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Аннотация 

 

Актуальность бакалаврской работы заключается в рассмотрении 

социально-экономических и культурных традиций развития армянской 

диаспоры в Самарской области на примере г. Тольятти. 

Цель исследования: провести комплексный анализ этнокультурного 

развития армянской общины в г. Тольятти в середине XIX – начале XXI в. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– изучить процесс формирования армянской общины в г. Тольятти и 

провести анализ современных характеристик этнической группы армянской 

общины; 

– осуществить комплексную общественно-социальную 

характеристику тольяттинских армян в настоящее время; 

– рассмотреть традиционные черты и новации в сфере материального 

быта (жилище, одежда), семейных обычаев (свадьба, похороны и поминки, 

рождение и воспитание детей) и праздничного календаря самарских армян и 

определить факторы устойчивости традиций или изменений в этнической 

культуре; 

– обосновать значение современной Армянской Апостольской 

Церкви Святой Богородицы г.о. Тольятти и армянских общественных 

организаций в развитии местной армянской общины. 

В первой главе работы рассмотрена история становления армянской 

общины г. Тольятти в 1995-2020 гг.  

Во второй главе работы показано как формировалось этнокультурная и 

религиозная жизнь тольяттинских армян их традиции и новации. В 

заключении представлены выводы по итогам проведенного исследования. 

Структура работы включает в себя введение, две главы состоящих из 

четырех параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения. 

Объем выполненной работы: 75 страниц с приложениями.  
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Введение 

 

Актуальность проблемы. Проблема диаспор в настоящее время 

приобретает все большую остроту и напряженность. Осмысление проблем 

национальных диаспор становится все более актуальной в России в силу 

мощных миграционных потоков из стран Северо-Кавказского региона и 

Средней Азии. Дезинтеграция СССР резко выявила проблемы диаспор, 

которые в советский период по ряду причин не были столь актуальны. 

Миллионы людей, не покидая своего места жительства, оказались жителями 

новых государств на положении национальных меньшинств. Они вынуждены 

выбирать между эмиграцией и жизнью в качестве диаспор. Все это дает 

основание исследователям говорить о новом качестве такого явления как 

диаспора, переживающая «второе рождение». 

Несомненным является факт реального влияния диаспор на жизнь 

принявшего их государства, которое постоянно возрастает. Поэтому феномен 

диаспоры приобретает большее значение, чем когда-либо ранее: он может 

принести как новые конфликты, противоречия, потрясения, так и 

уникальный опыт, потенциал трансграничных связей и контактов. Для 

выстраивания национальной политики России в настоящем и будущем, 

защиты ее национальных интересов необходим анализ жизни диаспоры на 

территории РФ.  

Рассмотрение истории создания и развития армянской общины в 

Самарской области на примере города Тольятти позволяет проследить 

этнокультурную историю армянского народа, жизнь которого тесно связана с 

Россией. 

Актуальность работы заключается в том, что город Тольятти 

представляет собой многонациональный объект, куда постоянно 

увеличивается миграционный поток. Вопросы, связанные с мигрантами, 

представляют интерес всегда. Следовательно, рассмотрение деятельности 
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армянской общины в Тольятти позволяет прикоснуться к этнокультурным 

аспектам ее развития.  

Историографический обзор. Теоретические основы диаспоры 

исследованы в работах советского, постсоветского и современного периода.  

Исследования авторов советского периода по большей мере посвящены 

изучению особенностей образования диаспоры (Э.А. Корсун [20], 

А.П. Базиянц [10], З.Т. Григорян [22] и другие), а также ее состава диаспоры 

во времена СССР (А.С. Игнатян [28], Ю. Лощиц [37], С.А. Тер-Авакимова 

[60] и другие). 

Исследователи постсоветского периода в своих трудах по большей 

мере анализировали проблему определения понятия «диаспора» в целом. В 

данном направлении особую важность представляют исследования таких 

авторов, как В.Д. Попков [52], Р.Р. Назаров [42], С. Лаллуки [34], В.И. Дятлов 

[26] и других. В рамках этой проблемы выделяется несколько подходов: 

политический (В.А. Тишков [61]), социологический (Ж.Т. Тощенко и 

Т.И. Чаптыкова [62]), этнический (А.С.  Игнатян [28]), а также 

трансграничный подход, рассматривающий диаспору как союз корпораций 

(Т.В. Полоскова [51]). Проблема классификации диаспор освещена в работах 

В.Д. Попкова [52], В.И. Дятлова [26] и других.  

Армянской диаспоре посвящено незначительное количество работ 

постсоветского периода, в большинстве случаев это статьи. 

В 1999 году в журнале «Социологические исследования» вышла статья 

«Армянская диаспора как социокультурный и политический феномен» 

Александра Муталовича Халмухамедова, кандидата философских наук, 

начальника отдела этнополитических проблем Департамента народов 

Северного Кавказа Министерства национальной политики РФ [66]. Статья 

представляет собой попытку определить некоторые принципиальные 

характеристики армянской диаспоры. Автор проводит небольшой экскурс в 

историю Армении, говорит об истоках формирования армянской диаспоры, 

дает ей социокультурную характеристику, а также выявляет количественные 
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параметры армянской диаспоры. А.М. Халмухамедов говорит об армянской 

диаспоре как об особом социокультурном феномене, обладающим 

чрезвычайным политическим влиянием. 

Армянской диаспоре посвящена статья Левона Абрамяна «Армения и 

армянская диаспора: расхождение и встреча», вышедшая в 2005 году [3]. В 

статье делается попытка определения армянской модели диаспоры, 

выявляются особенности взаимосвязи родина-диаспора. В работе также 

содержится материал, посвященный истории возникновения армянской 

диаспоры. 

В 2005 году вышла работа «Армянская диаспора в России» 

Т.В. Полосковой [50], старшего научного сотрудника Центра проблем СНГ 

Дипломатической академии МИД России, кандидата философских наук. В 

работе автор дает общую характеристику армянской диаспоре в России, 

рассматривает общероссийские армянские организации, их задачи, 

направления деятельности. Т.В. Полоскова проводит сравнение армянской 

диаспоры в России и армянской диаспоры в странах дальнего зарубежья, 

называет основные недостатки и слабости армянской диаспоры в России. 

В настоящее время разработка вопросов, связанных с определением 

сущности национальной диаспоры как социокультурного феномена 

продолжается. 

Фундаментальным трудом по армянской диаспоре является 

монография «Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии», 

изданная в 2009 году [27]. Она создана в результате совместной работы двух 

ученых: специалиста по теории диаспор В. Дятлова и специалиста по 

истории армянской диаспоры Э. Мелконяна. Опираясь на богатую 

историческую и социологическую базу, авторы делают подробный анализ 

зарождения и динамики развития армянской диаспоры, выявляют 

особенности жизнедеятельности армянских общин в различных странах 

мира. В рамках нашего исследования особый интерес представляет глава, 

посвященная существованию армянской диаспоры на территории России. 
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Вопросы армянской диаспоры рассматриваются в статье архимандрита 

Августина (в миру – Дмитрия Евгеньевича Никитина) «Армянская 

христианская община в Петербурге», вышедшая в 2011 году [9]. Статья была 

издана к 300-летию с момента образования армянской общины в Петербурге. 

Несмотря на то, что работа посвящена, главным образом, истории 

возникновения армянских храмов в Петербурге, здесь содержится ценный 

материал по истории русско-армянских взаимоотношений с момента 

появления первых армян на Руси. 

В статье Е.Ю. Фирсова «Инварианты армянской диаспоры в 

Российской провинции» [65] делается попытка, опираясь на материалы 

полевых исследований, рассмотреть армянскую диаспору в провинциальной 

России в целом. Эту задачу автор решает путем исследования инвариантов 

армянской диаспоры, главным образом на примере оппозиции между 

«бакинцами» и «хайастанцами» (азербайджанскими и армянскими 

армянами). Большую значимость для нас представляют данные автора о 

миграции армян в конце ХХ века. 

В статье Э.Е. Долбакяна «Россия и армяне: тысячелетие сотворчества» 

[25] кратко рассматривается история русско-армянских взаимоотношений с 

начала расселения армян на территории России и до конца ХХ века. Автор 

называет Россию второй родиной армян и говорит о духовном тысячелетнем 

восточно-христианском единстве двух народов. 

Основной литературой в исследовании на местном уровне являются 

статьи тольяттинских журналистов, изданные в газетах «Городские 

Ведомости», «Площадь Свободы» и «Тольяттинское обозрение»: В. Лободы, 

Н. Оганесян, М. Пархоменко, А. Кондратьевой, Н. Викуловой, Е. Коротких и 

других авторов. Статьи посвящены памятным событиям в истории 

Армянской общины г. Тольятти: открытию армянских памятников, 

армянского храма, первому выпуску армянской газеты, юбилеям Армянской 

общины г. Тольятти, вступлению Армянской общины в Союз армян России. 
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В качестве основы для написания главы, посвященной Армянской 

общине г. Тольятти, использовалась брошюра «Этнические общественные 

объединения Самарской области», изданная в 2008 году [71]. В брошюре 

представлены справочные материалы об этнических общественных 

объединениях Самарской области. Брошюра издана в рамках реализации 

«Мероприятий по развитию институтов гражданского общества в Самарской 

области на 2008-2010 годы». 

Армянской общине г. Тольятти посвящена статья Н.П. Кутыревой, 

начальника отдела взаимодействия с общественными объединениями 

г.о. Тольятти. В статье автора «Армянская община г. Тольятти» указана дата 

создания организации, ее задачи, основные этапы становления, освещена 

общественная деятельность общины. 

Указанные работы получат дальнейшее освещение в нашем 

исследовании. 

Историографический обзор показал, что в исследовании темы можно 

выделить как положительные, так и отрицательные стороны. 

Положительным является тот момент, что в настоящее время появляется 

много работ, посвященных проблемам диаспоры. Но, как правило, все они 

содержат лишь теоретические основы такого явления, как диаспора. 

Отдельные типы диаспор, в частности армянская диаспора, исследованы в 

незначительной степени. Поэтому главный недостаток историографии – 

недостаточное количество работ, посвященных тематике нашего 

исследования. 

Цель дипломной работы заключается в исследовании 

этнокультурного развития армянской диаспоры в г. Тольятти в конце XX – 

начале XXI века. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– рассмотреть различные подходы к определению понятия 

«диаспора», ее сущностные характеристики и функции; 
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– проанализировать причины возникновения армянской диаспоры, 

основные этапы становления армянской диаспоры на территории России, 

характерные особенности армянской диаспоры в России на современном 

этапе; 

– проследить процесс организационного оформления армянской 

общины в Тольятти, цели и задачи её создания; 

– охарактеризовать основные направления деятельности Армянской 

общины г. Тольятти, оценить её роль в общественной жизни города. 

Объектом исследования в дипломной работе является социальная и 

культурная деятельность общины армян, в Российской Федерации  

Предмет исследования составляет деятельность армянской общины в 

г. Тольятти Самарской области. 

Хронологические рамки данного исследования – охватывают период 

конца XX – начала XXI века. 

Нижняя рамка определена принятием в 1995 году устава армянской 

диаспоры в г. Тольятти Самарской области  

Верхняя хронологическая планка определяется современным 

состоянием армянской диаспоры в г. Тольятти. В соответствии с 

направлениями по укреплению общероссийской гражданской идентичности, 

определенными на 10-м Заседании Совета при Президенте РФ по 

международным отношениям от 31.03.2021 г. 

Территориальные рамки исследования – г. Тольятти Самарской 

области РФ. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

принципы историзма, объективности, системности, признание причинно-

следственной закономерности событий и явлений. 

В рамках нашего исследования мы использовали следующие методы 

исторического исследования: сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический, ретроспективный, интервьюирование. 



 

11 

 

Сравнительно-исторический – в исследовании мы проводили 

сравнение особенностей армянской диаспоры в России и армянской 

диаспоры в странах дальнего зарубежья, а также сравнение деятельности 

армянской диаспоры на общероссийском и местном уровне (в г. Тольятти) 

для выявления общего и отличного. 

Проблемно-хронологический – такую проблему как становление 

армянской диаспоры в России, мы рассматривали в хронологической 

последовательности: с момента возникновения и до настоящего времени. 

Ретроспективный – чтобы понять причины эмиграции армянского 

населения, мы обратились к истории Армении, начиная с событий III-IV вв.  

Интервьюирование – в рамках нашего исследования мы проводили 

интервью с одним из руководителей Армянской общины г. Тольятти – 

А.К. Абрамяном. 

Научная новизна работы заключается в том, что в нашем 

исследовании впервые предпринята попытка комплексно рассмотреть 

историю формирования и основные направления деятельности армянской 

общины города Тольятти. Следует отметить также то, что в научный оборот 

впервые будут введены неиспользованные следующие источники:  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные данные могут быть использованы в работе сотрудников 

государственных учреждений, которые занимаются национальными 

проблемами, вопросами миграции. Результаты исследования могут быть 

полезны в учебной деятельности. 

Архивные источники. Для изучения истории появления и становления 

армянской диаспоры на территории Самарской области ценны архивные 

материалы. Нами были использованы материалы из Центрального 

государственного архива Самарской области, Самарского областного 

государственного архива социально-политической истории. За основу работы 

были взяты материалы Первой всеобщей переписи населения (1897 г.), где 
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содержатся сведения об истории армянской общины в конце XIX – начале 

XX века.  

Нормативно-правовые источники. Для характеристики русско-

армянских отношений особую важность представляют указы и грамоты 

российских императоров, в частности «грамота императора Павла I 

армянскому патриарху Луке, меликам, юзбашам и всему армянскому народу 

о покровительстве и об утверждении Луки патриархом», изданная в 

1798 году [68]. 

Заявление Государственной Думы Федерального собрания РФ об 

осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 гг. от 14 апреля 1995 г., 

позволяющее проанализировать русско-армянские отношения в конце 20 в. и 

позицию России в важнейшем для Армении вопросе [59]. 

Основу нормативно-правового регулирования в области национальных 

отношений Российской Федерации составляет «Концепция государственной 

национальной политики РФ» от 15.06.1996 г. № 909-ФЗ, Закон РФ «Об 

общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ, Закон РФ «О 

национально-культурной автономии» от 17.07.1996 г. № 74-ФЗ. На основе 

этих документов национальные меньшинства, проживающие на территории 

Российской Федерации, имеют право на добровольную самоорганизацию в 

целях решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 

образования, национальной культуры. Таким образом, эти документы служат 

правовой основой для деятельности национально-культурных объединений 

на территории РФ [4]. 

Правовой основой для деятельности армянской общины г. Тольятти 

являются указ «Об образовании общественной организации армянская 

община города Тольятти» от 01.11.1995 г. № 787 и Устав общины, где 

провозглашаются общие цели и задачи организации [59]. 

Крупнейшая общероссийская организация – Союз армян России имеет 

официальный сайт [55], на котором опубликованы цель, основные задачи, 

направления деятельности данной организации. На сайте содержатся главные 
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новости о событиях в Армении, армянской диаспоры в России и о русско-

армянских взаимоотношениях на современном этапе. Здесь также 

публикуются материалы, посвященные главным проблемам Армении – 

геноциду армянского народа, Нагорно-Карабахской республике, 

экстремизму. Источник можно считать достоверным и достаточно емким, 

содержащим разнообразную информацию для получения общих сведений не 

только о Союзе армян России, но и об истории Армении, о ее современном 

состоянии. 

Интервью. Кроме того, к числу неопубликованных источников в нашем 

исследовании следует отнести интервью, проведенное 16 апреля 2019 года с 

руководителем армянской общины города Тольятти в 2008-2010 гг., 

проректором ТГУ по административно-хозяйственной работе, 

А.К. Абрамяном. Интервьюер – Р.М. Дарбинян.  

Интервью помогает осветить, главным образом, основные направления 

деятельности армянской общины в настоящее время. Данный источник 

уникален тем, что информацию, содержащуюся в нем, нельзя найти в других 

источниках. 

С 2008 по 2010 год армянской общиной руководил Арарат Карленович 

Абрамян. По его словам, цель общины с момента ее создания не изменилась 

– это объединение всех армян, проживающих в городе Тольятти, активное 

участие в развитии города, сохранение и укрепление национальных 

особенностей армянского народа. По мнению Арарата Карленовича слабость 

армянской общины заключается в том, что не все армяне г. Тольятти 

осознают ценность ее создания, не все принимают участие в мероприятиях 

общины. 

В 2010 г. Арарат Карленович Абрамян снял с себя полномочия 

руководителя армянской общины в связи с занятостью на своей главной 

работе – Тольяттинском государственном университете. В скором времени 

был выбран новый председатель Рафаэль Лерники Арутюнян. Он был выбран 

единогласно на собрание членов общины. 
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Обзор источников показал, что содержащаяся в них информации, 

позволила раскрыть тему нашего исследования. Это объясняется тем, что в 

данный момент армянская община г. Тольятти продолжает активно 

развиваться, совершенствоваться и утверждаться в городском сообществе. 

В целом о данной группе источников можно сказать, что все они 

являются достоверными и объективными, написаны в соответствии с 

законодательными нормами и отражают политические реалии того времени, 

когда были созданы. 

Статистические источники. Данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации позволяют определить 

численность различных этносов в регионах РФ по данным Всероссийской 

переписи 2002 г. [45]. В рамках нашего исследования указанный источник 

использован для определения численности армянского населения в 

различных регионах РФ с целью определения регионов, где расположены 

наиболее крупные армянские общины. 

Данные Федеральной службы государственной статистики по 

Самарской области позволяют проанализировать национальный состав 

населения Самарской области, в том числе города Тольятти, по данным 

Всероссийской переписи населения Российской Федерации 2010 года [46]. 

Эти материалы позволяют определить долю армянского населения от общей 

численности населения Самарской области, а также сравнить его 

численность в процентном соотношении с другими национальностями в 

области. Оба источника являются официальными, их данные можно считать 

достоверными в полной мере. 

Периодическая печать. Современное состояние армянской диаспоры в 

России позволяют осветить материалы международной общественной 

конференции «Армянская диаспора России: вызовы времени», проходившей 

28-29 августа 2010 г. в г. Сочи. Доклады, прозвучавшие на конференции, 

опубликованы в отдельной брошюре и на сайте газеты «Еркрамас». В 

Конференции принимали участие ученые и общественные деятели из 
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Москвы, Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Республики Армения, Нагорно-Карабахской Республики 

и Республики Абхазия. Это позволяет говорить о достоверности и 

объективности данного источника. В нашем исследовании мы в большей 

степени опирались на выступления председателя Совета армянского 

Культурно-Просветительского Общества «Арарат» Эмануила Долбакяна и 

генерального консула Республики Армения в Южном и Северо-Кавказском 

федеральном округе Арарата Гомцяна. Их доклады освещают историю 

армянских объединений в России, деятельность армянской диаспоры в 

России на современном этапе, существующие внутри нее проблемы. 

Основными источниками при написании главы, посвященной 

армянской общине г. Тольятти, являются интервью с первыми 

руководителями тольяттинской общины – В.А. Хачатряном и 

П.С. Мнацаканяном. Тот факт, что интервьюируемые стояли у истоков 

создания общины и являлись ее руководителями, говорит о достоверности и 

объективности указанного источника. Интервью опубликованы в 

тольяттинских газетах «Городские ведомости» и «Коммерсант Тольятти» в 

2002 г. и 2004 г. соответственно [8]. Данные интервью позволяют осветить 

процесс организационного оформления армянской общины г. Тольятти, 

причины создания организации, цели, задачи, основные направления 

деятельности общины и другие ключевые моменты. 

Апробация исследования. По теме научного исследования выступала 

на множестве конференций. Данная выпускная квалификационная работа 

была апробирована: 

– XLIV Самарская областная студенческая научная конференция, 

секция «История», Самара, 2020 год, 

– II Региональная молодежная научно-практическая конференция 

«Поволжский фестиваль студенческой науки», Тольятти, 2021 год, диплом I 

степени, 
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– первый этап Студенческой научно-практической конференции 

«Дни науки» гуманитарно-педагогического института ТГУ, секция «История 

России. Историография», Тольятти, 2021 год, диплом III степени, 

– первый этап Студенческой научно-практической конференции 

«Дни науки» гуманитарно-педагогического института ТГУ, секция «История 

России. Историография», Тольятти, 2019 год, диплом III степени. 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа имеет следующую 

структуру: введение, 2 главы, состоящие из 4 параграфов, заключение, 

список источников и литературы, приложений (фотографии памятника 

Дружбы русского и армянского народов, Армянской апостольской церкви 

им. Святой Богородицы, руководителей армянской общины г. Тольятти). 

Первая глава посвящена теоретическим основам диаспоры, а также 

армянской диаспоре в России. Вторая глава посвящена функционированию 

армянской общины в городе Тольятти. 
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Глава 1 История армянской общины в России и Самарской 

области (1887-2020 гг.) 

 

1.1 Армянская диаспора в Самарском крае в период с середины 

XIX по 80-е гг. XX в. 

 

Процесс образования диаспор приобрел большие масштабы во всем 

мире. Он характерен и для России. Здесь наблюдается укрупнение и 

организационное укрепление старых диаспор: армянской, еврейской, 

татарской, греческой. В связи с образованием самостоятельных государств – 

Украины, Казахстана, Киргизии и других сформировались диаспоры этих 

народов. Ряд диаспор в России появились как результат неурядиц, 

гражданских войн, межнациональной напряженности: грузинская, 

азербайджанская, таджикская. Появились диаспоры, представляющие 

собственно народы России. Это характерно для Москвы, ряда других городов 

или регионов страны и касается таких республик, как Дагестан, Чечня, 

Чувашия, Бурятия и некоторые другие [34]. 

Частота употребления термина «диаспора» в последнее время 

увеличилась и область явлений, которую он обозначает, расширилась.  

Сам термин «диаспора» имеет греческое происхождение (diaspora) и 

обозначает рассеяние, пребывание определенной части народа вне страны 

его происхождения. Что касается появления диаспор на исторической арене, 

то оно восходит к событиям VI в. до н.э., когда вавилонский правитель 

Навуходоносор II после завоевания Палестины насильно переселил евреев в 

Вавилонию, где они жили до завоевания персидским властелином Киром. 

Практически все отечественные и зарубежные энциклопедии и 

энциклопедические словари отмечают, что понятие «диаспора» возникло для 

обозначения и осмысления формы и способа многовекового существования 

еврейского народа в отрыве от страны своего исторического происхождения, 

среди множества различных народов, культур и религий. В авторитетной 
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«Британнике» слово это трактуется только через призму еврейской истории и 

относится только к жизни этого народа. Другие словари добавляют обычно, 

что со временем термин стал употребляться расширительно, для обозначения 

национальных и религиозных групп, живущих вне стран своего 

происхождения, в новых для себя местах [26]. 

Понятие «диаспора» используется для таких неоднородных явлений, 

как этнические меньшинства, беженцы, трудовые мигранты и так далее. В 

конечном счете, речь идет о любых группах, по тем или иным причинам 

живущих вне страны своего происхождения. По сути, употребление термина 

«диаспора» явилось попыткой объединить все возможные процессы 

этнического размежевания [52]. 

Понятие «диаспора» имеет, по существу, два значения. С одной 

стороны, в понятие «диаспора» включается вся часть народа, расселенная вне 

основного ареала своего проживания, с другой стороны, диаспорой называют 

отдельную общину представителей этого народа, более или менее компактно 

проживающих в одной стране (например, можно говорить о «русской 

диаспоре в мире», а можно – о «русской диаспоре в Чешской республике»). 

Любая диаспора может рассматриваться, с одной стороны, в аспекте 

своего этнического и культурного своеобразия, с другой стороны – в аспекте 

тех реальных потенциальных политических взаимодействий и перспектив, 

которые являются естественным следствием жизни большого числа людей 

вдали от родины, в окружении представителей другого народа. 

Большинство исследователей, в частности В.Д. Попков, выделяют 

«классические» и «современные» диаспоры. К «классическим» 

(«историческим») диаспорам относят еврейскую и армянскую диаспоры. 

В.Д. Попков выделяет несколько базовых характеристик «классической» 

диаспоры [52]: 

– рассеивание из единого центра в две или более «периферийных» 

области или иностранных региона, 

– коллективная память о стране происхождения и ее мифологизация, 
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– ощущение своей чужеродности в принимающей стране, 

– стремление к возвращению или миф о возвращении, 

– помощь исторической родине, 

– сохраняющаяся идентификация со страной происхождения и 

базирующееся на этом чувство групповой сплоченности. 

Понятие «современных» диаспор исследователи связывают большей 

частью с возникновением волн трудовых миграций в индустриально 

развитые страны [52]. 

Справедливо делить также диаспоры на внутренние – проживающие в 

пределах одного государства, но в иноэтнической среде; и внешние – за 

пределами государства – родины этноса. 

Диаспоры можно рассмотреть и с точки зрения их сплоченности: они 

охватывают или стремятся охватить основные сферы жизни своих членов 

(как татарская), или сосредотачиваются на отдельных процессах (как, 

например, общество друзей Сарьяна в рамках армянской диаспоры). 

Диаспоры могут рассматриваться также с точки зрения позитивности и 

деструктивности. В целом это позитивное явление, но иногда они 

сосредотачиваются на националистических, экстремистских идеях и 

ценностях. 

Непосредственно формирование диаспоры происходит двумя путями. 

Первый и основной – это миграция. Так были созданы основные мировые 

диаспоры. Существует и другой, менее распространенный вид 

возникновения диаспоры – перемещение государственных границ, в 

результате чего культурно-родственное население, проживавшее в одной 

стране, оказывается в двух или в нескольких странах, никуда не перемещаясь 

в пространстве. Далеко не все государства и народы обладают своими 

диаспорами. Данным феноменом в глобальном масштабе располагают всего 

несколько наций – ирландцы, итальянцы, китайцы, евреи, армяне, русские и 

ряд других. 
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Ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыкова одной из наиболее распространенных 

функций диаспоры считают активное участие в поддержании, развитии и 

укреплении духовной культуры своего народа, в культивировании 

национальных традиций и обычаев, в поддержании культурных связей со 

своей исторической Родиной. Причем, особый акцент ставится на сохранение 

родного языка, хотя подчеркивается, что сохранение родного языка далеко не 

всегда является основным признаком диаспоры. Существует достаточно 

примеров тому, когда диаспоры частично или полностью утрачивали родной 

язык, но не прекращали свое существование [62]. 

В качестве ключевой функции диаспоры Ж. Тощенко и Т. Чаптыкова 

выделяют сохранение этнического самосознания, или четкое осознание 

принадлежности «своему» этносу [62]. В основе этой функции лежит 

противопоставление «мы – они», которое определяет процессы идентичности 

членов диаспоры. 

Важной функцией считается защита социальных прав членов 

диаспоры. Это касается помощи в профессиональном самоопределении, 

регулировании миграции и занятости. Кроме того, здесь предусматривается 

деятельность диаспор по преодолению предрассудков и других негативных 

явлений, связанных с антисемитизмом, шовинизмом и другими 

агрессивными проявлениями в отношении ее членов. 

Особо выделяются экономическая и политическая функции. Раскрывая 

экономическую функцию, авторы обращают внимание на то, что некоторые 

виды экономической деятельности являются (или постепенно становятся) 

«специфичными» для представителей той или иной диаспоры. В случае с 

политическими функциями, диаспоры непосредственно воздействуют на 

международные позиции страны проживания. 

В нашей работе мы будем придерживаться точки зрения Ж. Тощенко и 

Т. Чаптыковой, сторонников социологического подхода, определивших 

диаспору как устойчивую совокупность людей единого этнического 

происхождения, живущую в иноэтническом окружении за пределами своей 
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исторической родины и имеющую социальные институты для развития и 

функционирования данной общности [62]. 

В нашем исследовании основное внимание будет уделено наиболее 

важным функциям для армянской общины – духовной и социальной. 

Процесс формирования армянской национальной диаспоры начался 

несколько столетий назад и продолжается в настоящее время. Началом 

истории армянского зарубежья принято считать 387 год, когда произошел 

первый раздел территории Армении между Ираном и Восточной Римской 

империей (Византией). Причинами эмиграции армян явились не только 

внешние (насилие со стороны иноземных правителей), но и экономические 

факторы, в частности, развитие торговли (поиск новых торговых путей). В 

настоящее время пространство армянской диаспоры имеет тенденцию к 

расширению за счет эмиграции из стран традиционного проживания 

(Армения, Иран, Ливан, Сирия) в США, Францию, Канаду, Германию, 

Аргентину. Многие выезжающие из Армении в последние годы выбирают 

ближнее для себя зарубежье – Россию, Украину, Белоруссию. 

Основной принимающей страной в настоящее время является именно 

Россия. Согласно переписи 2010 года, в России проживало более 1 700 000 

армян, из которых свыше 1 182 000 армян-граждан России и 515 000 – 

граждан Армении. Наиболее крупные армянские общины расположены 

преимущественно в городах на Северном Кавказе, на юге России (особенно в 

Краснодарском и Ставропольском краях), в Москве, Московской области и 

Петербурге, а также в Поволжье. Однако по сравнению с диаспорой в 

странах дальнего зарубежья, армянская община России не обладает столь 

сильным политическим, финансовым и организационным потенциалом. 

Основные причины данного явления - неоднородность армянской общины в 

России и отсутствие системы финансирования. Основными задачами 

армянской диаспоры в России в настоящее время являются сохранение 

национальной самобытности, оказание социальной поддержки эмигрантам из 

Армении, решение карабахской проблемы, укрепление российско-армянских 
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отношений. Актуальной в настоящее время является проблема создания 

координационного Центра армянских общественных объединений [8]. 

Самарская область является одним из самых многонациональных 

регионов в РФ. В настоящее время межнациональные отношения в 

многонациональной Самарской области характеризуются толерантностью и 

стабильностью. Тот факт, что многонациональность Самарской области 

никогда не была источником проблем, является одной из особенностей этого 

региона. 

Армяне появились в Самаре еще в 19 веке. Сведения об их пребывании 

там дает Государственный архив. Согласно его данным, жителей армяно-

григорианского вероисповедания в г. Самаре на 1887 год было 77 человек (37 

мужчин и 40 женщин), на 1899 год – 79 человек (без разделения по полу) [3].  

В 1917 году армяне Самары добились открытия молитвенного дома 

Армяно-григорианской церкви. Тогда же они учредили свое церковно-

приходское попечительство. События Октября, однако, помешали армянам 

официально оформить свою религиозную общину. Лишь в октябре 1918 года 

религиозная община «Святой Гевонд» приступила к деятельности.  

Всесоюзная перепись населения 1926 года зафиксировала 239 армян в 

Самаре. Среди них – 135 мужчин и 104 женщины. В 1939 году в 

Куйбышевской области проживало 816 человек армянской национальности, в 

1970 г. – 1629 человек, а в 1979 г. – 2216 человек [15]. Увеличение 

численности армян в регионе связано с прохождением ими военной службы 

здесь, после которой они оставались в этих краях.  

Заметный след оставили некоторые армяне, жившие в Самарской 

области [14]. 

Е.И. Аннаев (1826-1903) являлся купцом первой гильдии. Он был 

самым крупным самарским виноторговцем. С его именем связано 

строительство в Поволжье кумысолечебницы. На основе его пригородного 

фруктового сада был создан Самарский ботанический сад.  
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В Самарском художественном музее представлены картины армянских 

художников И.К. Айвазовского, Г.Б. Якулова, М. Бебутовой, 

А.Н. Михраняна.  

Среди участников революционного движения во второй половине XIX 

века тоже были армяне. Особенно заметную роль сыграл И.Х. Лалаянц. 

Борьбу против чехословацких легионеров и дутовцев вел герой гражданской 

войны Г.Д. Гай. Г.К. Восканян был командиром 17 Самарской дивизии, в 

которой воевал В.И. Чапаев. [51] 

Архитектура Самары во многом обязана своей красотой знаменитому 

архитектору В.Г. Каркарьяну. Армяне оставили большой след в культуре: 

дирижером Куйбышевской филармонии с 1954 по 1959 год был 

Г.К. Карапетян; директором драматического театра был заслуженный артист 

РСФСР В.А. Мусоян. 

Научная жизнь Самарской области представлена именами нефтяников 

А.Г. Асцатурова, Г.М. Тер-Авакова, Г.А. Данамяна, С.М. Данелянца; ученых 

С.Х. Богдасарова, В.А. Петросяна, Г.А. Бабаляна, В.Г. Саркисова, 

Э.А. Саямова, А.М. Мхитаряна. 

Следовательно, армяне в Самарский край массово начали прибывать в 

1919 году. Они были выходцами преимущественно из Восточной Армении. 

Это были представители средних ремесленных слоев. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс 

образования различных диаспор является явлением мирового масштаба, 

который наблюдается и в нашей стране. На сегодняшний день среди 

исследователей не существует единой интерпретации данного понятия, в 

связи со сложностью и многогранностью исследуемого феномена. В рамках 

данного исследования диаспора рассматривается cсоциологического подхода 

в качестве совокупности людей единого этнического происхождения, 

которые живут в ином этническом окружении и имеют необходимые 

социальные институты для развития и сохранения своей общности. Если 

говорить о начале создания армянской общины, то большинство 
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исследователей отмечают дату – 387 год, когда произошло первое разделение 

территории Армении. Что касается формирования и укрепления армянской 

диаспоры в Самарской области, то данный процесс традиционно относят к 

началу 19 века, что подтверждается данными переписи населения. Армяне 

оставили важный след в развитии региона в различных областях: 

революционное движение, живопись, архитектура, наука и других. Армяне 

заселили различные территории области, включая и г.о. Тольятти. (Сделать 

таблицу) 

 

1.2 Армянская община г.о. Тольятти в 1990-2020 гг. 

 

В Тольятти интенсивная миграция из республик бывшего Советского 

Союза началась с конца 80-х – начала 90-х годов XX века. Вследствие этого 

возникла необходимость создания новых национальных диаспор и общин, в 

частности армянской общины. 

Армяне появились в г. Тольятти еще в советский период. Многие 

армяне оставили значительный след в становлении и развитии крупнейших 

предприятий города Тольятти и Самарского региона в советские времена. 

Так, первым техническим директором Волжского автомобильного завода был 

Евгений Артемович Башинджагян. Фактически он руководил строительством 

автогиганта. Главным конструктором завода был Георгий Константинович 

Мирзоев. В течение 30 лет коллективом крупнейшего в Европе 

производителя каучуков – заводом «Синтезкаучук» руководил Николай 

Вартанович Абрамов. С 1972 по 1991 годы он возглавлял совет директоров 

города. А в 1996 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Тольятти» [73]. 

Численность армянской диаспоры значительно выросла в последние 

годы. По экспертным оценкам, в настоящее время в Тольятти проживает 

более 30 тысяч армян. Половина из них живет в Центральном районе, 

примерно 37 % – в Автозаводском, остальные – в Комсомольском. 
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Большинство армян г. Тольятти являются гражданами РФ. Многие из них 

работают на крупнейших предприятиях города (на Автовазе и так далее), 

занимают руководящие должности. 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века в силу различных причин 

многие армяне были вынуждены покинуть обжитые места и искать себе 

новое пристанище. В декабре 1988 года в северных районах Армении 

произошло сильное землетрясение, в результате которого практически 

полностью были разрушены Спитак, Ленинакан (ныне – Гюмри), многие 

другие города и села. По некоторым оценкам, без крова над головой остались 

полмиллиона человек. 

Представители армянской диаспоры г. Тольятти всегда с особой 

признательностью вспоминают, как повели себя тольяттинцы во время 

землетрясения в Армении. С особой гордостью они отмечают, что среди 

первых спасателей, разбирающих ленинаканские завалы, оказались наши 

горожане. Город Тольятти направил в Ленинакан и Спитак сводный 

инженерно-спасательный отряд под руководством Заура Григорьевича 

Манджгаладзе. На основании Постановления бюро Горкома КПСС и 

исполкома городского Совета народных депутатов в сформированный отряд 

зачислили 170 человек, он был отправлен в Армению спецпоездом 9 декабря 

1988 года. Инициатором создания отряда выступил Почетный гражданин 

Тольятти Потехин Павел Николаевич [73]. 

Примерно в это же время в результате известных событий армяне в 

массовом порядке начали выезжать из Баку, Нагорного Карабаха, других 

районов Северного Кавказа и Средней Азии. 

В этот период в Тольятти стало приезжать большое количество 

беженцев из Армении. И тогда из тех армян, которые уже долгое время 

прожили в этом городе и занимали здесь определенное положение, стал 

формироваться штаб – инициативная группа для оказания помощи людям, 

вынужденным покинуть родные места. Они занимались размещением 
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переселенцев, обеспечением их всем необходимым на первое время, 

трудоустройством. Помогали адаптироваться на новом месте. 

Позже, когда поток беженцев сократился, появились новые цели и 

задачи. Тогда на основе штаба, который, по сути, являлся неформальной 

организацией, была создана армянская община города Тольятти [73]. 

Общественная организация армян г.о. Тольятти была создана и 

официально зарегистрирована 1 ноября 1995 года. Правовой базой для ее 

деятельности являются «Концепция государственной национальной 

политики в РФ» № 909-ФЗ, Закон РФ «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ, Закон РФ «О национально-культурной автономии» от 

17.07.1996 г. № 74-Ф3, Указ «Об образовании общественной организации 

армянская община города Тольятти» от 01.11.1995 г. № 787, а также Устав 

общины. В настоящее время разрабатывается новый устав армянской 

общины г. Тольятти. 

В «Концепции государственной национальной политики в РФ» 

провозглашается идея необходимости согласования общегосударственных 

интересов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания их 

всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур. В 

документе указывается, что реализация прав и свобод различных народов, 

проживающих за территории РФ, может осуществляться на основе 

многовариантных форм национально-культурного самоопределения. 

Посредством различных форм национально-культурного самоопределения 

все народы Российской Федерации имеют право: [38]. 

 создавать самоуправляемые общественные образования в местах 

компактного проживания национальных и этнических групп; 

 формировать в рамках действующего законодательства 

ассоциации и другие общественные объединения, способствующие 

сохранению и развитию культуры, более полному участию национальных 

групп в общественно- политической жизни страны; 

 получать поддержку со стороны органов государственной власти; 
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 обращаться через национально-культурные ассоциации и 

объединения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и представлять свои национально-культурные интересы; 

 учреждать в установленном порядке всероссийские, 

региональные и местные средства массовой информации, получать и 

распространять в них информацию на родном языке; 

 принимать участие в создании и деятельности образовательных и 

научных организаций, учреждений культуры; 

 приобщаться к национальным культурным ценностям, 

содействовать сохранению и развитию народных промыслов и ремесел, 

приумножению исторического и культурного наследия своего народа; 

 участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и 

религиозных общин, проводить религиозные обряды и так далее.  

В Федеральном законе «Об общественном объединении» 

провозглашается право граждан создавать на добровольной основе 

общественные объединения для защиты общих интересов и достижения 

общих целей, а также право вступать в такие общественные объединения на 

условиях соблюдения норм их уставов. 

В Федеральном законе «О национально-культурной автономии» 

национально-культурная автономия определяется как форма национально-

культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на 

соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в 

целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 

развития родного языка, образования, национальной культуры. 

Организационно-правовой формой национально-культурной автономии 

является общественная организация. 

В законе «О национально-культурной автономии» указаны права 

национально-культурной автономии, среди них [59]. 
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– право получать поддержку со стороны органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения 

национальной самобытности, развития национального (родного) языка и 

национальной культуры; 

– право следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и 

развивать художественные народные промыслы и ремесла; 

– право создавать образовательные и научные учреждения, 

учреждения культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– право обращаться в органы законодательной (представительной) и 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, представляя свои 

национально-культурные интересы. 

Таким образом, указанные документы являются правовой основой для 

создания различных национально-культурных объединений на территории 

Российской Федерации. 

Инициатором создания и первым председателем армянской общины г. 

Тольятти был Виктор Андреевич Хачатрян, пробывший на этой должности 

8 лет. Он и по сей день принимает активное участие в судьбе общины [57]. 

Главными задачами, которые ставила на момент создания армянская 

община, являлись: сохранение самобытности, духовности и культуры народа, 

изучение родного языка; помощь в лечении пострадавших во время 

землетрясения в Армении и в межэтнических конфликтах на Кавказе; 

содействие в трудоустройстве вновь прибывших армян [57]. 

По словам В.А. Хачатряна, национальные объединения существуют 

для различных целей, в частности, для того, чтобы люди не чувствовали себя 

брошенными в минуту несчастья. В своем интервью одной из тольяттинских 

газет Виктор Андреевич рассказал о трагическом случае, произошедшем в 

Тольятти, в результате которого выходец из Армении потерял обе ноги и 

остался на всю жизнь инвалидом. Молодой человек, приехавший в Тольятти 

на заработки и не имевший регистрации, решил обойти милицейский пост и 
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попал под поезд. Пострадавшего положили в тольяттинскую больницу, и 

сообщили о несчастном случае общине. Армянская община не смогла 

остаться в стороне, и оказала пострадавшему соотечественнику необходимую 

помощь. Представительству армянской общины удалось договориться, чтобы 

молодого человека и его отца отправили на родину. 

В.А. Хачатрян в общих чертах так охарактеризовал задачи армянской 

общины: «Задачи наши простые. Прежде всего, необходимо сохранить язык, 

культуру и обычаи. Надо трудиться на благо того города, в котором мы 

живем. А значит, и на благо всей страны. Показать другим нациям, как в 

большой России может жить часть ее многонационального народа» [57]. 

Следует сказать, что в период руководства В.А. Хачатряна были 

решены многие задачи армянской общины, в первую очередь – это оказание 

помощи беженцам из Армении. 

15 сентября 2003 года на пост председателя армянской общины 

г. Тольятти был избран Павел Серопович Мнацаканян. Павел Серопович 

приехал в Тольятти в 1989 году. По его словам, Тольятти приглянулся ему 

потому, что это динамичный, перспективный, быстрорастущий и 

многонациональный город. 

Одной из главных задач с момента образования армянской общины 

Тольятти и в период его руководства, П.С. Мнацаканян считал необходимым 

убрать символические границы в общении двух наций, которые образовались 

после распада СССР, когда армяне и россияне оказались по разные стороны 

государственной границы. П.С. Мнацаканян сослался на выступление 

президента России Владимира Владимировича Путина на Всемирном 

армянском конгрессе, состоявшемся в октябре 2003 года. В.В. Путин на нем 

отметил: «Наше современное партнерство отвечает коренным национальным 

интересам двух стран...» [57]. 

Важным вопросом в деятельности общины Павел Серопович также 

считает интегрирование граждан армянской национальности, проживающих 

в Тольятти, во все процессы жизни общества. В период руководства 
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П.С. Мнацаканяна армянская община активно участвовала в общественной 

жизни города, были достигнуты определенные успехи. 

С 2008 по 2010 год армянской общиной руководил Арарат Карленович 

Абрамян [3]. По его словам, цель общины с момента ее создания не 

изменилась – это объединение всех армян, проживающих в городе Тольятти, 

активное участие в развитии города, сохранение и укрепление национальных 

особенностей армянского народа. По мнению Арарата Карленовича слабость 

армянской общины заключается в том, что не все армяне г. Тольятти 

осознают ценность ее создания, не все принимают участие в мероприятиях 

общины. 

В 2010 г. Арарат Карленович Абрамян снял с себя полномочия 

руководителя армянской общины в связи с занятостью на своей главной 

работе – в Тольяттинском Государственном университете.  

В сентябре 2011 года председателем армянской общины Тольятти 

избран Р.Л. Арутюнян. Сейчас община именуется ОО «Союз тольяттинских 

армян». 

Работа армянской общины г. Тольятти идет по следующим 

направлениям: 

– сохранение самобытности армян России, содействие укреплению 

Российского государства и становлению гражданского общества, 

взаимодействие с органами власти РФ всех уровней и сохранение 

межнационального мира и согласия в единой России; 

– содействие развитию и укреплению межгосударственных 

российско-армянских отношений, оказание максимальной экономической, 

социальной помощи населению Армении; 

– установление и развитие деловых и культурных связей с 

армянскими общинами стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Чтобы реализовать поставленные задачи в общественной организации 

армян г. Тольятти созданы Совет старейшин, Совет матерей и Молодежный 
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совет, каждый из которых занимается организацией различных мероприятий, 

связанных с решением поставленных задач. 

Основными источниками финансирования являются, как правило, 

благотворительные взносы в общину, осуществляемые армянами нашего 

города. 

При общине действует благотворительный фонд «Фонд развития 

армянского языка, истории, культуры и искусства ТАЙК». 

По словам руководителей армянской общины, их взаимоотношения с 

местными властями складываются очень положительно. Руководство города 

всегда одним из первых поздравляет их с национальными праздниками, часто 

посещает мероприятия, проводимые армянской общиной. Община в свою 

очередь выражает благодарность городским властям за поддержку и 

понимание их проблем.  

Между Арменией и Тольятти происходил взаимный обмен 

делегациями. В Тольятти приезжала делегация из Гюмри (Ленинакан), а 

делегации из Тольятти неоднократно посещали Ереван и другие армянские 

города.  

В одной из таких поездок тольяттинцев весьма впечатлила надпись в 

Ереване. На возвышенном месте рядом с одним из армянских храмов 

огромными буквами было написано: «Да благословен тот день, когда ступила 

нога русского солдата на землю армянскую». Этому изречению более 

двухсот лет. По словам В.А. Хачатряна, с тех пор отношение армян к России 

ничуть не изменилось. «Армяне всегда будут благодарны России за ту 

поддержку, которую она оказывала им в самые трудные годы». 

С особым трепетом представители армянской общины рассказывают о 

том, что, когда в Самарскую область привезли сирот из Армении после 

землетрясения 1988 года, люди разных национальностей приходили в 

общину с просьбой поместить детей именно в их семью. Были даже случаи, 

когда люди обращались в общину с просьбой научить их армянскому языку, 

чтобы свободно общаться с приемными детьми из Армении [49]. 
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Таким образом, в силу мощных миграционных потоков из Армении в 

Россию, в том числе в город Тольятти, в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века, 

возникла необходимость организационного оформления армянской общины. 

Армянская община г. Тольятти была создана и официально зарегистрирована 

1 ноября 1995 года. Инициатором создания и первым руководителем общины 

был В.С. Хачатрян. 

Среди последних достижений армянской общины в Тольятти можно 

отметить: 

– благотворительную деятельность в рамках сотрудничества со 

Школой-интернатом «Единство», 

– открытие и освящение армянской апостольской православной 

церкви «Святой Богородицы» в 2017 году, 

– в 2018 году вхождение в региональную армянскую общину 

Самарской области. Лауреатство в городских и региональных конкурсах. 

Главной целью армянской общины на момент создания было решение 

насущных проблем – оказание материальной и моральной поддержки 

беженцам из Армении, приехавшим в Тольятти. После решения 

первоочередных задач приоритетными стали такие задачи, как объединение 

всех армян г. Тольятти, сохранение национальной самобытности армянского 

народа, укрепление российско-армянских отношений. 

В армянской общине г. Тольятти существуют проблемы, характерные в 

целом для всех армянских общин России: организационная неустойчивость и 

недостаток финансирования. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что начало 

интенсивной миграции армян в г.о. Тольятти традиционно относят к 80-90-

м гг. XX века, большая часть которых переселялась из бывших республик 

СССР. За прошедшие годы численность армян в регионе значительно 

выросла – согласно статистическим данным, в настоящее время в Тольятти 

проживает более 30 тысяч армян. 1 ноября 1995 года была официально 

зарегистрирована армянская община города Тольятти, цель деятельности 
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которой – сохранение самобытности, духовности и культуры народа, 

изучение родного языка; помощь в лечении пострадавших во время 

землетрясения в Армении и в межэтнических конфликтах на Кавказе; 

содействие в трудоустройстве вновь прибывших армян.  

За время своего существования армянская община добилась 

значительных результатов во всех сферах от помощи армянам в 

трудоустройстве до проведения активной благотворительной деятельности. 

Так же община хорошо интегрирована в местное общество.  

Но при этом, вплоть до настоящего времени у диаспоры в г.о. Тольятти 

сохраняется ряд проблем, важнейшими из которых выступают недостаток 

финансирования и организационная неустойчивость. 
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Глава 2 Этнокультурная жизнь тольяттинских армян: традиции  

и новации 

 

2.1 Материальный быт, семья и семейные традиции тольяттинских 

армян 

 

Волжский город, который до 1964 года назывался Ставрополь, а в 

настоящее время именуется Тольятти, располагается в Самарской области, и 

представляет собой единственный населенный пункт и территориальную 

единицу городского округа с аналогичным названием. Такое достаточно 

удобное расположение на левом берегу реки Волги, широкая транспортная 

развязка, наличие порта и значительных железнодорожных узлов делают его 

достаточно благоприятным для проживания. 

Этнический состав населения г.о. Тольятти представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Этнический состав населения г.о. Тольятти 
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Согласно данным, представленным на рисунке 1, большую часть 

населения г.о. Тольятти составляют русские – 86,14 % от всех жителей 

региона. В свою очередь, количество армян, проживающих в г.о. Тольятти 

составляет 0,64 % от всех граждан (699 367 чел.). Это обуславливает тот 

факт, что большинство армян, проживающих в регионе, стремящиеся к 

сохранению самобытности своей культуры, активно участвуют в 

мероприятиях, организуемых членами армянской общины. 

Армянская община г. Тольятти была сформирована и официально 

зарегистрирована 1 ноября 1995 года. На момент ее создания основными 

целями являлось оказание материальной и моральной поддержки беженцам 

из Армении, приехавшим в Тольятти, сохранение национальной 

самобытности армянского народа, укрепление российско-армянских 

отношений. Немаловажным событием стало также создание общественной 

организации г.о. Тольятти «Союз Тольяттинских Армян» 04.10.2013 года, 

которая также сплотила армян, проживающих в данном городе. Основными 

целями данной организации в настоящее время выступают [59]: 

– сохранять и беречь национальную самобытность, культуру, 

традиции, обычаи и язык армянского народа; 

– способствовать реализации гуманных и миролюбивых инициатив, 

проектов и программ, нацеленных на укрепление дружбы между народами, 

которые живут в г.о. Тольятти; 

– содействовать поддержанию общественно-политических, 

культурных связей с представителями иных национальностей в г.о. Тольятти. 

Соответственно, основными направлениями деятельности данной 

организации выступают: 

– организация работы армянской Воскресной школы имени Ованнеса 

Туманяна; 

– бесплатное обучение по направлениям: армянский язык, 

литература, история Армении, пение, танцы; 
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– проведение традиционных праздников, обрядов и мероприятий для 

членов армянской общины г. Тольятти; 

– оказание помощи соотечественникам и другие. 

Как мы видим, членов армянской общины, помимо прочего, 

объединяют и общие традиции, и обычаи, иными словами – некоторые 

элементы повседневности, что определяет специфику данной диаспоры в 

г.о. Тольятти. Наиболее ярко это прослеживается в таких составляющих, как 

материальный быт, семья и семейные устои (см. Приложение А). 

Прежде всего, важно подчеркнуть, что практически все армяне, 

проживающие в г.о. Тольятти, чтут и уважают свои традиции и устои. Члены 

общины со всей строгостью стремятся соблюдать свою религию и культуру, 

а также такие многовековые национальные традиции, как крепость брачных 

уз и почитание старших, сохранность родственных связей, взаимопомощь и 

гостеприимство. 

Достаточно часто армяне при приветствии не только пожимают руки 

хорошим или близким друзьям (мужского пола), но и приветствуют их 

дружеским поцелуем, что нередко может смутить представителей других 

этнических групп. Данная традиция объясняется тем, что в армянской 

культуре поцелуй является символом дружбы и длительного знакомства, в 

связи с чем этот обычай – способ армян выразить свое почтение и настрой на 

дальнейшие дружеские связи [59]. 

Широко известно и армянское гостеприимство, которое активно 

оказывают жители г.о. Тольятти. В частности, армянские мужчины в полной 

мере являются главой своей семьи: обеспечивают всех ее членов, 

зарабатывают деньги, активно помогают родственникам и друзьям. Также 

тольяттинские армяне традиционно уделяют достаточно большое количество 

времени собственным детям и их воспитанию: приобщают к армянской 

культуре, посещают различные игровые и культурные учреждения, учат 

детей необходимым ремеслам (с учетом гендерной принадлежности) и 

другое. 
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Кроме того, гостеприимство армянского народа также связано и с тем, 

что кухне (пища, рецепты) в семьях придается достаточно большое значение. 

Широко известно, что армянская кухня является одной из наиболее древних 

в мире, она сочетает в себе большое количество рецептов и традиций вплоть 

до настоящего времени. Отличительные черты блюд армянской кухни [4]: 

– большое количество зелени и специй, 

– наличие большого количества тайных рецептов в каждой армянской 

семье, 

– высокое содержание соли, 

– достаточно трудоемкий процесс приготовления, 

– сочетание различных способов приготовления в одном блюде, 

– широкое использование мяса, 

– достаточно нетрадиционное для русской кухни сочетание 

ингредиентов, 

– предпочтение топленого масла растительному, 

– употребление в пищу овощей, бобовых, злаков. 

В целом, с учетом культурных традиций, которые имеют колоссальное 

значение для армян, у мужчины на первом месте располагается благополучие 

и спокойная атмосфера в его семье, поэтому он может поступиться своей 

гордостью ради достижения данной цели. Но при этом, армянского мужчину 

должны беспрекословно слушать все родственники. Жена в армянских 

семьях также считается хозяйкой в доме, разделяет с ним права и пользуется 

уважением со стороны всех членов семьи.  

Семейные устои сказываются и на отношении армян к гостям в их 

доме: случайный человек воспринимается в качестве гостя от Бога. В каждой 

армянской семье ему обязательно предложат кров и еду. Это также 

способствует и сплочению членов диаспоры: одна семья может попросить 

принять своего гостя, что способствует укреплению дружеских связей.  

Свадьба тольяттинских армян традиционно включает в себя 3 этапа: 

сватовство, обручение и, непосредственно, свадьба. При этом, на каждом из 
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этапов, будущие муж и жена должны пройти все традиционные обряды, 

отказ от которых может стать причиной обиды и гнева со стороны 

родственников. Также традиционно рождение ребенка – это неотъемлемая 

часть брака у тольяттинских армян, поскольку отсутствие наследников 

свидетельствует о том, что брак может быть ошибкой. Дом без детей в 

армянских семьях считается неполным [4]. 

Сами члены Армянской общины высказываются о свадебных обрядах 

следующим образом: Изначально парень сообщает своим родителям, что 

любит девушку и хочет на ней жениться. После этого жених и его семья 

должны прийти в дом к невесте и попросить у родителей девушки её руки. 

После согласия родителей невесты должен быть назначен день обручения. В 

данный день семья жениха должна посетить дом невесты с обручальным 

кольцом, подносами, корзинами со сладостями и подарками. Родители 

жениха обязательно ставят на стол бутылку коньяка. В ответ отец невесты 

ставит на стол коньяк и конфеты. За столом невесте надевают кольцо на 

палец – все, девушка окольцована. После этого начинается этап подготовки 

непосредственно к свадьбе. 

Дети в семьях тольяттинских армян взрослеют достаточно рано. В 

частности, когда ребенок уже начинает уверенно ходить, его начинают 

приобщать к работе по дому, к примеру, поднести нетяжёлый предмет 

родителю. Также нередко дети предоставлены сами себе, в связи с чем, 

должны сами придумывать себе игры, что учит их самостоятельности. 

Важно подчеркнуть, что армяне традиционно считаются очень 

верующими людьми, что также определяет культуру повседневности членов 

данной диаспоры. С детства их учат уважению к старшим, почтению 

стариков и прививают семейные ценности, что определяет мировоззрение 

членов диаспоры. 

Армянская диаспора также проводит и активную культурно-

развлекательную деятельность. Традиционными праздниками, которые 

каждый год отмечают тольяттинские армяне, представляются Новый год, 
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рождество Христово (7 января), Терндез (13 февраля), Затик (армянская 

Пасха), День матери и красоты. На традиционных праздничных концертах 

нередко можно услышать народные инструменты, песни на армянском и 

русском языках (что является символом объединения народа), в них 

принимают участие приглашенные из Армении творческие коллективы. 

Армянская община города оказывала всевозможную поддержку 

организации фестиваля «Весенняя пора», инициатива проведения которого 

принадлежала Тольяттинскому государственному институту сервиса (при 

поддержке АНО «Мост» (А. Минасян) и организации «Молодежное 

единство»). На данном мероприятии молодые армяне имели возможность 

проявить себя и продемонстрировать свои творческие способности в 

хореографии, вокале, исполнении авторских песен, КВН, чтении стихов и 

других направлениях. 

Кроме того, члены армянской общины инициируют и иные праздники, 

которые направлены не только на приобщение своих членов к армянской 

культуре, но и на сближение представителей иных этнических сообществ. В 

частности, 20 февраля 2021 г. в концертном зале «Буревестник» г. Тольятти 

был проведен масштабный концерт «Родной язык» ансамбля армянской 

песни «Весна», который был приурочен к Международному Дню родного 

языка. Организатором мероприятия являлась напрямую общественная 

организация г.о. Тольятти Самарской области «Союз Тольяттинских Армян», 

сценарий был создан Сусанной Варданян (см. Приложение Б). 

Люди, которые посетили данный концерт, более подробно 

познакомились с историей создания Месропом Маштоцем армянского 

алфавита, его неповторимостью и ролью в сохранении армянской культуры и 

языка. На сцене с хореографическими и вокальными номерами выступали 

воспитанники армянской воскресной школы и ансамбль армянской песни 

«Весна» (художественный руководитель – Сусанна Варданян, хореограф – 

Лусине Костандян). В последней части концерта художественный 

руководитель ансамбля Сусанна Варданян снова обратилась к гостям, еще 
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раз подчеркнув значимость сохранения и изучения родного языка, который 

позволяет каждому человеку в полной мере выразить себя и, наряду с этим, 

отражает самобытность и душу армянского народа [4]. 

Также достаточно значимым событием можно считать возникновение 

Союза комитетов матерей при общественной организации г.о. Тольятти 

Самарской области «Союз Тольяттинских армян», председателем которого 

также является Сусанна Варданян. На сегодняшний день данное объединение 

насчитывает уже более 50-ти человек. Основной его задачей представляется 

сохранение армянского языка. 

Наконец, необходимо упомянуть нескольких наиболее известных 

армян города Тольятти и Самарской области, которые являются участниками 

Великой Отечественной войны врачами, учителями.  

Акопьян Виктор Альбертович родился в г. Куйбышев 15 января 

1977 года. В 1999 году окончил Самарский государственный университет 

(преподаватель по специальности «Химия»). В 2002 году окончил 

Московский городской педагогический университет (менеджер 

организации). Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». Имеет более 50 публикаций в научных 

сборниках, авторские программы по спецкурсам, учебно-методические 

пособия. В 2004 году присуждена ученая степень кандидата педагогических 

наук (см. Приложение Б). 

Трудовая деятельность [71]: 

– с сентября 1995 по ноябрь 1999 года преподавал химию в школах 

г.о. Самары; 

– с ноября 1999 по июль 2002 года – МОУ вечерняя школа № 19, 

г. Самара заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

директор. 

– с июля 2002 по июль 2014 года занимал должность директора 

МБОУ школа № 99 г. Самары; 
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– с сентября 2004 по август 2012 года по совместительству – доцент 

кафедры химии и методики её преподавания ФБОУ «Самарский социально-

педагогический университет»; 

– с июля 2014 по октябрь 2017 года работал в министерстве 

образования и науки Самарской области в должности руководителя 

Самарского управления; 

– с октября по 2017 года занимал должность главного редактора 

АО «Издательство Просвещение»; 

– 11 октября 2018 года Распоряжением Губернатора Самарской 

области назначен министром образования и науки Самарской области. 

Также особого внимания заслуживает Сусанна Робертовна Варданян, 

которая является организатором мероприятий Тольяттинской диаспоры 

армян (см. Приложение Б). 

27 апреля 2019 г. в Тольяттинской филармонии состоялся юбилейный 

концерт, посвященный 25-летию творчества Сусанны Робертовны Варданян. 

Для гостей состоялся показ документального фильма о жизни и творчестве 

этой замечательной армянской певицы. На творческом вечере прозвучали 

песни в исполнении Сусанны Робертовны, большинство из них были 

посвящены красоте Армении и любви к ней [71]. 

Еще в детстве Сусанна Варданян начала раскрывать свои уникальные 

вокальные навыки, а после переезда в Россию успешно продолжила свою 

творческую работу. Немаловажной является деятельность Сусанны Варданян 

по сохранению армянской культуры и языка в городе Тольятти. Она 

принимает активное участие в мероприятиях Дома дружбы народов 

Самарской области и многих общегородских мероприятиях.  

Членом армянской общины также являлся и Евгений Артёмович 

Башинджагян (21 ноября 1924 г. Тифлис – 12 февраля 2021 г.), который 

известен как советский промышленный и государственный деятель. Являлся 

заместителем Министра автомобильной промышленности СССР и Лауреатом 

Государственной премии СССР (см. Приложение Б). 
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Приказом Министра автомобильной промышленности СССР № 156-к 

от 7 сентября 1966 года Евгений Артёмович Башинджагян стал главным 

инженером строящегося автомобильного завода в г. Тольятти. Затем работал 

техническим директором АвтоВАЗа. Ушёл на пенсию в 1987 году и был 

приглашен в аналитический центр АВТОВАЗа, затем в московскую 

дирекцию ОАО «АВТОВАЗ» [71]. 

Николай Вартанович Абрамов родился 11 февраля 1930 года в 

г. Ашхабаде Туркменской ССР. Умер 16 августа 2011 года (см. 

Приложение Б). 

В 1952 году закончил Грозненский нефтяной институт по 

специальности инженер-технолог по переработке нефти и газа. После 

окончания института работал на Грозненском крекинг заводе начальником 

технологической установки. 

С 1954 по 1961 годы занимал должность главного инженера 

Сызранского нефтеперерабатывающего завода. В 1961 году был назначен 

директором Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. 

В декабре 1965 г. Николай Вартанович был назначен генеральным 

директором Тольяттинского производственного объединения 

«Синтезкаучук». В течении 30 лет он руководил семитысячным коллективом 

крупнейшего в Европе производителя синтетических каучуков. За успехи в 

международной торговле и гарантированное качество продукции коллектив 

«Синтезкаучук» неоднократно был отмечен сертификатами и 

международными наградами- призами, полученными в Париже, Женеве, 

Мадриде. Большой вклад Н.В. Абрамов внес также и в развитие социальной 

базы предприятия: в строительство молодежных общежитий, гостиниц, 

детских садов, Дворца культуры, спортивного комплекса «Акробат», 

стадиона, двух профилакториев- санаториев, туристической базы отдыха, 

пионерского лагеря [71]. 

С 1972 по 1991 годы возглавлял Совет директоров города Тольятти. 
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За особые заслуги перед городским сообществом Решением 

Тольяттинской городской Думы от 22 мая 1996 года № 242 Николаю 

Вартановичу Абрамову присвоено звание «Почетный гражданин города 

Тольятти». 

Наконец, целесообразно упомянуть и Владимира Радиковича Ягутяна – 

предпринимателя, общественного деятеля, в прошлом заместителя мэра 

города по экономике, члена совета директоров интернет-компании АИСТ. 

Родился 22 сентября 1965 года в г. Иркутске. В 1991 году окончил 

юридический факультет Самарского государственного университета. 

Владимир Ягутян был членом ВЛКСМ и ЛДПР (см. Приложение Б). 

С октября 1991 по апрель 1997 года работал генеральным директором 

ЗАО ИКК «ЛадаБрокер», официального дилера АО «АвтоВАЗ». В 1996 году 

избран депутатом Тольяттинской городской думы.  

С апреля 1997 по март 1998 года – генеральный директор 

ОАО «Муниципальная финансовая компания», профессионального 

участника на рынке ценных бумаг. С марта 1998 по июль 2000 года – 

заместитель мэра города Тольятти по вопросам экономики и финансов. В 

настоящее время – член совета директоров телефонной компании 

ЗАО «АИСТ», член совета директоров производственной компании 

ЗАО «Техно-Полимер». 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

с целью сохранения автономности и самобытности армянского народа, а 

также для реализации соответствующих проектов и целевых программ 

04.10.2013 года был создан «Союз Тольяттинских Армян», одним из главных 

направлений деятельности которого представляется проведение 

традиционных праздников, обрядов и мероприятий для членов армянской 

общины г. Тольятти. Несмотря на интеграцию армян и тольяттинцев в 

регионе, члены общины, все же имеют ряд собственных традиций и обычаев, 

прежде всего, с целью сохранения и укрепления своей культуры. В 

частности, для тольяттинских армян характерны такие качества, как 
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гостеприимство, уважение и почитание старших, ценность брачных уз и 

многоуровневые свадебные обряды, близость родственных связей и другие. 

Кроме того, в исследуемом регионе община организует традиционные 

концерты и фестивали с целью предоставления возможности армянам 

проявить свои творческие способности и таланты (фестиваль «Весенняя 

пора», концерт «Родной язык» ансамбля армянской песни «Весна») и другие.  

Наиболее известные члены армянской общины в г. Тольятти, это: 

С.Р. Варданян, организатор мероприятий тольяттинской диаспоры армян; 

Н.В. Абрамов, бывший генеральный директор АО «Синтезкаучук», почётный 

гражданин Тольятти; В.Р. Ягутян, бывший генеральный директор 

ОАО «Муниципальная финансовая компания» и другие. Дети членов 

диаспоры посещают воскресные школы, в которых лучше знакомятся с 

историей и культурой своего народа. Наконец, важно отметить, что в 2017 г. 

в г.о. Тольятти был создан Союз комитетов матерей при общественной 

организации г.о. Тольятти Самарской области «Союз Тольяттинских армян», 

цель которого, помимо прочего, заключается в сохранении армянского языка. 

 

2.2 Армянская Апостольская Церковь – центр религиозной жизни 

в современном национально-культурном движении 

и коммуникативном пространстве г. Тольятти (1995-2020 гг.) 

 

Армянский народ одним из первых принял христианскую веру. 

Христианская вера в Армении отличается наличием глубинных корней, и 

тяжело представить, какой бы была история армянского народа, если бы он 

не принял христианство. Однако армянам за верность Христу пришлось 

заплатить крайне высокую цену. В течение многих столетий армяне 

подвергались разного рода гонениям. Среди армян было большое количество 

мучеников. И, безусловно, страшной трагедией являлся геноцид, который 

начался еще в конце XIX века, длился в первых двух десятилетиях XX века, 

стал причиной миллионных жертв и последствия которого вплоть до 
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настоящего времени сказываются на всем строе жизни армянского народа, 

поскольку именно геноцид спровоцировал явление армянская диаспора [65]. 

История армянской общины в России продолжается в течение более 

трехсот лет. Она была создана под влиянием других факторов. Появление 

армянской общины обусловлено тем, что Армения граничила с Россией. И 

немалое число армян трудились в России.  

Когда существовало единое государство, изначально Российская 

Империя, а в дальнейшем и СССР, связи между армянами и русскими были 

достаточно тесными. Это достаточно ярко отражается в истории армянской 

культуры, потому что люди данной этнической принадлежности внесли 

достаточно весомый вклад в развитие российского общества и русской 

культуры. Например, важно отметить имя великого художника-мариниста 

Айвазовского, чьи полотна известны во всем мире и украшают в настоящее 

время стены Третьяковской галереи и многих культурных учреждений. 

Также необходимо упомянуть великого армянского композитора Арама 

Хачатуряна, музыка которого широко известна во всем мире и которого 

слушали и будут слушать. Его музыка представляет собой достояние не 

только армянского народа, но и русского, да и народов всего мира [65].  

Такие тесные связи между русским и армянским народами, безусловно, 

обусловлены в немалой степени тем, что оба исповедуют христианскую веру. 

В основе данного единства заложена именно вера во Христа, как Бога и 

Спасителя. И это та вера, за которую армянский и русский народы заплатили 

крайне высокую цену. 

Достаточно сложные и тяжелые события начала XX века, а именно – 

геноцид армян в Османской Турции 1915 года, стали причиной к массовой 

эмиграции населения в наиболее отдаленные уголки Земли. Согласно 

статистическим данным, в настоящее время около 60 % армян живут за 

пределами Армении, но при этом стремятся к сохранению своей 

национальной, культурной и религиозной идентичности. Одним из факторов, 
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который способствует достижению данной цели, представляется вселенское 

присутствие армянской церкви.  

История армянской Апостольской Церкви, в ее современном 

представлении, традиционно (согласно данным многочисленных 

исследований) начинается с 1887 г., когда ее административные границы 

стали определяться на основании не политического, а вероисповедного 

принципа. Его суть заключается в том, что каждая армянская община, вне 

зависимости от своего местоположения и статуса, входила в состав Церкви. 

В связи с трудным историческим путем развития, в армянской церкви 

образовались несколько иерархических престолов, наделенных только 

частью власти, тогда как духовное главенство отводилось Эчмиадзинскому 

католикосу. Традиционно их выделялось 3: 

– Католикосат Великого Дома Киликии, куда входят епархии Ливана, 

Ирана, Сирии и Кипра; 

– Иерусалимский патриархат, под юрисдикцией которого находятся 

армянские приходы Израиля и Иордании; 

– Константинопольский патриархат, объединяющий приходы Турции 

и острова Крит. 

Большая часть зарубежных епархий была создана в 60-е гг. XX века, в 

том числе, благодаря Католикосу Всех Армян Вазгену I (1955-1994 гг.). 

После распада СССР епархиальная структура армянской церкви несколько 

видоизменилась. 

На сегодняшний день на территории бывшего СССР функционируют 4 

епархии: 

– Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию принято считать 

самым значительным образованием армянской церкви, которая простирается 

на территории России, Молдавии, Белоруссии, государств Балтии и 

Центральной Азии; 

– Южно-Российская епархия, созданная в 1997 году, центр которой 

располагается в Краснодаре; 
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– Украинская епархия, центр которой располагается во Львове; 

– на территории Грузии функционирует Грузинская епархия, центр 

которой располагается в Тбилиси. 

На территории г.о. Тольятти располагается Церковь Пресвятой 

Богородицы или, как называют ее сами армяне – Сурб Аствацацин. 

Строительство церкви Пресвятой Богородицы в регионе продолжалось на 

протяжении 13 лет с 2003 по 2016 г. при этом строительство осуществлялось 

за счет благотворительных средств при помощи благородных и 

благочестивых армян города (см. Приложение А). 

В 2001 году Администрацией г. Тольятти, вместе с представителями 

Республики Армения, был заложен первый камень на месте строительства 

церкви, архитектором которой является Иван Талалов. Это вторая армянская 

церковь на территории Самарской области. Первой являлась единственная 

освященная и действующая церковь Сурб Хач (Святой Крест) в Самаре. 

Вместительность Церкви – более 300 человек [58]. 

Торжественное освящение армянской церкви города Тольятти 

произошло 28 мая 2016 г. в предводительстве главы Российской и Ново-

Нахичеванской епархии ААЦ (армянская Апостольская церковь) 

архиепископа Езраса Нерсисяна. В ходе данного важного мероприятия 

присутствовали глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, депутат 

Государственной Думы Владимир Бокк, депутат областной думы Денис 

Волков, благотворители церкви, видные представители армянской общины. 

Именно 28 мая владыка Езрас, в рамках обращения к присутствующим, 

отметил, что церковь представляет собой Дом Божий и приглашает всех к 

совместной молитве, с целью напоминания об их прошлом и священном деле 

предков: «Уверены, что новоосвященная церковь Пресвятой Богородицы 

должна объединить наших верующих чад вокруг Церкви, ярко храня веру во 

Христа и преданность ценностям наших предков» [58]. 

Также важно отметить, что присутствующих на мероприятии и глава 

городского округа Сергей Анташев произнес следующие слова: 
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«Значительный вклад в укрепление межнациональных отношений вносит 

армянская община Тольятти и культурный центр «Нарине». Работа данных 

объединений по сохранению национальной культуры и религиозных 

традиций можно рассматривать как бесценное наследие для будущих 

поколений. Я считаю, что открытая сегодня церковь будет содействовать 

сплочению армянского народа в Тольятти в будущем» [58]. 

В данный исторический день глава епархии выразил свою 

благодарность благотворителям, чистосердечными пожертвованиями 

которых было произведено строительство церкви. В связи с этим, 

благотворитель Владислав Арутюнян был удостоен высшей награды 

армянской Апостольской Церкви - ордена «Святого Нерсеса Шнорали», а 

16 благотворителей – грамотами благословения и признания владыки. 

В настоящее время настоятелем церкви Пресвятой Богородицы 

является иерей Завен Айрапетян. 

Роль церкви Сурб Аствацацин в сохранении и укреплении 

исторических и культурных традиций членов армянской общины сложно 

переоценить. В частности, современные исследователи подчеркивают, что 

эта Церковь – центр религиозной жизни в современном национально-

культурном движении и коммуникативном пространстве в г. Тольятти. 

Из последних событий важно отметить, что 24 февраля 2020 г. по 

благословению духовного пастыря армян Тольятти иерея Завена Айрапетяна, 

педагоги и воспитанники духовно-просветительского центра «Айордеац тун» 

при церкви Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин) стали организаторами 

мероприятия, которое было посвящено 150-летию Ованеса Туманяна и 

Комитаса Вардапета.  

В своей речи отец Завен затронул патриотическую деятельность, 

значительный вклад в культуру армянского народа, многогранное наследие и 

боголюбие двух гениев армянского происхождения. Говоря о Комитасе как 

об учителе, отец Завен подчеркнул, что архимандрит всегда отмечал 

значимость нравственного воспитания подрастающей молодежи: «Для него 
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нравственные качества были более важны, чем профессиональные знания. 

Комитас учил и наставлял своих воспитанников быть патриотичными, 

добрыми, честными, праведными, заботливыми и скромными сыновьями 

своего народа, понимать и принимать свой долг, ответственность, 

достоинство и гордость за свою нацию». Процитировав слова Туманяна из 

статьи о Страстной Пятнице, где писатель отмечает, что ежедневно во всем 

мире люди становятся свидетелями и участниками распятия Христа, отец 

Завен также добавил, что Туманян призывал всех не поддаваться мирским 

соблазнам и собственными грехами вновь не поднимать Христа на крест [58].  

Во время мероприятия были также представлены отрывки о рождении 

двух гениев армянского народа из «Неумолкаемой колокольни» Паруйра 

Севака, «Взятие Тмкаберда», отрывки из оперы «Ануш», четверостишия 

Туманяна и созданные на стихи «поэта всех армян» песни, а также всеми 

знакомые композиции Комитаса.  

По завершению мероприятия с благодарственной речью к 

организаторам и участникам обратился председатель армянской общины 

Тольятти Рафаэль Арутюнян, напомнив воспитанникам, что они должны 

стать достойными соотечественниками Туманяна и Комитаса и никогда не 

забывать о своих корнях. 

Именно при поддержке Церкви, в г.о. Тольятти создаются 

многочисленные молодежные союзы, цель которых - интеграция молодежи 

вокруг национально-духовных ценностей, применение ее возможностей и 

способностей с целью реализации деятельности во благо церкви. Идея их 

формирования принадлежит Католикосу Всех Армян Гарегину Второму. 

Основные их задачи – поощрить участие представителей подрастающих 

поколений в церковной жизни, способствовать совместной реализации 

национальных и церковных, волонтерских и социальных проектов.  

За годы деятельности молодежных союзов было выявлено, что 

значительно увеличилось количество чтецов, диаконов, хористов, 

волонтеров, объединенных вокруг церкви. Был решен вопрос вовлеченности 
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мирских граждан в церковную жизнь. Это значительное достижение в жизни 

армянской Церкви. Молодежь представляет собой важную часть диаспоры. 

Когда священник планирует посетить больных, неимущих, заключенных, то 

обращается к молодежи, при поддержке которой легко и быстро производит 

свою работу. Молодежь является руками и ногами современной Церкви (см. 

Приложение А).  

Как говорит отец Завен: «Мы – армяне должны понять, что Господь дал 

нам миссию. Неслучайно, что мы первый христианский народ. Мы должны 

хранить эту честь. Следовательно, как в диаспоре, так и на родине должны 

свято хранить, укреплять духовные и национальные ценности».  

Важность привлечения и объединения молодежи вокруг Церкви 

обуславливается еще и тем, что за последние несколько лет в Армении и в 

диаспоре армянские семьи утратили свои силы. Так или иначе, современная 

семья уже не та, какой была в ранние исторические периоды. Но при этом 

родители и семья представляют собой важный фактор в деле воспитания 

ребенка. Армянская семья не имеет право на слабость. Прежде всего, не 

должна ослабнуть армянская мать, поскольку она священна и выступает 

стержнем семьи.  

Как показывает история, в годы геноцида армян измученные матери в 

пустыне Дэйр-эз-Зора пытались чертить пальцами на песке армянские буквы, 

чтобы их дети выучили и навсегда запомнили армянский язык. Они несли на 

себе старинные рукописи, чтобы их не уничтожили. Благодаря любящим 

свою родину матерям, армянский народ не сломился даже после геноцида. В 

них находит отражение образ Пресвятой Девы Марии. Они готовы умереть 

ради своих детей. Счастье матери заключается в радости своей семьи.  

Но при этом, необходимо констатировать, что в последние 20-25 лет 

армянские матери ослабевают. Это наиболее ярко отражается в диаспоре. 

Европейская система ценностей поглощает их. Поэтому, как отмечают 

священнослужители, крайне важно противостоять этому ежедневной 

работой, духовными наставлениями, передачей знаний [49].  
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Церковные собрания 2017-2018 гг. были посвящены именно теме 

семьи, подчеркивании ее святости, сохранении национальных традиций. 

Подводя итог вышеизложенного можно сделать вывод, что 

исторический путь развития армянского народа, сложности и трагедии, с 

которыми приходилось ему сталкиваться (прежде всего, геноцид), во многом 

обусловил высокий уровень религиозности армян, что определяет значимую 

роль Церкви в развитии диаспоры. В 1887 г. административные границы 

армянской Апостольской Церкви стали определяться на основании не 

политического, а вероисповедного принципа, что способствовало 

объединению вокруг нее большинства членов армянской общины. На 

сегодняшний день, в иерархии Церкви объединяются 4 епархии: Российская 

и Ново-Нахичеванская, Южно-Российская, Украинская и Грузинская. При 

этом на территории г.о. Тольятти Церковь была освящена только 28 мая 

2020 г., тогда как ее строительство осуществлялось в течение 13 лет. Как 

отметил владыка Езрас в обращении к присутствующим, главная цель 

Церкви - объединить верующих вокруг Церкви, ярко храня веру во Христа и 

преданность ценностям предков. И, безусловно, в настоящее время Церковь 

Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин) является центром религиозной 

жизни в современном национально-культурном движении и 

коммуникативном пространстве в г. Тольятти, объединяя и поддерживая всех 

членов диаспоры, независимо от их возраста и иных характеристик. 
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты. 

Процесс образования различных диаспор является явлением мирового 

масштаба, который наблюдается и в нашей стране. На сегодняшний день 

среди исследователей не существует единой интерпретации данного понятия, 

в связи со сложностью и многогранностью исследуемого феномена. В рамках 

данного исследования диаспора рассматривается в рамках социологического 

подхода в качестве совокупности людей единого этнического 

происхождения, которые живут в ином этническом окружении и имеют 

необходимые социальные институты для развития и сохранения своей 

общности. Если говорить о начале создания армянской общины, то 

большинство исследователей отмечают дату – 387 год, когда произошло 

первое разделение территории Армении. Что касается формирования и 

укрепления данной диаспоры в Самарской области, то данный процесс 

традиционно относят к началу 19 века, что подтверждается данными 

переписи населения. Армяне оставили важный след в развитии региона в 

различных областях: революционное движение, живопись, архитектура, 

наука и других. Армяне заселили различные территории области, включая и 

г.о. Тольятти. 

Начало интенсивной миграции армян в г.о. Тольятти традиционно 

относят к 80-90-м гг. XX века большая часть которых переселялась из 

бывших республик СССР. За прошедшие годы численность армян в регионе 

значительно выросла – согласно статистическим данным, в настоящее время 

в Тольятти проживает более 30 тысяч армян. 1 ноября 1995 года была 

официально зарегистрирована армянская община города Тольятти, цель 

деятельности которой – сохранение самобытности, духовности и культуры 

народа, изучение родного языка; помощь в лечении пострадавших во время 

землетрясения в Армении и в межэтнических конфликтах на Кавказе; 
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содействие в трудоустройстве вновь прибывших армян. За время своего 

существования армянская община добилась значительных результатов во 

всех сферах от помощи армянам в трудоустройстве до проведения активной 

благотворительной деятельности. Но при этом, вплоть до настоящего 

времени у диаспоры в г.о. Тольятти сохраняется ряд проблем, важнейшими 

из которых выступают недостаток финансирования и организационная 

неустойчивость. 

С целью сохранения автономности и самобытности армянского народа, 

а также для реализации соответствующих проектов и целевых программ 

04.10.2013 года был создан «Союз Тольяттинских Армян», одним из главных 

направлений деятельности которого представляется проведение 

традиционных праздников, обрядов и мероприятий для членов армянской 

общины г. Тольятти. Несмотря на интеграцию армян и тольяттинцев в 

регионе, члены общины, все же имеют ряд собственных традиций и обычаев, 

прежде всего, с целью сохранения и укрепления своей культуры. В 

частности, для тольяттинских армян характерны такие качества, как 

гостеприимство, уважение и почитание старших, ценность брачных уз и 

многоуровневые свадебные обряды, близкие родственные узы и другие. 

Кроме того, в исследуемом регионе община организует традиционные 

концерты и фестивали с целью предоставления возможности армянам 

проявить свои творческие способности и таланты (фестиваль «Весенняя 

пора», концерт «Родной язык» ансамбля армянской песни «Весна») и другие. 

Наиболее известные члены армянской общины в г. Тольятти, это: 

В.А. Акопьян, министр образования науки; С.Р. Варданян, организатор 

мероприятий тольяттинской диаспоры армян; Е.А. Башинджагян, советский 

промышленный и государственный деятель; Н.В. Абрамов, бывший 

генеральный директор АО «Синтезкаучук», почётный гражданин Тольятти; 

В.Р. Ягутян, бывший генеральный директор ОАО «Муниципальная 

финансовая компания» и другие. Дети членов диаспоры посещают 

воскресные школы, в которых лучше знакомятся с историей и культурой 
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своего народа. Наконец, важно отметить, что в 2017 г. в г.о. Тольятти был 

создан Союз комитетов матерей при общественной организации 

г.о. Тольятти Самарской области «Союз Тольяттинских армян», цель 

которого, помимо прочего, заключается в сохранении армянского языка. 

Исторический путь развития армянского народа, сложности и трагедии, 

с которыми приходилось им сталкиваться (прежде всего, геноцид), во многом 

обусловил высокий уровень религиозности армян, что определяет значимую 

роль Церкви в развитии диаспоры. В 1887 г. административные границы 

армянской Апостольской Церкви стали определяться на основании не 

политического, а вероисповедного принципа, что способствовало 

объединению вокруг нее большинства членов армянской общины. На 

сегодняшний день, в иерархии Церкви объединяются 4 епархии: Российская 

и Ново-Нахичеванская, Южно-Российская, Украинская и Грузинская. На 

территории г.о. Тольятти Церковь была освящена 28 мая 2020 г., 

строительство ее осуществлялось в течение 13 лет. Как отметил владыка 

Езрас главная цель Церкви – объединить верующих вокруг Церкви, хранить 

веру во Христа и преданность ценностям предков. И, безусловно, в 

настоящее время Церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин) 

является центром религиозной жизни в современном национально-

культурном движении и коммуникативном пространстве в г. Тольятти, 

объединяя и поддерживая всех без исключения членов диаспоры. 

Таким образом, в ходе исследования поставленная цель была 

достигнута. 
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Приложение А 

Фотографии из жизни армянской общины г.о. Тольятти 

 

 

Рисунок А.1 – Памятник Дружбы русского и армянского народов 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.2 – Армянская апостольская церковь им. Святой Богородицы 
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Приложение Б 

Фотографии представителей армянской общины г.о. Тольятти 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Рафаэль Лерники Арутюнян – руководитель армянской 

общины г.о. Тольятти  
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Акопьян Виктор Альбертович – министр образования и науки 

Самарской области 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Сусанна Робертовна Варданян – организатор мероприятий 

тольяттинской диаспоры армян 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Евгений Артёмович Башинджагян – первый заместитель 

Министра автомобильной промышленности СССР 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Николай Вартанович Абрамов – советский и российский 

управленец, бывший генеральный директор АО «Синтезкаучук», почётный 

гражданин Тольятти 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Владимир Радикович Ягутян – предприниматель, 

общественный деятель, в прошлом заместитель мэра города по экономике, 

член совета директоров интернет-компании АИСТ 
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Приложение В 

Интервью с В.А. Хачатряном 

 

Вопрос: Для какой цели нужны национальные объединения и нужны ли 

вообще в век технологий и социальных сетей? 

Ответ: Национальные объединения существуют для различных целей, в 

частности, для того, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в минуту 

несчастья и никакие социальные не заменят реального общения и помощи. 

Вопрос: Виктор Андреевич опишите в общих чертах задачи армянской 

общины. 

Ответ: Задачи наши простые. Прежде всего, необходимо сохранить язык, 

культуру и обычаи. Надо трудиться на благо того города, в котором мы 

живем. А значит, и на благо всей страны. Показать другим нациям, как в 

большой России может жить часть ее многонационального народа. 
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Приложение Г 

Интервью с С.Р. Варданян 

 

Вопрос: Заинтересовано ли нынешнее поколение в участии жизни города и 

диаспоры? 

Ответ: Конечно, сейчас молодежь активно участвует во всех областных и 

городских мероприятиях, представляя наши традиции и культуру. Мы 

стараемся дать больше дать информации о деятельности нашей общины. 

Многие дети, которые уже выросли водят своих детей к нам и постоянно 

говорят о том, что всячески готовы помочь. 

Вопрос: Сусанна Робертовна, каким образом люди узнают об общине, как 

они к вам приходят, и может ли любой человек стать членом армянской 

общины? 

Ответ: У нас есть свои социальные сети, которые мы ведем и постоянно 

информируем о предстоящих мероприятиях не только членов общины, но и 

всех жителей городского округа Тольятти. На наших концертах обычно 

бывают представители не только армянской национальности, а также 

различные этнические сообщества. Участником может стать абсолютно 

любой человек, который уважает и любит армянскую культуру мы рады 

всем, не зависимо от национальности.  
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Приложение Д 

Интервью с А.М. Арутюняном 

 

Вопрос: Андраник Михайлович, скажите, пожалуйста, вы являетесь одним 

из первых участников армянской общины, нужна ли она сейчас? 

Ответ: Община нужна для города и людей, так как дает возможность 

общения и коммуникации, но многие жители города не заинтересованы в 

участии и поддержки в мое время люди были более заинтересованы, а сейчас 

у всех свои дела. 

Вопрос: Принимаете ли вы участие в деятельности армянской диаспоры 

сейчас? 

Ответ: В данный момент в силу своего возраста я уже не в состоянии вести 

активную работу, но если община звонит и что-то просит, то я конечно с 

большим удовольствием оказываю помощь.  
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Приложение Е 

Отчет о деятельности «Союз тольяттинских армян» 
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Продолжение Приложения Е 
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Продолжение Приложения Е 

 

 



 

76 

 

Продолжение Приложения Е 

 


