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ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Первое упоминание об армянских поселениях в Кубанской о б л а е т 
ОТНОСИТСЯ к 1 8 2 4 году. ЭТОТ ГОД МОЖНО считать годом появления отдель-
ных армянских поселений на территории Краснодарского края. 

В 1824 г. группа армян, проживавших за рекой Кубань в черкесских 
аулах (так называемые черкесо-гаи, или горские армяне), просит ата-
мана Кубанского казачьего войска о разрешении поселиться им на пра-
вой стороне р. Кубани. Ходатаем у них был Авагем Чентамиров1. В 
1839 г. перешла на правую сторону р. Кубань вторая группа армян, со-
стоящая из 53 человек. Обосновались они на р. Карасун, близ Пашков-
ского куреня (в настоящее время станица Пашковская)2. В этом ж е 
году другая группа армян, перешедших на сторону России, основала 
армянское поселение Армавир. Первые армянские поселения были раз-
общены. Связи между ними не было. Такое положение не могло удовле-
творить армян и они в 1848 г. просят командующего войсками генерала 
Заводовского поселить их всех вместе. Просьба армян-переселенцев бы-
ла удовлетворена. Они образовали особый армянский поселок возле Пе-
реяславской станицы, который заселялся армянами, перешедшими из. 
черкесских аулов на сторону Кубанского казачьего войска. В 1860 г. все 
армянское население Кубанской области объединилось и поселилось а 
Армавире3. Таким образом, первыми переселенцами-а'рмяиами на тер-
ритории Краснодарского края были горские армяне, предки которых 
переселились из Армении и поселились среди черкесов в период поко-
рения Закавказья Тимуром. 

Несмотря на это, горские армяне не составляли и не составляют 
большинство армянского населения области. Основную массу его в-
Краснодарском крае составляют армяне-переселенцы из Западной Ар-
мении. Массовое переселение армян из Турции в Кубанскую область 
началось со II половины XIX в. Оно было вызвано тем, что турецкое 
правительство всеми методами стремилось закабалить свободолюбивый 
народ, не гнушаясь никакими средствами (массовые погромы, резняг 

насильственное обращение армян-христиан в мусульманство и т. п.). 
В 1864 г. Россия окончательно овладевает Черноморским побе-

режьем Кавказа. Покоренные горцы не пожелали оставаться под игом 

1 «Известия общества любителей изучения Кубанской области»; Екатеринодару-
1902, стр. 6. 

2 Там же, стр. 7. 
3 Там же, стр. 7—8. 
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царизма и эмигрировали в Турцию Огромная территория 'от Новороссий-
ска до Сочи фактически осталась без населения. Царское правительство 
в принудительном порядке заселяет Черноморье кубанскими казаками. 
Казаки, непривычные к климату побережья, к горной местности, через 
некоторое время покидают эти края. Считая необходимом-заселить Чер-
номорское побережье, правительство командирует за границу человека 
для вербовки армян и греков из Турции4. Уже в 1866 году большая груп-
па армян, бежавших из Турции, заняла ущелье Тенгинки, где к этому 
времени не осталось ни одного горца5. Более массовый характер пере-
селение приобрело после русско-турецкой войны (1877—1878 гг.). В 
1878 г. в Черноморском округе (с 1896 г.-^-Черноморская губерния) ар-
мянское население составляло 2239 человек6. Армяне селились в насе-
ленных пунктах—Лоо, Хобза, Ходжиевск и др. Царское правительство 
не препятствовало им и д а ж е оказывало содействие. В 1866 г. выходит 
«Положение о заселении Черноморского округа»7. По «Положению»-
пространство от р. Туапсе до р. Бзыбь предназначалось для сельских 
гражданских поселений, что способствовало расселению переселенцев 
на данной территории. В апреле 1898 г. было утверждено новое «Полсу-
жение об образовании особого поземельного устроительного отряда для 
отвода переселенческих участков в Черноморской губерний»®. Из госу-
дарственной казны на содержание и операционные расходы устроитель-
ному отряду отпускалось 28 782 рубля. Отряд занимался расселением 
переселенцев. 

Особенными привилегиями пользовались переселенцы, обосновав-
шиеся в горных районах Черноморской губернии, где они выкорчевыва-
ли лес, расширяя посевную площадь. В основном это были переселенцы 
из Турции: армяне, греки; были также переселенцы с Запада—молдова-
не, эстонцы и поляки. Им всем предоставлялись безвозмездные денеж-
ные пособия. Так, на 1908—1915 гг. сумма этих пособий составляла 
586 443 рубля9. 

Население Черноморья с каждым годом росло, в то время как север-
губернии (Закубанская полоса) пустовал. Эта территория до присоеди-
нения Кавказа к России также была заселена горцами, большинство 
которых, как и горцы Черноморья, Докинули эти земли и перешли в Тур-
цию. Жизнь здесь заглохла: поселения были снесены, дороги завалены. 

10 мая 1862 г. царское правительство издает «Положение о заселе-
нии предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казака-
ми и другими переселенцами из России»10. «Положение» предусматривав 

4 «Кубань и Черноморское побережье», Екатеринодар, 1914, стр. 224. 
6 Сочинский музей краеведения (СМК), ф. «Дореволюционное прошлое Сочи*,, 

д. 230, стр. 7. 
в Там же, д. 238, стр. 12. 
7 Туапсинский краеведческий музей, экспозиция «Дореволюционное прошлое-

Туапсе». 
8 ПСЗ, собр III, т. 18, 1898, № 15099. 
9 СМК, ф. «Дореволюционное прошлое Сочи», д 238, стр. 4. 
«о ПСЗ, собр. II, т. 37, 1862, № 38256. 
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ло ряд привилегий для переселенцев. Но попытка правительства засе-
лить эту территорию русскими переселенцами тоже окончилась неудачно. 
Позднее, в 1868 г. в число поселенцев нагорной полосы Кавказского 
хребта допускались и иностранцы с теми же правами и привилегиями, 
что и русские. 

В 1869 г. был опубликован «Вызов о поселении». Спустя 8 лет после 
его опубликования (1877 г.) в нагорную полосу прибыла первая группа 
армян из Турции в составе 20 семейств11. Первоначально армяне пересе-
лялись небольшими группами, образовывая одинокие поселения в горах, 
как, например12: Гойтх (1881 г.—49 дворов), Перевальное (1881 г.—19 
дворов), Котловина (1881 г.—19 дворов), Гунайское (1882 г.—23 двора). 
Заселение таких пунктов, как Ренет, Маратуки относится к 1890—1892 гг 
В 1894 г. было основано с. Кушинка, в 1896—1897 гг. образовались хуто-
ра Червяков, Подольск, Туха и др.13. Поселки эти заселялись не только 
армянами, но и греческими переселенцами. Греки-табаководы принес-
ли с собой культуру табаководства. Армяне и греки оказались более, 
чем русские, привычными к местному климату, условиям горной местно-
сти. Кроме табака, переселенцы разводили кукурузу. Армянское населе-
ние занималось сбором диких груш, каштанов, разводило скот. 

Жилища переселенцев были примитивными, селения неблагоустро-
енными. В первые годы заселения никаких общественных организаций и 
учреждений не было. Судебная власть отсутствовала, но и уголовные 
преступления не имели места. Медицинская помощь населению не ока-
зывалась. Интересно отметить, что с 1882 г. в Гунайском, а затем в дру-
гих поселках появляются сооружения для совершения религиозных об-
рядов. 

Переселенцы все еще оставались турецкими подданными, в русское 
подданство их не принимали. Земельных наделов им не отводилось, но 
разрешалось пользоваться на арендных условиях теми участками, где 
они поселились. Арендная плата была невысокой, от 50 копеек до 1 руб-
ля за десятину, но позднее плата повысилась до 3-х рублей за десятину. 

Положение переселенцев ухудшилось, когда в 1889 г. вся за кубан-
ская полоса была «Высочайше пожалована Кубанскому казачьему вой-
ску». Земля эта нужна была для войсковой надобности. В 1891 г. глав-
нокомандующий гражданской частью на Кавказе издает циркуляр об 
удалении турецких эмигрантов за границу14. Войсковое начальство пред-
ложило «всем иностранцам, не зачисленным в обыватели», т. е. не при-
нятым в русское подданство, удалиться из пределов Закубанского края. 
Однако переселенцы не хотели покидать уже обжитые места. В связи с 
таким положением 29 мая 1898 г. выходит указ «О правах иностранцев 

11 П, П. К о р о л е н к о , Турецкие эмигранты в Кубанской области, Екатерино-
дар, 1904, стр. 3. 

1 2 Там же, стр. 4. 
13 Сведения о времени заселения названных поселений сообщены ныне здравствую-

щими переселенцами: Парталяном И. К., Сарьяном А. К., Сафаряном С. М., Коджомо-
няном В. К. 

14 П. П. К о р о л е н к о , указ. соч., стр. 7—8. 
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по приобретению в собственность и во временное владение и пользова-
ние недвижимых имуществ в некоторых местностях Кавказского края»15. 
По этому указу в Кавказском крае могли оставаться те, кто принял рус-
ское подданство. Придерживаясь данного указа, атаман Кубанского ка-
зачьего войска начал насильственно изгонять армян и греков. Однако 
многие армянские семьи остались в горах, в своих недоступных поселе-
ниях. Они по-прежнему арендовали землю у казачьего войска. Только 
два селения—Елизаветпольское и Гунайское—получили земельные на-
делы. 

1914—1918 гг.—это годы нового массового переселения армян из Тур-
ции в Россию. Поводом к переселению послужила первая мировая война 
и массовая резня армян в Турции 

Тысячи армянских семей подверглись репрессиям и вынуждены бы-
ли покинуть Турцию и переселяться в другие государства. Около 350.000 
армян нашли убежище на территории России (в Восточной Армении, 
других районах Закавказья и на Северном Кавказе). 

За период с 1914—1917 гг. на территории Кубанской области и Чер-
номорской губернии образовалось очень много армянских хуторов, на-
считывавших всего лишь по несколько дворов. В эти годы армянами-пе-
реселенцами были заселены Кубано-Армянское, Черниговское, Краян-
ское и другие села. Рост численности армянского населения Кубанской 
области и Черноморской губернии виден из таблицы16: 

Годы 
Число армянского 

населения в Ку-
банской области 

Число армянского 
населения в Чер-
номорской губер-

нии 

Итого по 
области и 
губернии 

1913 21037 15427 36464 

1914 21906 15543 37449 

1915 21925 16758 38683 

1916 22543 17823 40366 

В 1905 г. в Кубанской области проживало 15 771 армян, а в Черно-
морской губернии—822217. За 12 лет, с 1905 по 1916 гг- армянское насе-
ление увеличилось: по Кубанской области на 6722 человека, по Черно-
морской губернии—на 9601. Всего по области и губернии численность ар-
мянского населения за этот период возросла на 16 373 человека. 

15 ПСЗ, собр. III, т. 18, № 15454. 
16 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). ф. 365, оп. 1, ед. хр. 570, 

л. 6; «Кавказский календарь на 1914 г.», Тифлис, 1913, стр. 131—137; «Кавказский 
календарь на 1915 г.», Тифлис, 1914, стр. 247—254; «Кубань и Черноморское побе-
режье», Екатеринодар, 1914, стр. 131; «Отчет начальника Кубанской области и наказ-
ного атамана Кубанского казачьего войска о состоянии области на 1915 г.», Екатерино-
дар, 1916, стр. 14. 

17 «Северокавказский календарь-справочник на 1907 г.», Екатеринодар, 1906, стр. 7 
и 153. 
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Уже к 1920 г. численность армян в Кубано-Черноморской области 
составляла 57 822 человека18. 

Основная масса армянского населения Кубанской области и Чер-
номорской губернии приветствовала Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию. Социалистическая революция должна была корен-
ным образом изменить жизнь трудового армянского народа. Но начав-

ш а я с я гражданская война и иностранная интервенция задержали пре-
творение в жизнь решений молодой Советской республики. На борьбу 

. против интервентов и белогвардейцев поднимается трудовая Россия. 
Вместе с русскими, украинцами и другими национальностями плечом к 

. плечу сражались за власть Советов и армяне. Правда, в начале граж-
данской войны основная масса поселян горных деревень Кубани оста-
валась на местах, ожидая перемен к лучшему. Но вскоре ошибка выяви-
лась. Расстрелы, избиения бедняков, попытки мобилизовать местное на-
селение в белую армию заставили многих уйти в горы для ведения пар-
тизанской войны. Так появились первые отряды зеленой армии, числен-
ность которой постепенно увеличилась до внушительной цифры. В 1919 г. 
в районе горы Индюк оперировала 12-тысячная армия партизан, кото-
рая соединилась около Туапсе с Таманской армией и участвовала в ос-
вобождении Черноморья и Кубани от белогвардейцев и интервентов. 

:Южная часть Кавказского побережья Черного моря также была охва-
чена партизанским движением. Здесь к осени 1919 г. действовало 30 
крестьянских партизанских отрядов19. В августе 1920 г. Кубано-Черно-
морская область была освобождена от белогвардейцев и интервентов. 

Советский народ никогда не забудет имена тех, кто отдавал все 
• свои силы и знания для сохранения завоеваний Октября и освобожде-
ния родного края: С. Захарова, Д. Жлобы, И. Кочубея, Я- Полуяна, 
Г. Седина, П. Вишняковой, Г. Срапяна, Л. Тиракяна и многих других. 

Советская власть не сразу смогла внести изменения в землепользо-
вание у армян, первоначально освободив их лишь от аренды земли. В 
20-х годах XX в. греки-землевладельцы из таких крупных пунктов, как 
Елизаветпольский и Гунайский, возвратились в Грецию. В 1921 г- они 
распродали свое имущество и земли армянам. 

Таким образом, в первые годы Советской власти армянское населе-
ние консолидировалось в более однородное в национальном отношении— 
правда, с небольшим количеством русских в Садовом и Елизаветполь-
ском селениях. 

В 1926 г. район предгорной полосы, где проживали армяне-пересе-
ленцы, был выделен в самостоятельную административную единицу в 
целях хозяйственного и культурного строительства с учетом националь-
ных и бытовых особенностей армянского населения. Эта территория 
стала называться Армянским районом. Она занимала юго-западную 
часть Майкопского округа, на западе вдавалась в Краснодарский округ, 
на юге примыкала к Туапсинскому району. 

18 ГАКК, ф. р -365, оп. 1, ед. хр. 852, стр. 20. 
19 «История гражданской войны в СССР», т. 4, М., Госполитиздат, 1959, стр. 304. 
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Площадь Армянского района была равна 1286 кв. км. Район разде-
лялся на сельские советы: Черниговский, Кубано-Армянский,_Гунайский, 
Гойтхский, Режетский, Елизаветпольский, Садовый. Административный 
центр размещался в п. Елизаветпольский (в настоящее время — Шау-
мян). Численность Армянского района в 1928 г. была равна 8148 чело-
век. Средняя плотность—6,3 человека на 1 кв. км. Население района 
было распределено20: 

Сельские советы Колич. населенных 
пунктов 

Колич. 
населения 

Елизаветпольский . . . 11 1401 

Кубано-Армянский . . . 15 1381 

Садовый 14 1424 

Гойтхский 9 1209 
Гунайский 6 921 
Режетский 8 1323 
Черниговский 7 489 

Этнический состав населения был в основном однороден, но, кроме 
армян, проживали также русские, украинцы, греки. Наиболее многочис-
ленной этнической группой были армяне, национальные особенности и 
бытовой уклад которых придавали оригинальный характер всей культур-
ной и хозяйственной жизни района. 

Быт армян на территории Краснодарского края в 20-х годах XX в. 
был прост. Дома отличались от построек Западной Армении. Они вы-
кладывались из бревен, почти не обмазанных, с крышами без труб. 
Появляются окна. На смену тонира приходит печка, сложенная из бу-
лыжника. Пищу составляли — мацун, тан, турша. Из кукурузы изго-
товляли хлеб. В низменных районах встречалась пшеница. Националь-
ные блюда готовились в котлах, подвешенных на очагах. Посуда повсе-
местно была медно-луженная и глиняная, лежки деревянные. 

В комнате стоял' самодельный топчан, детская стоячая люлька, 
шкаф без дверцы, низкий круглый столик и такие же скамейки. 

С установлением нового общественно-политического строя, с проник-
новением новых идей изменился и быт населения. Одновременно изме-
нились и типы построек, утварь, одежда. Более зажиточное население 
прочно сохраняло старые традиции и было менее восприимчивым к но-
вым формам быта и хозяйства. 

В 20—30-х гг. в хозяйственной, общественной и культурной жизни 
Армянского района наступает новая полоса расцвета, но это будет пред-
метом нашего рассмотрения в отдельной статье. 
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