
Агаян Ц. П. „Крестьянская реформа в Азербайджане 
в 1870 году* 

Рецензируемая работа посвящена одному из значительных и вместе с тем малоизу-
ченных и малоосвещенных в досоветской и советской историографии разделов истории 
азербайджанекого народа. 

В ней излагается история крестьянского вопроса в Азербайджане, история непре-
кращавшейся и все нараставшей борьбы трудовой крестьянской массы на протяжении 
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всего XIX в. за землю и овою свободу против гнета местных феодалов и произвола 
царских чиновников. 

Основные вопросы истории крестьянства Азербайджана рассматриваются автором 
в органической овязй с историей крестьянства России в целом и, в частности, в не-
посредственной связи с историей крестьянства Закавказья. Этим4 самым работа 
Ц. П. Агаяна приобретает интерес не только для изучающих историю азербайджанского 
крестьянства, но и для более широкою круга историков. 

На общем фоне развития от феодализма к капитализму, автор работы, на основе 
исторических фактов и критической оценки архивных материалов и литературных источ-
ников, старается показать специфические особенности проявления общих закономерно-
стей становления и развития капиталистических отношений в недрах феодализма на 
конкретном примере Азербайджана. Корни этих специфических особенностей кроются в 
национальных особенностях быта азербайджанских крестьян, в продолжавшемся веками 
порабощенном состоянии азербайджанского-народа в прошлом. 

Автор не претендует на исчерпывающее освещение всего комплекса такой сложной 
проблемы, как постепенный переход от феодализма к капитализму в азербайджанской 
действительности. Задачу своей работы он ограничивает сосредоточением главного вни-
мания на изучении истории одного из важных переломных периодов в жизни азербай-
джанского крестьянства — периода введения закона 14 мая 1870 г. 

Аннотируя работу по отдельным ее разделам, следует отметить следующее. 
В введении дается обзор имеющейся литературы по данному вопросу и критиче-

ская оценка работ отдельных авторов: А. Д. Ерицова, П. Н. Ягодинского, М. Кучаева, 
П. В. Котляревского, А. Н. Арасханянца, А. Е. Хан-Агова С. Л. Авалиани и др. 

Автор особенно критикует тех авторов и царских чиновников, которые исходят из 
явно неверных по его мнению положений, отрицающих существование крепостничества 
в Азербайджане или утверждающих, что крепостное право здесь было введено М. С. Во-
ронцовым. В этой связи автор правильно отмечает, что Местная буржуаэно-национали-
стическая историография всячески старалась затушевать классовые противоречия в об-
щественном строе и наличие классовой дифференциации и классовой борьбы в азербай-
джанской Деревне. 

Глава первая начинается кратким обзором политического и социально-экономиче-
ского положения Азербайджана в XVIII в., характеризующегося феодально-крепостни-. 
ческими отношениями, еще тесно переплетавшимися с патриархально-родовыми отноше-
ниями. Здесь же отмечается усиление к концу XVIII в. ориентации азербайджанского 
народа на Россию. 

Автор особо подчеркивает огромное историческое значение присоединения Азербай-
джана, как и всего Закавказья, к России и огромную прогрессивную роль этого истори-
ческого акта в жизни и в дальнейших судьбах закавказских народов. 

По мере присоединения отдельных ханств к России» во главе их ставились комен-
данты. Комендантские управления, являвшиеся органом полицейской и судебной власти, 
положили начало государственному управлению, но еще не обеспечивали единства 
управления и судопроизводства. 

На большом конкретном истррическом материале автор в этой главе показывает, 
как русский царизм в первые годы после присоединения Азербайджана к России осу-
ществлял задачи, связанные с политико-административным освоением Азербайджана, а 
затем уже, в особенности после Туркменчайского договора, начал ставить задачу 
о постепенном экономическом освоении. Стремление экономического освоения Азербай-
джана, как и всего Закавказья, весьма ярко было выражено еще в проекте министра 
финансов гр. Канкрина (1827 г.), мечтавшего о превращении Закавказья в своего рода 
«новую Российскую восточную Индию». 

Проект Канкрина, равно как и осуществляемые царским правительством многие 
мероприятия, как например, введение в 1831 г. запретительной таможенной системы, 
уничтожение рахтарских статей'феодального средневековья и т. д.,— все это отражало 
интересы и соответствовало интересам развивающейся русской мануфактурной промыш-
ленности, требовавшей расширения внутреннего рынка, превращения Закавказья в 
сырьевую базу и в рынок сбыта русских товаров. 



Однако все эти и подобные им мероприятия в условиях общей отсталости феодаль-
но-крепостнической России того времени не имели большого успеха. Подлинное эконо-
мическое освоение Закавказья началось лишь после отмены крепостного права и в осо-
бенности после проведения железной дороги, соединившей Закавказье с центральными 
губерниями России. 

Обусловленная интересами и требованиями развивающейся молодой российской 
промышленности, колониальная политика царизма настоятельно требовала распростра-
нения действия российских законов на весь Закавказский край, в том числе и на 
Азербайджан. Вот почему царское правительство, начиная уже с 30-х годов, реши-
тельно стало вводить во всех закавказских провинциях российский образ управления и 
российские законы с' тем, чтобы водворить в Закавказье те же порядки, что и во вну-
тренних губерниях России. 

Во второй главе, говоря о видах земельной собственности, автор отмечает, что во 
время присоединения Азербайджана к России здесь было два разряда землевладельцев: 
мюлькадары и тиюлисты или тиюльдары. 

Автор приходит к правильному выводу, что основным видом землевладения было 
мюлькадарское> т. е. частный способ землевладения. Тиюль, общинный и другие спосо-
бы землевладения не были решающими, хотя и имели важное значение в экономиче-
ской жизни Азербайджана. 

На основании многочисленных архивных данных автор показывает и особо под-
черкивает крайнюю неразбериху, неопределенность и произвольное смешение форм зем-
левладения и землепользования и в связи с этим — исключительно тяжелое положение по-
селян. 'Многие феодалы насильственно завладевали целыми деревнями, новыми земель-
ными угодиями и казенными землями, незаконно присваивая себё право мюлькадара, 
или тиюльдара, или же того и другого вместе. 

Более того, царское правительство, боясь потерять в лице феодалов свою надежную 
опору, само стало широко практиковать награждение феодалов и особо преданных ему 
лиц земельными угодиями, а рескриптом 6 декабря 1846 г. как мюльк, так и тиюль при-
знало потомственными владениями. 

Таким образом, частное землевладение не только не перестало быть основной фор-
мой землевладения, но, наоборот, еще более укрепилось, как ведущая форма земле-
владения. 

Говоря о феодальной собственности и крепостном праве в Азербайджане, автор, 
ссылаясь на многочисленные примеры, отмечает, что ранджбары (прикрепленные к 
земле крестьяне) не имели права оставлять своего владельца, переходить самовольно 
к другому владельцу или переселяться в город. В случаях самовольного перехода или 
побега владельцы при помощи царских властей водворяли их на место и строго на-
казывали. . 

Крестьяне были прикреплены к земле, а земля с населенной местностью являлась 
собственностью феодала, и он имел право распоряжаться ею, как ему заблагорассу-
дится — продать, заложить, сдать в аоенду или Подарить. 

Пользуясь богатыми архивными и другими документами, автор показывает все 
ухудшающееся положение трудового крестьянства и наличие крепостного права, глубоко 
вошедшего в быт со всеми своими характерными чертами. 

Третья глава посвящена борьбе крестьянства против феодально-крепостнических от-
ношений в дореформенный период. 

Борьба крестьян, направленная против произвола царских властей на местах, одно-
временно все в большей мере приобретала характер борьбы против феодальных поряд-
ков, переходя временами в прямое восстание против феодализма и царизма. Однако 
основной формой борьбы все еще оставалась пассивная форма — подача жалоб, как 
устных, так и письменных, как одиночных, так и групповых. 

Первым наиболее крупным восстанием было восстание кубинских крестьян в 1837 г. 
Часто к восстаниям крестьян примыкали и обиженные царским правительством феода-
лы и другие владетельные особы, стараясь использовать восстания крестьян в своих 
выгодах и целях. 

Участившиеся восстания заставили царское правительство пересмотреть и изменить 



проводимую в Закавказье политику. Был взят курс (в особенности в период наместни-
чества Воронцова), -предусматривающий ряд уступок и льгот местным феодалам — бе-
кам, агаларам и меликам и присвоение им ряда прав русских и грузинских дворян. 
Этим царизм хотел создать себе опору в борьбе прошв восстававших крестьян. Но та-
кая политика привела к еще большему развитию крестьянского движения, принимавше-
го вое 'более острый характер. 

Крестьянская борьба в Азербайджане, как и во всем Закавказье, подчеркивает ав-
тор, все в большей степени вливалась в общероссийский поток борьбы против феодаль-
но-крепостнического строя и носила революционный и исторически прогрессивный ха-
рактер. Крестьянское движение в Закавказье усилилось особенно после реформы 1861 г. 
в России и в 1864 г. в Грузии. Ширилась идея освободительного движения. Идеи вели-
ких русских революционных демократов — Герцена и Белинского, Чернышевского и 
Добролюбова, пламенная пропаганда крупного азербайджанского мыслителя-материа-
листа Мирза Фатали Ахундова и в армянской действительности великого революцион-
ного демократа Микаела Налбандяна все глубже проникали в среду закавказских тру-
дящихся масс и вдохновляли их на борьбу против крепостничества. 

Создавшаяся обстановка вынуждала царское правительство приступить к проведе-
нию крестьянской реформы во всем Закавказье. 

В четвертой главе дается характеристика и оценка периода подготовки «освобожде-
ния» крестьян. 

Исходя из правильного положения о том, что классовая борьба оказывает непо-
средственное влияние на политику господствующего класса, автор в этой главе осве-
щает историю законодательной деятельности правительства и прослеживает не только 
возникновение и издание того или иного закона, но и практическое применение в жизни 
соответствующих законодательных актов. 

Ряд реформ, предшествовавших реформе 1870 г., не внес существенных измене-
ний в систему управления Азербайджаном. Однако эти реформы и другие мероприя-
тия судебно-административного порядка все же явились шагом вперед, поскольку -они 
усиливали процесс разрушения патриархально-крепостнических устоев и способствовали 
проникновению новых, буржуазно-капиталистических отношений. 

Далее автор на конкретных примерах показывает, как в общественном-течении это-
го периода все больше проявляются и усиливаются прогрессивные и демократические 
тенденции, чему в очень сильной мере способствовало все большее приобщение к пере-
довой русской культуре и возрастающее влияние революционного по своему существу 
крестьянского движения в России. 

В конце главы автор подробно характеризует и критически оценивает всю деятель-
ность «Комитета по устройству крестьян», подготовившего проект реформы 1870 г. 
Особо автор останавливается на характеристике и оценке деятельности бекских комиссий. 

В пятой главе дается подробная характеристика закона 1870 г. Здесь же приводятся 
данные о числе владельцев и крестьянских дымов, подлежащих «освобождению». 

Сопоставляя размеры надела по уставным грамотам и по семейным спискам, автор 
показывает, что фактически наделы оказались на много меньше, чем по уставным гра-
мотам. К тому же полученные в надел земли были худшими и чересполосными. Крестья-
не оказались без выгонов и пастбищ и даже без воды. Все это находилось в руках по-
мещиков. 

Таким образом, крестьяне попали в еще большую экономическую кабалу. Йм ни-
чего не оставалось делать, как «добровольно» идти на барщину. 

Уставные грамоты составлялись мировыми посредниками. Ими же проводились оцен-
ки земельных наделов. 

Как правило, мировые посредники соблюдали интересы помещиков. Это вызывало 
большое недовольство крестьян и приводило к судебным спорам, которые затягивались 
на многие годы и даже десятилетия и, обычно, разрешались в пользу владельцев. 

Крестьяне неохотно шли на выкуп наделенной земли. Причина—тяжелые условия 
выкупа и, в частности, все возрастающая цена на землю. Многие крестьяне вовсе отка-
зывались от выкупа. Все это приводило к обезземелению и закабалению крестьян. 
В случаях же выкупа крестьяне попадали в кабалу к ростовщикам, так как вынужде-
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иы бывали брать у них ссуды для платежей по выкупу на чрезвычайно невыгодных 
условиях. 

Говоря о податях и повинностях, автор приводит массу примеров, свидетельствую-
щих о том что подневольный труд крестьян применялся в широких размерах и после 
реформы 1870 

С введением уставных грамот отбывание повинностей рабочими днями было отме-
нено и заменено денежной повинностью. С момента издания «Положения» 14 мая «по-
винности, вносимые на1урой — скотом, маслом, сыром и пр., также были заменены де-
нежной повинностью. Это все не только не облегчило,'но еще более ухудшило положе-
ние крестьян. Последние для выплаты повинностей вынуждены бывали обращаться к 
ростовщикам, окончательно разорялись и шли в кабалу к . помещику. Подневольный 
труд продолжал применяться с еще большей выгодой .для помещиков, а число незакон-
ных податей, сборов и поборов еще более увеличилось. 

В шестой главе автор подробно характеризует положение, создавшееся в порефор-
менный период. 

После реформы 1870 г. начала развиваться в Азербайджане промышленность, глав-
ным образом в г. Баку, который в 70-х-годах стал быстро расти и превращаться в круп-
ьый центр нефтяной промышленности всей России. 

Автор довольно подробно-.дает историю развития нефтяной промышленности Азер-
байджана, начиная с периода присоединения к России и до конца XIX в. Особо подчер-
кивается, что большую роль в развитии нефтяной промышленности сыграл иностран-
ный капитал. Наряду с нефтяной промышленностью стали развиваться в Азербайджане 
меднорудная, шелковая и ряд других отраслей промышленности. 

Баку и другие города Азербайджана после реформы твердо шли по пути капитали-
стического развития, по пути развития новых, буржуазных отношений. В целом же, го-
ворит автор, Азербайджан все еще оставался в феодально-крепостническом положении 
и представлял собою рынок сбыта и сырьевую базу для русского капитали;ма. 

Капиталистические производственные отношения постепенно проникали и в деревню. 
Сравнительно более быстро эти отношения охватывали хозяйства бывших государ-

ственных крестьян, где феодально-крепостнические отношения были более слабыми. 
С усилением капиталистических отношений большие размеры принимает арендное 

землевладение. Появились скупщики земли, которые сдавали ее в аренду крестьянам. 
Все это способствовало усилению классовой дифференциации, ухудшало материаль-

ное положение крестьян, углубляло классовые противоречия и усиливало классовую 
борьбу. 

Крестьяне все больше попадали в кабалу у скупщиков и ростовщиков, разорялись 
и превращались в рабочих или сельских пролетариев — батраков. Наемный труд посте-
пенно превращался в основную форму эксплуатации. 

Вместе с тем, заключает автор, несмотря на то, что деревня превращалась в арену 
борьбы двух противоположных общественных укладов, старого, феодального, и 
нового, буржуазного, экономический быт азербайджанского крестьянства в порефор-
менный период все же продолжал в своих существенных чертах оставаться старым 
Продолжал существовать оброк в виде выкупных платежей, денежной и натуральной 
арендной платы. Сохранялась и барщина в виде отработочной аренды и батрачества. 

Говоря о развитии в сельском хозяйстве капиталистических отношений, автору сле-
довало бы уделить больше внимания вопросу применения наемного труда, ибо это в 
конечном счете *и определяет степень развития капиталистических отношений. 

В этой же главе автор довольно обстоятельно говорит" о газете «Экинчи» («Па-
харь»), которую с 1875 г. издавал (на азербайджанском языке) один из крупных об-
щественно-политических деятелей, создатель азербайджанской периодической печати 
Гасан-Бек Мел и ков (Зардаби). 

Газета эта наряду с армянской газетой «Мшак» и грузинской — «Броеба» играли 
в борьбе против феодального гнета и буржуазно-ростовщической эксплуатации крестьян 
прогрессивную роль. 

Говоря о борьбе крестьян против социального и национального гнета после рефор-



мы 1870 г., автор приводит множество примеров, когда крестьяне все чаще и <в самых, 
разнообразных формах проявляли свой протест и возмущение против двойного гнета. 

Характерно, что теперь уже классовая борьба принимает все более активный ха-
рактер, и одной из форм такой борьбы становятся поджоги и разгром имущества феода-
лов, насильственное изгнание их из деревни, избиение и .даже убийства отдельных феода-
лов и царских чиновников. < 

В этой связи автор приводит большое число весьма ярких примеров и данных, по-
казывающих динамику роста крестьянских «преступлений» по отдельным уездам Азер-
байджана как в количественном отношении в целом, так и по характеру этих «преступ-
лений». При этом автор оообо подчеркивает замечаемую закономерность в том, что 
максимальное число «преступлений» и наиболее острые формы классовой борьбы име-
ли место в тех районах, где более сильно проявлялся гнет помещиков и где раньше все-
го начали развиваться товарно-денежные отношения, как, например, в Нухинском, Ку-
бинском уездах и др. 

Оценивая историю крестьянских волнений в Азербайджане в послереформенный пе-
риод, автор подчеркивает стихийный, разрозненный характер классовой борьбы, осу-
ществляемой еще без определенных и ясных политических задач. Вместе с .тем автор 
правильно заключает, что непрекращавшаяся классовая борьба крестьян Азербайджана, 
как и всего Закавказья, хотя и не могла увенчаться более или менее заметным успехом, 
тем не менее она подтачивала основы власти закавказских эксплуататоров и их цар-
ских покровителей. 

Глава VI заканчивается анализом причин усиливающегося процесса ухода кре-
стьян в города. 

Значительная часть «освобожденных» реформой 1870 г. крестьян очутилась в поло-
жении фактически обезземеленных и лишенных всяких средств производства. Крестья-
не массами стали превращаться в сельских батраков и. городских рабочих. 

Формирование кадров промышленного пролетариата оказала значительное влия-
ние и на азербайджанскую деревню. Рабочие, являясь .выходцами из крестьян, сохра-
няли связь с ними и способствовали революционизированию деревни. 

С организацией в 1901 г. Бакинского Комитета Р С Д Р П революционное движение 
принимает уже организованный характер, и никакие угрозы, аресты и высылки не могли 
задержать рост этого движения как вширь, так и вглубь. 

Работу свою автор заканчивает исторической оценкой крестьянской реформы в 
Азербайджане, подытоживая и .обобщая сделанные уже им выводы в отдельных гла-
вах работы. 

Значение крестьянской реформы, осуществленной в России, в том числе и реформы 
1870 г. в Азербайджане, заключалось в том, что она в известной мере сломила старые 
феодально-крепостнические порядки, расчистила путь для развития капиталистических 
отношений и ускорила процесс формирования самого революционного, класса — проле-
тариата, создателя нового бесклассового общества. 

Таково вкратце содержание рецензируемой работы. 
Работа не лишена и недостатков. К числу их, помимо уже отмеченных нами, прежде 

всего следует отнести некоторую растянутость в изложении, имеющиеся местами по-
вторения, несоблюдение в достаточной степени пропорций между отдельными частями 
работы и др. 

Говоря о книге в целом, следует оказать, что она построена в широком плане. В 
ней излагается не только непосредственная история периода введения крестьянской ре-
формы 1870 г., но и освещчются социально-экономическое* и политическое положение 
азербайджанского народа задолго до введения этой реформы, начиная со времени при-
соединения Азербайджана к России, а также в послереформенный период, вплоть до 
начала XX в. 

Ц. П. Агаян проделал большую и полезную работу, собрал и обобщил огромный 
фактический материал по истории крестьянской реформы в Азербайджане. 

Рецензируемый труд, наряду с изданным в 1955 Т. Институтом историй и филосо-
фии АН Азербайджанской ССР коллективным трудом «Присоединение Азербайджана 
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к России и его прогрессивные последствия в области экономик^ и культуры», безуслов-
но восполняет пробел в советской историографии. 

. Эм. ТЕР-АКОПЯН, И ИСМАИЛОВ 




