра отечественной истории и историографии 

 

Коренные этносы Поволжья в Саратовской области (1991-2024 гг.): 

расселение, этническая мобилизация, особенности социального развития 

 

Автореферат магистерской работы  

 

 

студентки 3 курса 331 группы 

направления 44.04.01. Педагогическое образование   

Методология исторического образования 

Института истории и международных отношений 

Заволжской Анастасии Андреевны 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

профессор, д.и.н.       

 

                                          

 

         А. П. Мякшев 

 

 

Зав. кафедрой: 

профессор, д.и.н.       

 

                                          

 

         В. Н. Данилов 

 

   

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние два десятилетия этничность становится одной из 

существенных переменных современного общества, что контрастирует с 

теоретическими представлениями о современности, описываемой в 

универсалистских, глобалистских категориях. Это заставило ученых по-

новому переосмыслить как природу этничности, так и характерологические 

признаки современности. Мифология так называемого «этнического 

возрождения» вызвала невиданный со времен распада колониальной системы 

рост этнического самосознания, который сопровождается ростом 

культурного плюрализма, а также различными вариациями сецессионных 

этнонационалистических движений. 

На этнографической карте России в самом ее центре можно увидеть 

обширные  территории от Оки на западе до западносибирского Зауралья на 

востоке. Это территория Среднего Поволжья. Эту территорию населяют 

разные по культуре  и языку народы – марийци, удмурты, башкиры, татары, 

казахи и, конечно же, русские. Многонациональность региона складывалась 

постепенно,  в течение многих столетий. 

Эти контакты имели различный характер. Преимущественно они были 

мирными, проявлялись во взаимодействии в области хозяйства, 

материальной культуры, затрагивая нередко и сферы языка, духовной 

культуры. Порой они обретали конфликтный характер, выливаясь в 

национальные и социально-национальные движения или в открытые 

восстания. Немирные контакты проходили не бесследно для этнокультурных 

процессов, в том числе в случаях, когда культурные (или культурно-

конфессиональные) воздействия приобретали целенаправленный, 

агрессивный характер. 

Полноценное заселение Саратовской губернии после долго периода 

запустения ее обширной территории, последовавшего за падением Золотой 

Орды в конце  XIV века, началось в первой половине XVI столетия, когда по 



Волге были созданы «сторожи», которые должны были защищать Русь от 

набегов татар и курдов. 

До этого времени край в течении II столетий посещался лишь временно. 

Но кто проживал на территории края до XIV – XVI веков? Именно это и 

является главным вопросом данной работы.  

Саратовская область - один из старейших российских регионов, на 

территории которого русская колонизация шла параллельно заселению его 

татарами, мордвой, чувашами, украинцами. На этой территории возникла 

уникальная цивилизация из представителей разных народов Западной 

Европы, создавших этническую общность поволжских немцев и, в конечном 

счѐте, свою государственность - АССР Немцев Поволжья. Здесь в ХХ веке 

сложилась частичка еще одной неповторимой цивилизации - «советского 

народа как новой исторической общности», сумевшей в кратчайшие 

исторические сроки превратить край в одну из обильных житниц страны и 

сыграть важнейшую роль в укреплении еѐ оборонного щита и 

социалистической индустрии в целом. Саратовский край подвергся 

разрушительному воздействию реформ 1980-1990-х гг., следствием чего она 

явилась объектом усиленной миграции с регионов Кавказа и Закавказья. 

Специфика Саратовской области в еѐ пограничном положении, нахождении 

на пути транзитных миграционных потоков из стран Центральной Азии, где 

не ослабевает межэтническая напряженность, следствием чему явилось 

появление на берегах Волги дунган и курдов. 

 Поэтому открытым остается вопрос о исконно коренных народах 

Саратовского края. Такими можно считать татар, башкир, мордву и чувашей. 

А вот принадлежность казахов к коренным народам края спорна. В 

Саратовской области в настоящее время проживает более 76 тыс. казахов, 

расселенных преимущественно в сельской местности (79%) заволжских 

районов. Представители казахской этнической группы не идентифицируют 

себя как диаспора на территории области, а относят к коренному населению 

Саратовского региона, проживающему здесь с периода существования 



Букеевской Орды. Это очень важный момент, который оказывает 

существенное влияние на самоидентификацию казахского населения 

региона. Но все таки история говорит об обратном. Данный этнос на 

территории нельзя считать коренным. Ведь сам народ в течение столетий как 

приходил на земли Саратовского Поволжья, так и уходил с них. 

Как известно в истории становления и развития России огромная роль 

принадлежит этноконфессиональному фактору. Россия складывалась и 

развивалась как полиэтническая и поликонфессиональная страна. Издревле 

территорию современной России населяли многочисленные племена и 

народы, относившиеся в основном к четырем большим языковым группам: 

славянская, угро-финская, тюркская, иберо-кавказская.  

Актуальность изучения этноконфессиональных отношений в России 

подчеркивает тот факт, что данный фактор приобрѐл в последнее время 

большое признание в школьных и вузовских учебниках, где 

многонациональный состав населения справедливо рассматривается в 

качестве одной из важных исторических особенностей России. Еще более 

актуальным представляется вывод исследователей о том, что разнообразные 

национальные духовные и культурные влияния расширяли, углубляли и 

обогащали сознание российского населения, учили людей различных 

национальностей дружескому, уважительному отношению друг к другу. 

Именно поэтому важно понимать, как происходило заселение края, ведь 

исконно коренные народы прошли огромный путь от истоков своего 

появления на территории края к моменту укоренения на ней. 

В силу этого были определены объект и предмет исследования. Объектом 

исследования квалификационной работы стали коренные народы 

Саратовского края. Предметом исследования определены специфические 

этнокультурные особенности коренных народов Саратовского края  на 

современном этапе.  



Этническая история коренных народов Саратовского края представлена 

значительным кругом обобщающих фундаментальных изданий,
1
 

специальными монографиями
2
 и множеством статей.

3
 В этих работах интерес 

для настоящей квалификационной работы представляли сведения о 

                                                           
1
 Кулбахтин, Н. М. Грамоты русских царей башкирам: новые источники о 

добровольном вхождении Башкирии в состав Российского государства. – Уфа: Гилем, 

2007. – С. 145.;  Аблязов, К. А., Рашитов, Ф. А. Саратовские татары в российских 

революциях. – Саратов, 2017. – С. 13.; Рашитов, Ф. А. Саратовские татары: опыт 

этнополитического анализа // Этносоциальная культура в Саратовском Поволжье и 

проблема управления. Сб. науч. Трудов /  Под науч. ред С. И. Замогильного. – Саратов: 

Изд–во Поволж. Фил. Рос. учеб. Центра, 1996. - Ч. 1. – С. 52.;   Булычев, М. В. Этапы и 

проблемы колонизации Саратовского Поволжья во второй половине XVI –  первой 

половине XIX веков. // Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное 

пособие для учителей, преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов 

власти. / под ред. Мякшева А. П., Зуева А. П. – Саратов: Саратовский источник, 2020, – С. 

18 – 43; Бычков, Ю. И. В степях под Перелюбом // Исторические очерки. - Саратов, 1995. - 

С.102.;  Степанов П. Д. Районы распространения и численность саратовской мордвы 

(Материалы для этнографической карты) // Мордовский сборник. Ученые записки 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. / П. Д. 

Степанов. — Саратов, 1930. — Т. VIII. — Вып. 3. — С. 3; Мякшев А.П. Этническая карта 

Саратовской области в конце первого двадцатилетия XXI века: учебное пособие. / А.П. 

Мякшев. -  Саратов. 2020. - 240 с.; Демин А. М. География Саратовской области / А. М. 

Демин, Л. В. Макарцева, С. В. Уставщикова. — Саратов, 2008 — 169 с.; Тавадов Г. Т. 

Этнология./ Г. Т. Тавадов. — М., 2004 — 450 с.;  
2
 Валиханов Ч. Избранные произведения. / Ч.  Валиханов. - М., 1986. – с 254-255; 

Асфандияров, А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. – 

Уфа. 2002. - С. 14.; Кузеев, Р. Г.  Происхождение башкирского народа. Этнический состав, 

история расселения.  - Уфа, 2010. - С. 160.; Лаллукка С. Восточно-финские народы 

России. — СПб., 1997 — С. 104; . Наумова О. Б. Казахская диаспора в России: этническое 

самосознание и миграционное поведение // Этнографическое обозрение. / О. Б. Наумова. - 

2000. № 3. –  130 с.; Масанов Н. Э., Абылхожин Ж. Б., Ерофеева И. В. Научное знание и 

мифотворчество в современной историографии Казахстана. / Н. Э. Масанов, Ж. Б. 

Абылхожин, И. В. Ерофеева – Алматы, 2007. - 190 с.; Ахметова Ш. К. Казахи Западной 

Сибири и их этнокультурные связи в городской среде. / Ш. К. Ахметова. -  Новосибирск, 

2002. – 72 с.; Ташпеков Г. А. Казахи Саратовского Заволжья в XIX веке //  Казахи России: 

история и современность: материалы международной научно-практической конференции 

(20-22 мая 2009 г. Омск): в 2 т. /  отв. Ред. Ш. К. Ахметова, И.В. Толпенко, Н. А. Томилов. 

/ Г. А. Ташпеков. - Омск, 2010. – 350 с.; Смирнов Ю.Н. Башкиры Самарского Заволжья: 

включение в имперское пространство России XVIII–XIX вв. / Ю. Н. Смирнов.  – 

Екатеринбург. 2020. – Т. 22. – № 4. – 180 с. 
3
 Мякшев А. П. Национальный состав Саратовской области в начале XXI века: этапы 

складывания и перспективы, Саратов. 2021. – С. 3.; Смирнов, Ю.Н. Башкиры Самарского 

Заволжья: включение в имперское пространство России XVIII–XIX вв. – Екатеринбург. 

2020. – Т. 22. – № 4. – С. 161.; Степанов П. Д. Районы распространения и численность 

саратовской мордвы (Материалы для этнографической карты) // Мордовский сборник. 

Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского. / П. Д. Степанов. — Саратов, 1930. — Т. VIII. — Вып. 3. — С. 3 



этногенезе коренных народов, этапах становления и развития этносов, их 

расселении, а также особенностях их культурного облика.  

Источниками для данной работы послужили фундаментальные 

энциклопедические исследование собранные в книгах «Татары Среднего 

Поволжья и Приуралья»
4
,«История татар с древнейших времен»

5
 и 

«Этническая история башкир с конца I тыс. н. э. до XIX в.»
6
. В них 

рассматриваются вопросы связанные как с историей заселения Саратовского 

края, так и с этнической составляющей коренных народов.  

Так же источниковедческой основой для работы послужили 

статистические данные, собранные в результате Всероссийской переписи 

населения,
7
 а так же ее анализа

8
. Именно на основании переписи можно с 

точностью сказать о количестве населения той или иной национальности. 

Виктор Иванович Козлов (21 марта 1924, Егорьевск, Московская губерния 

— 19 июля 2013, Москва) — советский и российский учѐный-этнограф, 

демограф, доктор исторических наук, профессор. Известен как создатель 

нового научного направления — этнической экологии. «Расселение мордвы-

эрзи и мокши»
9
 — научная статья В. И. Козлова, опубликованная в журнале 

«Советская этнография» в 1958 году. Из данной статьи можно подчерпнуть 

знания связанные с расселением мордовского этноса на территории 
                                                           

4
 История татар с древнейших времен: в 7-ми томах. ‒ Т. 6: Формирование татарской 

нации. XIX ‒ начало XX в. / под. ред.: М. А. Усманов, Р. С. Хакимов.– Казань: Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – 505 с. 
5
 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М.: Наука, 1967. – 538 с. 

6
 Этническая история башкир с конца I тыс. н. э. до XIX в. // Научная сессия по 

этногенезу башкир. – Уфа: Башк. кн. изд-во., 1969. – С. 188; 
7
 Всероссийская перепись населения. 2010. Т. 4. Национальный состав и владение 

русским языком, гражданство. Население по национальности и владению русским языком 

по субъектам Российской Федерации. URL: http://www.gks. 

ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 22.09.2024) 
8
 Методологические пояснения к докладу «О демографических и социально-

экономических характеристиках населения отдельных национальностей России (по 

итогам Всероссийской переписи населения 2010 года)». URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/ perepis_itogi1612.htm (дата 

обращения: 22.09.2024); Национальный состав населения Саратовской области: Стат. сб. 

по ВПН 2010 г. Саратов, 2012. 196 с.; Национальный состав и владение языками, 

гражданство. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года… С. 111–199.   

9 Козлов В. И. Расселение мордвы-эрзи и мокши // СЭ. / В. И. Козлов. -  1958. — 2. — 

100 с. 



Саратовского края. Так же остальные его труды «Динамика численности»
10

, 

«Расселение мордовского народа в середине XIX — начале XX вв.»
11

, 

«Мордва: историко-этнографические очерки»
12

 и «Миграции мордвы в 

капиталистической России»
13

 дополняют и систематизируют полученные 

знания.  

Цель квалификационной работы определена как изучение коренных 

народов Саратовского края, историю их расселения, этнический состав и 

численность. Для реализации данной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

-определить каким является состав коренных народов края на 

современном этапе 

-рассмотреть основные проблемы расселения татарского этноса, и его 

современное состояние;   

-рассмотреть специфичные социокультурные особенности башкир, 

понять область и численность их расселения на современном этапе в 

Саратовском крае; 

-выявить положение  мордовского этноса на территории Саратовского 

края; 

-исследовать положение чувашей в Саратовском крае с периода его 

заселения до современности; 

Методологическую основу исследования составляет принцип историзма. 

Изучение этнокультурных особенностей коренных народов  Саратовского 

края базируется на основных принципах научного исторического 

исследования: объективности и системности. Они предполагают 

всестороннее рассмотрение объекта и предмета настоящего 

                                                           
10 Козлов В. И. Динамика численности // Мордва: очерки по истории, этнографии и 

культуре мордов. народа. /  В. И. Козлов — Саранск, 2004. —257 с. 
11 Козлов В. И. Расселение мордовского народа в середине XIX — начале XX вв. /  В. 

И. Козлов. — М., 1956. —11 — 12 с. 
12 Козлов В. И. Расселение // Мордва: историко-этнографические очерки./ В. И. 

Козлов.  — Саранск, 1981. — 167 с. 
13 Козлов В. И. Миграции мордвы в капиталистической России // Записки (история, 

археология, этнография). / В. И. Козлов.  — Саранск, 1958. — 19. —193 с. 



квалификационной работы во всем их многообразии с опорой на широкий 

круг исследовательской литературы, комплексное изучение связей между 

явлениями во всей их многогранности, сложности и противоречивости.  

Принципы историзма, объективности и системности предполагают 

рассмотрение этнокультурных особенностей коренных народов Саратовского 

края в контексте этноконфессиональной истории России на протяжении 

достаточно большого промежутка времени, учитывая активное участие этих 

народов в становлении и развитии многонационального Саратовского края, а 

также процесса становлении и развитии российской государственности, в 

целом.        

Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, четырех глав, 

Заключения, Списка источников и литературы и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы 

В первой главе «Этнический состав населения Саратовкой области, 

расселение: общие сведения» отражаются основные вопросы, связанные с 

общим количеством и численностью всех этносов Саратовского края.  

Отражение этнической картины Саратовской губернии в населении 

города Саратова (вторая половина XIX - начало ХХ вв.) Саратовский край, 

как большинство губерний Российской империи, в этническом плане 

формировался в качестве многонационального и поликонфессионального 

региона. В связи с этим состав населения края отражал этническую картину 

Поволжья в целом. 

Представители большинства проживающих в области народов есть 

практически в каждом из 38 районов (табл. 5). У наиболее многочисленных и 

давно проживающих в области народов сложилась своя география 

расселения. Так, русских больше проживает в Правобережье, где их доля 

составляет от 76,4% в Петровском районе до 95,9% в Турковском. В 

Левобережье их удельный вес ниже – от 39,9% (40,9% в 2002) в 

Александрово-Гайском районе до 93,0% – в Духовницком. И только еще в 4 

районах Левобережья русских более 80%: в Балаковском, 

Краснопартизанском, Ивантеевском, Пугачевском.  

Казахи – второй по численности населения народ в области. Проживают 

они на юго-востоке Заволжья. В Александрово-Гайском районе их доля в 

населении составляет 54,1% (52,1% в 2002). Значительно представительство 

казахов в Новоузенском – 40%, Питерском – 23,6%, Дергачевском – 22,1%, 

Ровенском – 18,3, Озинском, Ершовском, Краснокутском, Перелюбском, 

Федоровском, Советском, Марксовском (в каждом более 10% от всего 

населения) районах. Доля казахов растет в районах Правобережья. В таких 

районах, как Калининский, Красноармейский (по 3,4%), Лысогорский, 

Новобурасский, Саратовский (более чем по 1% в численности населения 

соответствующего района).  



Татары – третья по численности населения национальность в области. 

Наибольшая доля татар в Дергачевском (18,4%), Базарно-Карабулакском 

(8,9%), Петровском (8,8%), Хвалынском (5,8%) районах. Татары, 

представительство которых в составе городского населения было ниже, чем 

среди населения губернии в целом, со временем образовали относительно 

многочисленную группу горожан Саратова. Еще в конце XVIII в. за 

городским валом возникла татарская слобода, которая заселялась 

перегонщиками скота в Москву и другие русские города, а также 

персидскими, среднеазиатскими, армянскими, астраханскими и казанскими 

купцами. 

Татарам как «нехристианам» за городом было отведено особое место. 

«Где-то в верховье Соколовского оврага - Татарская слобода» - писал в своем 

дневнике Н.Г. Чернышевский. Здесь они могли иметь свои дворы и лавки с 

разными товарами. Впоследствии отведенные татарам места вошли в состав 

города. По количественным параметрам татарский компонент был весьма 

малочисленным, существовавшим фактически в замкнутом пространстве, 

имевшим мало выходов в окружающий мир. Долгое время саратовская 

татарская община с ее внешне неприметными делами и событиями, 

непонятными языком, религией, обычаями, редко становилась объектом 

интереса со стороны общественности. Тем не менее, вскоре поблизости от 

слободы появились мясные ряды. В дальнейшем здесь вырос крупнейший в 

городе Верхний базар. Таким образом, длительное время число мусульман в 

Саратове было невелико, так в 1857 г. их насчитывалось около 170 чел., а в 

1870 г. - 298 мусульман. Учет населения в это время проводился на основе 

религиозной принадлежности, поэтому невозможно сказать точно, сколько 

было именно татар, но большинство они, несомненно, составляли. 

Значительный рост татарского населения наблюдался в 1890-е гг.: в 1890 г. в 

городе насчитывалось 984 человека мусульманского вероисповедания, 1897 

г. - уже 1746 



Украинцы – четвертый по численности населения этнос в области. 

Наибольшая доля украинцев в населении Самойловского, Калининского, 

Федоровского, Энгельсского, Краснокутского и Марксовского районов.  

Мордовские, чувашские села можно встретить по обеим сторонам Волги. 

Мордва проживает в основном в Петровском (8,0% от населения района), 

Хвалынском (3,7%), Балтайском (2,2%), Энгельсском (1,8%),Татищевском 

(1,6%) районах. Чуваши – в Базарно-Карабулакском (6,7%), Балаковском, 

Вольском, Пугачевском. Армяне, кроме областного центра и больших 

городов, проживают в сельской местности и в Правобережье, и в Заволжье. 

Наибольшая концентрация их в Балтайском районе, где они составляют 9% в 

населении района. Это новое явление в расселении армян сложилось в 

результате миграции последних лет. В Татищевском и Ершовском районах 

они составляют по 2,4% населения. От 1,5 до 2,1% они составляют в 

населении Воскресенского, Екатериновского, Калининского, Ровенского, 

Саратовского районов. В сельских районах Аткарском, Красноармейском и 

Новобурасском (3,2%, в 2002 г. –2,8%) значительно представительство 

азербайджанского народа. Немцы проживают в Левобережье. Наибольшее их 

число в Марксовском (3,2%, в 2002 г. –5,2%), Ровенском (2,6% в 2002 г. –

4%), Энгельсском (1,4%, в 2002 г. –2,5%) районах. В Правобережье наиболее 

значительна их доля в Красноармейском районе –1,8% во всем населении. Во 

всех районах области численность немцев сократилась, что связано с 

процессами ассимиляции. Белорусы рассеяны по всем районам области.  

От 1 до 2,1% в численности населения чеченцы представлены в таких 

районах Правобережья, как Воскресенский, Екатериновский, Калининский, 

Татищевский, в Левобережье – в Ровенском, Новоузенском. Численность и 

представительство по районам чеченцев сокращается. Лезгины проживают во 

всех районах области. Перелюбский район «башкирский» –7,0% (2002 г. –

7,6%) от населения района.  

В 1990-е годы значительно возросло число курдов (72 чел. в 1989 г., 2268– 

в 2002 г., 2851– в 2010 г.) в результате массового переселения их из 



Краснодарского края на территорию Саратовской области. Расселились они 

компактно в Озинском (6,6%, в 2002 г. –4,8%), Перелюбском (3,1%, в 2002 г. 

–1,7%) и Дергачевском (1,6%, 2002 г. –0,9%), растет число курдов в 

Ершовском районах.  

В основном в Левобережных районах селятся и корейцы. Численность их 

значительно выросла за последние годы. Долю в 1% от населения района они 

перешагнули в Краснокутском, Марксовском, Питерском, Ровенском, 

Советском, Энгельсском.  

Численность езидов растет в Калининском, Саратовском, Ртищевском 

(1,6% от населения района), Ровенском районах. Таковы основные 

географические различия в национальном составе населения районов и 

городов области.  

В нашем регионе, как и во всей стране, проживают и приезжают на 

постоянное место жительство народы из стран СНГ и Балтии. Интересно 

проследить, какую лепту в размещение этих народов вносит Саратовская 

область. 

Во второй главе «Татары Саратовского края» рассматривается вопрос, 

связанный с историей заселения Саратовского края татарским этносом и его 

численностью на современном этапе. Татары - коренной народ России и 

Саратовской области. Численность татар в Российской Федерации по 

переписи 2010 г. - 5 310 649 человек. Татары являются вторым (после 

русских) по численности и удельному весу (3,87%) этносом в России и 

проживают дисперсно на всей территории государства. Главными районами 

расселения являются Приволжский и Уральский федеральные округа. 

Крупные массивы татарского населения имеются в Сибирском и Южном 

федеральном округах, а также в Москве и Московской области. Численность 

татар в Саратовской области составляет 52 884 человека (2,15% всего 

населения). По данному показателю они занимают третье место среди 

этносов, после русских (87,55%) и казахов (3,09%). Основными районами 

расселения являются: центральный - в крупнейших городских агломерациях 



вдоль Волги (Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Хвалынск); заволжский 

(Дергачевский, Ершовский, Балаковский и Пугачевский районы); 

правобережный северо-западный (Базарно-Карабулакский и Петровский 

районы). 

Третья глава «Башкиры Саратовского края» посвящена истории 

заселения башкирами территории Саратовского края и его численности на 

современном этапе.  Башкирские населенные пункты сегодня находятся по 

рекам Большой Иргиз, Большая Глушица, Каралык в составе Больше-

Глушицкого и Больше-Черниговского районов Самарской области и в долине 

р. Камелик Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области. На 

севере Самарской области в Похвистневском районе на древней вотчине 

тарханов из башкир в бассейне р. Кинель  есть крупное село рода Кыпчак – 

Алькино и ряд других деревень  по рр. Сок, Аканилга, Камышлы. 

Четвертая глава «Мордовский и чувашки этнос на территории 

Саратовского края»  посвящена численности мордовского и чувашского 

этносов на территории Саратовского Поволжья с момента их заселения по 

сегодняшний день. Мордовское население переселялось в Саратовскую 

область и в первой половине XX в. и связано с разными причинами. К 

примеру, в р. ц. Черкасское Вольского района, как отмечает информатор Н. 

И. Винтайкина, ее мама Мария Романовна переехала в райцентр из с. 

Митрофановка Федоровского района Саратовской области, а родом она была 

из Атяшевского района Республики Мордовия.14 В этот же населенный 

пункт, как отмечает информатор Р. Л. Глухова, переехала из с. Илюшкино 

Павловского района Ульяновской области, в связи с учебой. Село Илюшкино 

относилось к Хвалынскому уезду Саратовской губернии. Расположено на р. 

Калмантай в 12 км к югу от районного центра. К 1912 в селе было 512 дворов 
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Степанов П. Д. Районы распространения и численность саратовской мордвы 

(Материалы для этнографической карты) // Мордовский сборник. Ученые записки 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 

1930. — Т. VIII. — Вып. 3. — С. 3 



2 880 жителей (чуваши, мордва). В 1996 г. проживает 520 жителей — 

преимущественно мордва. 15 

Чуваши – небольшая национальная группа, прибывшая в Саратовский 

край в конце XVII-XVIII вв. из разных мест, они были вытеснены 

помещиками, которые захватили их земли. До настоящего времени чуваши 

расселены на территориях Базарно-Карабулакского (6,7 %), Балаковского, 

Вольского и Пугачевского районах. 

Мордовские, чувашские села можно встретить по обеим сторонам Волги. 

Мордва проживает в основном в Петровском (8,0% от населения района), 

Хвалынском (3,7%), Балтайском (2,2%), Энгельсском (1,8%),Татищевском 

(1,6%) районах. Чуваши – в Базарно-Карабулакском (6,7%), Балаковском, 

Вольском, Пугачевском 

Чувашское население в 1989 году составляло 6,6%, причем больше всего 

их проживало в Заволжском районе; в г. Барыше – 4,3%; в Димитровграде – 

6,2%; а удельный вес чувашей сельских населенных пунктов, входящих в 

состав г.Ульяновска, составлял 20,5%. Подобная картина наблюдается и в 

мордовском этносе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в основе сложных и противоречивых демографических 

процессов, стремительно развивающихся в Саратовской области в начале 

XXI в., лежат продолжающееся сокращение численности русского этноса, 

«угасание» этнического присутствия славянского компонента в лице 

украинцев и белорусов, этническое «оскудение» коренных поволжских 

народов (татар, мордвы, чувашей), этнический «исход» российских немцев. 

Параллельно этим процессам происходит нарастание, прежде всего, в 

левобережной части региона исламского компонента: вторым этносом 

губернии стали казахи, на Волге появились дунгане, а в приграничных 

районах с Казахстаном все более ощутимым становится присутствие курдов. 

Убыль населения в Саратовской области, приобретающая в последнее время 

угрожающие масштабы, частично компенсируется миграцией в регион 

представителей северокавказских (чеченцы, лезгины, табасаранцы) и 

закавказских (армяне и азербайджанцы) этносов.  

Эволюция национальной структуры Саратовской области, в которой 

огромная и изобилующая ресурсами территория на Волге на протяжении 

четырех веков колонизовалась и осваивалась многонациональным и 

поликонфессиональным сообществом, является убедительным 

доказательством того, что оптимальной формой существования российского 

социума может считаться «имперство». Представляется, что трактовка 

имперской формы социальной организации как системы агрессии вовне 

страны и по отношению к ее гражданам как модели объединения населения 

страны деструктивной идеей защиты от внешних врагов и присоединения 

новых территорий является явным упрощением. Именно такой подход 

начисто лишает имперскую идею позитива и направлен на ускорение 

начавшегося в конце 1980-х гг. процесса разрушения и оскудения 

Российского государства. Реформаторы 1990- х гг. усматривали в «советской 

империи» некую разновидность колониальной империи, которая якобы была 



призвана за счет выкачивания ресурсов из зависимых территорий обеспечить 

себя средствами для модернизации метрополии. Выстраивание модели, в 

которой роль метрополии выполняет Москва, а все остальные российские 

регионы вынуждены становиться ее колониями, имеет те же 

мировоззренческие основы.  

Между тем Россия никогда не являлась колониальной империей, здесь 

периферия (и в советское время тоже) всегда жила за счет «метрополии», 

точнее – Центра. В России «имперство» – это идея этноконфессионального 

сожительства, сотрудничества, общности, поскольку в отличие от 

европейской истории, изобилующей попытками завоевать друг друга, в 

России преимущественно колонизовались просторы и пространство, а не 

народы. «Имперство» в России – это диалог культур, этносов, конфессий, в 

конечном счете, диалог цивилизаций. Уникальность Саратовского края 

состоит в исторической неповторимости процесса развития, сотрудничества, 

взаимопроникновения цивилизационных потоков – русского, исламского, 

западноевропейского. Народы всегда видели в империи надежный рычаг 

спасения и сохранения их идентичности. В Саратовской области перепись 

2010 г. зафиксировала проживание представителей 133 этносов. На 

территории края представлены не только мировые религии – православие, 

ислам, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, но и такие 

уникальные конфессии, как езидизм. Сохранение и приумножение этого 

этноконфессионального богатства и разнообразия, на наш взгляд, является 

главным условием и средством формирования российской нации и 

объединяющего всех россиян чувства гражданской идентичности. 

 

 

 

 

 

 


