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каталикосы Гандзасара, являясь ревностными сторониками своих 
прав и восстановления свобод, в конце 17 и начале 18вв. разработали 
стратегию освобождения армянского народа, которая предполагала 
опираться на собственные внутренние силы, с помощью России 
восстановить армянское царство. 

Путь вооруженной борьбы для армян стал новой точкой отсчета 
системы ценностей не только для сохранения самобытности, но и 
завоевания свободы и возрождения идей государственности. 

The Origin of National-liberation Movement Ideology in Artsakh  
(XVII-XVIII cc.) 

Vahram Balayan 
Summary 

 

 In the end of XVII c. the representatives of Artsakh Melik’s Houses and 

Catholicoses of Gandzasar, being the keepers of the best traditions of the lost 

Armenian statehood, opened the new page in the history of Artsakh liberation 

movement. They worked out Armenian people liberation strategy, which was 

supported to be guided by the internal forces with the help of Russia to restore the 

Armenian kingdom.  

 The path of armed struggle became the starting point of the system of values 

not only for preserving the originality but also for conquest of freedom and rebirth 

of statehood ideas. 
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Массовые переселения с древних времен и по XX век были не 

только результатом завоеваний и колонизации Кизлярского региона, 

но чаще всего вынужденной мерой, на что шел целый народ, потому, 

что жить в родных местах становилось невозможно. К рассматривае-

мому периоду Кизляр стал объектом подобной вынужденной колони-

зации армян, грузин и других народов. После упразднения крепости 

Святой Крест все его разноязыкое воинство двинулось в новую кре-

пость Кизляр. Перезимовав первую зиму в землянках, весною 1736 

года поселенцы начали строить не только саму крепость, но и город 

Кизляр. Этнический состав вновь построенного города Кизляр четко 

прослеживается по названию слобод и кварталов его составлявших: 

Армянский квартал, который русские называют Армянскою слободою, 
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а татары Арментир, Грузинский квартал, Квартал новокрещенцев, 

Окочирский квартал, Черкесский квартал, Квартал казанских татар, 

Квартал Тезик-аул.  

Первые массовые переселения армянского и грузинского населения 

произошли в начале XVIII в., а когда была основана русская крепость, 

то произошло массовое переселение народов десятками и сотнями 

семейств и целыми слободами под ее защиту. С момента основания, 

как указывает П.Г. Бутков, в городе поселились 450 семей армян и 

грузин1. Следуя наблюдениям Н.Г. Волковой, в результате миграцион-

ных процессов, к 1816 г. в обществе кизлярских армян насчитывалось 

до 4,4 тыс. человек2. Из официальной  ведомости Кизлярской 

комендантской канцелярии за 1762 год, следует, что в Кизляре  насчи-

тывалось 486 армян обоего пола, а по ведомости 1764 года в городе 

проживало еще 49 служащих армянского и армяно-грузинского эс-

кадрона3. В 1775 году, согласно официальной ведомости, в Кизляре 

армяне составляли 63, 5 % населения или 1222 человека4.  В 1817 

году из Персии переселилось еще 219 семей и в 20-е годы общее 

число армянских жителей было 5092 человека (2656 мужчин и 2436 

женщин). В середине XIX в. армянское население в Кизляре состав-

ляло 8460 чел. Общее число жителей города, по Васильеву Д.С. было 

около 15 тыс. (максимально возможная цифра по другим источникам - 

около 12 тыс). К концу века общее население города значительно 

уменьшается, хотя переселенцы прибывают и в последующий период.  

Устройству армянских переселенцев в Кизляре уделялось особое 

внимание. Российский сенатор, тайный советник барон Шафиров 

предлагал Правительствующему Сенату предоставить льготы армянс-

ким переселенцам в Кизляре. По его мнению, привлечение армян мог-

ло принести государству значительную пользу, не только ограждая 

приграничные районы от нападения горцев, но и при использовании в 

других местах5. Российские власти предполагали определенные выго-

ды от заселения города армянами, что подтверждается документами 

                                                 
*Ðá¹í³ÍÁ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 26.12.12£ 
 Ðá¹í³ÍÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ »ñ³ßË³íáñ»É ¸äÐ èáõë³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÁ£ 
1 Бутков П.Г.  Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803г.-СПб.:Тип. 
императорской АН, 1869,-ч.1. С.157 
 

2 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII  - начале ХХ века. М.,  
Наука. 1974. С. 200. 
 

3 ЦГА РД. Ф. 379. Оп.1. Д. 527. Л.11-18; Д.626. Л. 22-24. 
 

4 Там же. Д.574. Л.95. 
 

5 АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. 11/25. 1763. Д.1. Л. 8. 
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XVIII в. Армянам гарантировались некоторые льготы: право на сво-

бодную торговлю, освобождение от пошлин и постоя войск и другие. 

Такие уступки армянским переселенцам объяснялись тем, что русские 

власти стремились привлечь в город как можно больше армянского 

населения, чтобы, «видя императорскую милость, многие стремились 

переселиться из приграничных районов и поселений в Россию»1.  

Уже в 1735 г. в одной из докладных В. Левашов упоминает о том, 

что армяне и грузины обосновались в Кизляре «слободами». Он ука-

зывает на 55 армянских семей, проживающих в армянской слободе, и 

8 - в купеческой2.  

Из крепости Святого Креста в Кизляр переселились иранские ар-

мяне-торговцы, ремесленники, земледельцы. В документах того вре-

мени нет точных данных о количестве армян, поселившихся в Кизляре 

в начальный период его заселения, но если попытаться произвести 

приблизительные подсчеты, то может быть вероятной цифра 400 или 

немного больше. По мере увеличения населения в Кизляре росло и 

число армян-переселенцев из районов Ирана и Турции. Л. Христофо-

ров обращался к гиланским армянам с предложением о переселении 

их в Кизляр. В результате его деятельности население Кизляра по-

полнилось еще 500 семьями из Гиляна3. Их решение о переселении в 

Кизляр было продиктовано и тем, что после ухода русских войск из 

прикаспийских районов иранские власти стали преследовать армян за 

их приверженность России. Поэтому, не редки такие документы, как 

например: «В августе 1736 г. Правительствующий Сенат издал указ о 

предоставлении уроженцу города Джульфы армянину А. Коросову и 

его компаньону участка земли для организации суконной фабрики 

«между реками Кизляра и Тюмлара»4. По оставлении русскими войска-

ми районов Прикаспия надобность в существовании армянского и гру-

зинского эскадронов отпала и они были распущены. Но, по прошест-

вии некоторого времени, по ходатайству императорской канцелярии и 

Государственной коллегии иностранных дел после указа Сената от 5 

августа 1736 г они были восстановлены, а служившие в них грузины и 

армяне сообщили о формировании военных подразделений-эскадро-

нов и даче им при Кизляре «в пристойных местах под дворы, огороды 

                                                 
1 Полное Собрание Законов Российской Истории (ПСЗРИ).Т.Х.№ 7614. 1736.. С. 563 
 

2 ПСЗРИ. T.IX. № 7026. 1733-1736. СПб. 1830. С. 896-897. 
 

3 РГАДА. Ф. 248. Т. 7. кн. 402. Д. 51. Л. 902-903. 
 

4 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 161-164. 
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и под пашню надлежащего места»1. В 1736 г. Лазарь Христофоров, 

бывший руководитель одного из эскадронов, отправился в Петербург с 

18 армянами-военнослужащими с целью получения разрешения на 

строительство армянской церкви в Кизляре. По причине того, что в 

городе были серьезные проблемы с древесиной, он просил дать соот-

ветствующее распоряжение астраханскому губернатору о предостав-

лении древесины и средств для ее транспортировки. Правительствую-

щий Сенат распорядился к сентябрю 1736 г. обязать астраханского гу-

бернатора Ф. Соймонова предоставить армянам необходимое коли-

чество древесины и ремесленников2,3.  

В многочисленных рапортах, представленных коменданту Кизляра от 

имени командиров Каргинского, Червленного, Новогладковского фор-

постов, говорится о сотнях бежавших из горского плена грузин и армян, 

которые изъявляли желание частью - остаться на жительство в Киз-

ляре, частью – вернуться на Родину4. В Кизляр стали переселяться и 

армяне, которые проживали в деревнях Большой и Малой Кабарды, в 

Аксае, Костеке, Эндирее, Казанище и в других населенных пунктах, 

поэтому армянское население в Кизляре увеличивалось. Из официаль-

ной ведомости, составленной в Кизлярской комендантской канцелярии 

в 1762 г., следует, что в городе насчитывалось 486 армян обоих полов, 

а грузин - 319 душ5.  По ведомости 1764 г. в городе проживало еще 49 

служащих армянского и армяно-грузинского эскадронов6,  многие из ко-

торых были армяне.  Если учесть, что перепись в городе проводилась с 

целью взимания подушной подати, то представляется вполне логич-

ным, что не все кизлярские армяне попали в ведомость, поскольку стре-

мились избежать обложения налогом. По ведомости 1765 г. в Кизляре 

зафиксировано 200 домов, принадлежащих армянам, но у некоторых 

армян не было собственных домовладений, поэтому возможное ко-

личество армянского населения трудно подсчитать7. В 1775 г., согласно 

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 1. Д. 578. Л. 82 об.-83. 
 

2 Там же. Д. 485. Л. 49. Оп.2. Д. 49. Л. 60. 
 

3Армяно-русские отношения в 18 в. Сб. докум-ов под ред. В.А. Парсамяна.-Ереван. Изд-во АН  

Арм.ССР,1953. Т. 3. Док. 86. 
 

4 АВПРИ. Ф. Сношения России с Арменией. Оп. 100/1. Д. 1. Л. 1-2об. 
 

5 Чулков М.Д. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от древнейших 

времен и до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной Государя Императора Петра 
Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великия, сочиненная 

Михаилом Чулковым. СПб., 1781-1788. Т. 6. Кн. 3. С. 303-308.                                                                  
 

6 ЦГА РД. Ф. 379. Оп.1. Д.451. ЛЛ. 8,10,23,53,72,78,83,85. 
 

7 Там же. Л. 26. Д. 629. ЛЛ. 22-24. 
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официальной ведомости, в Кизляре армяне составляли 63,5% насе-

ления (а всего в городе насчитывалось 1924 жителя), или 1222 чело-

века. С учетом армян, избежавших обложения налогом, эта цифра 

могла быть и больше1. По мнению Г.Ю. Нагапетяна и Ужахова М.Р., в 

конце XVIII в. армяне составляли 51% (2800 человек) от всего насе-

ления Притеречья,  хотя по данным официальной ведомости 1785 г. ар-

мян в Кизляре проживало 3031 человек.  О том, что армянская община 

Кизляра была достаточно многолюдной и заметной, можно предпола-

гать по описаниям академика И. Гильденштедта, который посетил Киз-

ляр в 70-е гг. XVIII в. 

  Освоение юга страны стало делом, поставленным на госу-

дарственный уровень. Российское правительство стремилось засе-

лить приграничные районы казенными крестьянами и другими незак-

репощенными сословиями. Однако правительство учитывало, что при 

естественном движении русского населения к югу процесс колони-

зации существенно затянулся бы. Следовало учитывать и тот факт, 

что в крепостнической России число вольного населения было 

невелико, поэтому для быстрейшего заселения южных районов сле-

довало изыскать дополнительные людские ресурсы. Выход прави-

тельство видело в иностранной колонизации юга. 22 июля 1763 г. русс-

кое правительство обнародовало законодательные акты, в частности, 

«Манифест о даруемых иностранным переселенцам правах и иму-

ществах», которым было положено начало систематической колониза-

ции новоприобретенных земель. Один из документов – «Манифест о 

даруемых иностранным переселенцам правах и преимуществах». И. 

Каниц, сановник Екатерины II, подводил под колонизационную полити-

ку следующий теоретический фундамент: «Каждое государство долж-

но приходить в расслабление, ежели недостаточно оно такими людь-

ми, которые могут употреблять в дело разные оного произращения и 

обогащения общество деланными по художеству своему товарами и 

вещами и делить от избытка своего часть оных другим народам ...»2.  

Исследователь «Терской Армении» Д.В. Аганесова считает, что 

проследить подробно динамику роста армянского населения Терского 

бассейна не представляется возможным, поскольку сохранившиеся 

статистические данные не представляют полной демографической 

                                                 
1 Там же. Д. 527. ЛЛ. 11-18 об. 
 

2 ЦГА РД. Ф. 379. Оп.1.. Д. 574. Л. 95. 
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картины, а ведь именно они могли бы стать источником анализа 

состава населения России в исследуемый период1.  Она приводит 

следующие данные: согласно «Табели Астраханской губернии" за 

1775 г. численность армян, обложенных налогом в Кизляре, состав-

ляла 1222 человека. Если учесть, что некоторая часть армян не под-

лежала обложению налогами, то какая-то группа общинников в «Та-

бель» не попала. Возможно, в середине 70-х гг. XVIII в. в Кизляре 

проживало около 2000-2500 армян. Если признать такую численность, 

то получается, что почти 50% армян не платили налоги2. В «Топогра-

фическом описании Астраханской губернии» за 1785 г., составленном 

по результатам переписи 1781-1782 гг., численность армянского 

населения Кизляра равна 3031 человек обоего пола3.  

Разные авторы приводят различные цифры, отражающие данные о 

численности армянского населения города. Так, П.Г. Бутков указывает 

на цифру 2779 душ обоего пола (вероятно, по материалам переписи 

1794-1795 гг.), но, по всей видимости, это не полные данные. И. Аргу-

тинский указывает на 4256 человек обоего пола, что явно преу-

величено с целью получения для них привилегий4. Активизация пере-

селенческой политики Российского государства была связана и с 

обострением международной обстановки в Закавказье в конце XVIII в. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. убедила русское руководство в 

необходимости укрепления Кавказского тыла. А.В. Суворов и Г.А. 

Потемкин приняли меры по укреплению Кавказской военной линии, на 

которой располагались 10 крепостей при казачьих станицах5. В лице 

армян Россия видела своих союзников против Турции, поэтому ар-

мянская колонизация затронула и населенные пункты и крепости, рас-

положенные на Кавказской линии. Летом 1795 г. иранский шах напал 

на Закавказье. Население края не было готово к отражению агрессии, 

так как в регионе имели место и внутренние противоречия. Российское 

руководство приняло решение вступить в войну против Ага-Магомед-

хана с целью защиты единоверцев и Укрепления своего положения в 

Закавказье. 30-тысячная армия Валериана Зубова выступила против 

                                                 
1 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Сост. В.Н. Гамрекели. 

Тбилиси, 1968. С. 44,51. 
 

2 Документы по взаимоотношениям Грузии... С. 44 - 51. 
 

3 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18570. Л. 83. 
 

4 Цит. : Ананян Ж. Армянская колония Григориополь. Ереван, 1969. С. 3-4. 
 

5 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 1. Вып. 1. СПб. 

1887. С.92. 
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80-тысячной иранской армии. В 1796 г. В. Зубов вступил на терри-

торию Закавказья. В том же году он побывал в Кизляре, где встре-

чался с предводителем российских армян Иосифом Аргутинским, 

обещавшим помощь со стороны армянского народа и желавшим прив-

лечь к участию в походе В. Зубова закавказских армян1.  Манифест о 

переходе русской армией иранской границы провозглашал начало 

военных действий против Ага-Магомед-хана. 

Армяне, проживавшие в Дербенте и его окрестностях, активно по-

могали русским войскам во время похода В. Зубова, а с уходом 

русских на них обрушилась месть за их антииранскую деятельность2. 

Трагические события 1796 г. привели к нарастанию нового потока пе-

реселенцев из Гянджи, Карабаха, Сюника в российские пределы, в том 

числе и в районы Терека. 

Переселение иранских армян в российские пределы гарантировало 

им правовой и экономический иммунитет. Этим и объясняется жела-

ние ираноподданных армян перейти под покровительство России. Во 

время пребывания В. Зубова в Дербенте к нему обратились армяне, 

проживавшие в Дербенте и Мушкуре, а также в окрестных деревнях с 

просьбой о принятии в российское подданство. В. Зубову были предс-

тавлены списки 9 армянских деревень в Дербентской (Молахалил и 

Нюгди) и в Мушкурской областях (Большой Хачмас, Малый Хачмас, 

Караджалу, Большой Баракум, Малый Баракум, Килявар, Кара-гутлу), 

жители которых просили о содействии в переселении. Благодаря дея-

тельности духовного предводителя российских армян И. Аргутинского 

были подготовлены условия для перемещения их в российские 

пределы. В обращении к В. Зубову архиепископ Иосиф отмечал, что 

армяне персидских областей готовы признать власть русских, но про-

сят им самим решать вопросы внутренней жизни3.  

И. Аргутинский просил предоставить армянам соответствующее 

сопровождение для переселения в российские пределы, но отмечал, 

что они не требуют дополнительных средств для его организации, а 

лишь только 3 или 4 судна для перевозки имущества и разрешение по 

прибытии в Кизляр устроить жизнь по собственному усмотрению с 

предоставлением земли для обустройства4. Павел I, получив инфор-

                                                 
1 Козубский Е. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С.10. 
 

2 Титанян Р.Т.   Армянские источники о Закавказских походах Ага-Магомед-Хана. Ереван. 1981. С.27. 
 

3 Титанян Р.Т.   Армянские источники о Закавказских походах Ага-Магомед-Хана. Ереван. 1981. С.192. 
 

4 АВПРИ. Ф. СРА. Оп. 100/111. Д. 46. 1799-1800. Л. 4-4об. 
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мацию о желании ираноподданных армян переселиться в пределы 

России, распорядился содействовать их переселению, определить 

места для проживания, обеспечить провиантом и «оказывать им все-

возможные выгоды»1. Весной 1797 г. армянское население районов 

Дербента и Мушкура, оставив все нажитое имущество, дома, сады, 

отправилось в путь, направляясь в районы Терека. В пути армяне 

столкнулись с чрезвычайными трудностями; многие из них погибли в 

дороге. В качестве помощи известный армянский общественный дея-

тель Ованес Лазарян приобрел на собственные средства зерно, пред-

назначенное для нуждающихся соотечественников2. Вопрос об опре-

делении места жительства переселенцев приобрел особую актуаль-

ность с момента вступления их в российские пределы. И. Аргутинский, 

обращаясь к российским властям, писал, что армяне вот уже 16 

месяцев скитаются как бездомные по степям.3  

В январе 1798 г. поверенный дербентских армян Г. Костандинов 

обратился к императору Павлу I с прошением о разрешении обосно-

ваться севернее Кизляра, в районе рек Прорва и Бекета. Те армяне, 

которые желали заниматься торговлей и ремеслом, согласны были 

поселиться в городе. По указу из Правительствующего Сената от 19 

августа 1798 г. армянам, вышедшим из Персии, отводились земли, 

лежащие близ Каспийского моря 10447 1/2 десятин, «владеемые по-

мещиками Росламбековыми и протопопом Петриевым и 5100 десятин 

пустопорожних - близ Старых Мажар между рек Буйволы и Томузлова, 

а всего 15547 ½ десятин»4. Предполагалось поселить армянских 

переселенцев в местечке Старые Мажары, но Г. Костандинов в обра-

щении к императору 2 сентября 1798 г. отмечал, что Мажары нахо-

дятся в отдаленности от Кизляра (200 верст), местность там каме-

нистая и неудобная для заселения и земледелия, поэтому армяне 

отказываются переселяться на Мажары, а скорее всего обоснуются в 

районе реки Терек. 

Императорское распоряжение относительно раздела земель среди 

переселенцев было обнародовано, но местные административные 

органы не спешили его выполнять. В рапорте губернского землемера 

Осовицкого в Кавказское губернское правление от 13 декабря 1804 г. 

                                                 
1 Собрание актов, относящихся к истории армянского народа. М., 1833.Ч.2.С.149. 
 

2 Мадейский Ф. Историко-статистическое описание переселенцев-армян на Мажарах. 1844. Российская 

гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей и редких книг (ОриРК). IV 243. 
 

3 АВП РИ. Ф. Сношения России с Арменией. Оп. 100. Д. 462. Л. 265. 
 

4 РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1815. Л. 22 
 



Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë         3/2012       

 

42 
 

говорилось о том, что землемеру Шубину было поручено нанести на 

план земли, отведенные армянам, но он не исполнил этого. В рапорте 

землемера Шубина, поданном в Кавказское губернское правление 12 

января 1805 г., он объяснял причину неисполнения данного ему рас-

поряжения тем, что «снятие земель дербентских армян оставлено 

было за затоплением водою»1. 

И. Аргутинский в официальных обращениях к российским властям 

указывал на тот факт, что, несмотря на наличие неосвоенных земель-

ных пространств, лежащих севернее Кизляра, переселенцы до сих пор 

не имеют достаточного количества земель, при этом некоторая часть 

вышеуказанных земель принадлежит богатым кизлярским армянам, 

которые приобрели ее незаконным путем, а обездоленные земледель-

цы вынуждены скитаться без земли. Кроме того, И. Аргутинский 

обращал внимание российских властей на политическую сторону 

переселенческого вопроса. Он обосновывал необходимость улучше-

ния положения армян, переселившихся в Россию тем, что их благо-

получное обустройство может привлечь в Россию новых переселенцев 

из других стран. По мнению И.Аргутинского, привлечение армян в Рос-

сию выгодно самой империи, поскольку ей не придется содержать на 

границе большое количество войск на случай нападения врагов: 

армяне могут выступить защитниками своего нового Отечества2. В 

своих письмах он приводил разнообразные доводы, касающиеся преи-

муществ заселения притеречных земель армянами; возможность раз-

вития в крае садоводства, виноградарства, шелководства, возделыва-

ния зерновых культур и т.д. Это было выгодно государству, но требо-

вало использования достаточного количества земли и некоторых при-

вилегий для переселенцев. 

Предполагая выгоды, которые могло принести заселение армянами 

необжитых земель и экономическая деятельность переселенцев на 

этих территориях, Павел I в апреле 1799 г. дал распоряжение Пра-

вительствующему Сенату о предоставлении армянам, вышедшим из 

Персии, земельных пространств, вдвое больших, чем было обещано 

первоначально. В местечке Старые Мажары предполагалось начать 

строительство нового города, а назвать его хотели Святой Крест. Осо-

бенностью этого города, отличавшей его от других населенных пунк-

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 3. Д. 220. Л. 49. 
 

2 РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1815. Л. 58 
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тов, было то, что он был задуман как исключительно армянский. Всем 

переселенцам, решившим здесь обосноваться, были обещаны при-

вилегии и льготы, дарованные их соотечественникам, живущим в 

России. В официальной ведомости, составленной почти через десять 

лет после основания этого поселения, значится, что в Мажарах по-

селилось 55 армянских семей1. В дальнейшем население города 

пополнялось за счет притока армян как из Персии, так и из различных 

городов России. 

Некоторая часть вышедших из областей Дербента и Мушкура ар-

мян, в особенности торговцы и ремесленники, поселилась в Кизляре, а 

земледельцы обосновались в районе реки Терек, поселившись в трех 

деревнях: Дербентской, Караджалиле и Молахалиле. Согласно Им-

ператорскому указу от 28 октября 1799 г., армянские переселенцы на 

10 лет освобождались от государственных налогов и повинностей, а 

каждый мужчина имел право на владение 30-ю десятинами земли. 

Жалованная грамота даровала армянам право создать армянский суд 

и вести собственное судопроизводство согласно армянским обычаям2.  

Попытаемся приблизительно определить количество армян, вы-

шедших из районов Дербента и Мушкура и поселившихся в России. В 

одном из документов конца 1798 г., составленных И. Аргутинским, 

видно, что из Дербента и Мушкура переселилось 610 семей, насчи-

тывающих 5212 душ обоего пола3.  Протоиерей П. Давыдов – поверен-

ный иранских армян, упоминает 600 армянских домов с 4 тысячами 

душ, переселившихся в степные районы Кизляра. К сожалению, точ-

ных данных о количестве армян, вышедших из Дербента и Мушкура, 

нет. В трех деревнях севернее Кизляра по данным 1816 г. проживала 

541 семья (3189 душ обоего пола)4.  

Значительная часть армян, осевших на юге России в конце XVIII в., 

была выходцами из Карабаха. Карабахские армяне поселились не 

только в Кизляре и его окрестностях, но и в деревне Караджалил. Се-

ло Караджалил в некоторых источниках иногда называют Карабагли, 

поскольку в нем преобладали выходцы из Карабаха5. Известно, что го-

                                                 
1 РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1815. Л. 22 об. 
 

2 ПСЗРИ. Т. XXV. 1799. - № 1893. С. 619. 
 

3 ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 3. Д. 220. ЛЛ. 98-100 об. 
 

4 РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1815. Л. 89. 
 

5 Мадейский Ф. Указ. соч. Л. 18. 
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род Сурб Хач (Святой Крест) иногда называли тоже Карабахли по той 

же причине1.  

По мнению И. Ровинского, в 1804 г. в Кизляре проживало 1622 ар-

мянина мужского пола2. Если исходить из учета приблизительной про-

порции, то количество душ женского пола может составлять прибли-

зительно 1500 человек, а общая численность будет равна 3122 че-

ловека. Наиболее вероятной представляется цифра 3500 человек, 

которая подтверждается данными последующих периодов. 

Начало XIX в. ознаменовано пополнением армянской диаспоры 

Кизляра переселенцами из числа российских армян и иранских пе-

реселенцев. При Александре I, после русско-турецкой войны, по 

Гюлистанскому договору 1813 г. часть исконно армянских земель была 

присоединена к России. Некоторые армянские области: Эриванское, На-

хичеванское ханства и Эчмиадзин - перешли к России при Николае I, 

после русско-персидской войны, по Туркманчайскому договору 1828 г. 

При этом тогда же в пределы России переселились из областей, 

оставшихся за Ираном, до 40 тысяч человек. После русско-турецкой 

войны, по Адрианопольскому миру (1829 г.), в Россию хлынула волна 

армянских переселенцев из турецких областей, всего до 90 тысяч 

человек3. В 1822 г. армянская община города насчитывала 5215 че-

ловек. Существует ли определенная закономерность в динамике роста 

численности населения кизлярских армян? Стабильный рост армянс-

кого населения в крае был обусловлен как покровительственной 

политикой российских властей, так и развитием экономической жизни 

в регионе. В 30-е гг. XIX в. прирост армянского населения в Кизляр 

стабилизировался. Это объясняется тем, что община стремилась сох-

ранить свое привилегированное положение путем сохранения опреде-

ленной замкнутости проживания, не допускающей притока новых 

переселенцев. Другой причиной может быть некоторая стабилизация 

положения в Закавказье. С этого времени начинается и постепенный 

отток армянского населения Кизляра в другие населенные пункты 

Северного Кавказа, где они надеялись на более благоприятные усло-

вия для осуществления торгово-экономической деятельности. В 1832г. 

армянское население Кизляра составляло 5428 человек4.  

                                                 
1 АВПР. Сношения России с Арменией. Оп. 100/111. Д. 462. 1764-1800. Л. 264 об. 
 

2 Вейденбаум Е. Путеводитель по Кавказу. Тифлис. 1888. С. 241. 
 

3 Брук СИ., Кабузан В.М. Миграция населения России в XVIII в. -нач. XIX в.(численность, структура, 
география)// История СССР. 1984. № 4. С. 32. 
 

4 Гукасянц Я. Селение Карабагли (историческая справка). Владикавказ, 1914. С.10. 
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События Кавказской войны сказались на положении армян, обосно-

вавшихся в бассейне р.Терек. 2 июня 1831 г. российское руководство 

приняло решение об уравнивании в правах армян с другими рос-

сийскоподданными в вопросах налогообложения. В 1832 г. по пред-

ложению командующего отдельного Кавказского корпуса барона Розе-

на правительство решило укрепить Кавказскую военную линию при-

пиской жителей трех армянских деревень к казачеству1, которые в 

числе 28 деревень округа переходили из гражданского ведомства в 

военное. Представители этих населенных пунктов обращались к рос-

сийским властям, убеждая, что припиской к казачеству они лишаются 

возможности заниматься торгово-хозяйственной деятельностью, что 

неизбежно отрицательно отразится как на их собственном положении, 

так и на состоянии экономики края. Из-за приписки к казачеству многие 

семьи могут потерять источники существования, поскольку, занятые 

военной службой, они не смогут заниматься земледелием и торговлей 

и будут обречены на разорение. Армяне заверяли власти в том, что 

при нападении горцев они обещают вооружиться и оказать сопротив-

ление, но просили оставить их в прежних правах. Российские власти 

пытались убедить жителей армянских деревень в том, что те с при-

пиской к казачеству ничего не теряют, а, наоборот, выигрывают. В 

представлении Государственного Совета говорилось, что, если армя-

не все-таки не пожелают быть приписанными к казачеству, то им пред-

стоит новое переселение на свободные казенные земли за Кавказской 

линией, а на самой линии останутся только казачьи населенные 

пункты.  

В декабре 1834 г. военный министр сообщал барону Розену об 

освобождении армянских сел от приписки к казачеству, а их жителей 

было решено переселить в Старые Мажары Пятигорского округа2.    

После массового переселения жителей армянских сел из Кизлярского 

округа в Святой Крест осталось только одно село с армянским на-

селением - Караджалил. Караджалилцы ежегодно платили налог Глав-

ному штабу Казачьего войска, которому принадлежала территория 

этого села3.  В 1863 г. караджалилцы в прошении, направленном в 

Кизлярское духовное правление, упоминали о 40 семьях, прожи-

вавших в селе, а остальные жители переселились в Кизляр.  

                                                 
1 Списки населенных мест Кавказского края. Ставропольская губерния. Тифлис, 1879. Вып. 11. С.39. 
 

2 РГИА. Ф. 1150. Оп. 2. Д. 4. Л. 4-5 
 

3 Там же. Л.26 
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Терские армяне прилагали серьезные усилия для того, чтобы край, 

в котором они обрели свою вторую Родину, процветал. Жизнь армянс-

кой диаспоры бассейна Терека нельзя было назвать спокойной из-за 

частых наводнений, наносящих огромный урон садам, виноградникам, 

пашням, поэтому кизлярские армяне участвовали в работах по укреп-

лению берегов Терека, строили дамбы и плотины. Нападения горцев 

тоже омрачали жизнь горожан, наносили им материальный ущерб. На 

обширных пустынных пространствах, расположенных севернее Кизля-

ра, армяне строили дома, разбивали сады и виноградники, но при 

этом они испытывали трудности, связанные с отсутствием строитель-

ных  материалов. 

Следует отметить, что с первых же лет заселения армянская диас-

пора Кизляра постоянно пополнялась новыми переселенцами. В чем 

кроется причина стабильного роста численности армянской диаспоры? 

Во-первых, в стремлении российских правящих кругов в своих полити-

ческих и экономических интересах привлечь в этот регион как можно 

больше единоверцев, способных своей деятельностью содействовать 

экономическому развитию края. Во-вторых, в наличии земельных 

пространств в районе Терека и льгот, обещанных российскими властя-

ми, которые давали армянским переселенцам надежду на улучшение 

их положения в российских пределах. В-третьих, в нестабильности 

военно-политической обстановки в Закавказье, районах Ирана и Тур-

ции, где проживало армянское население, которая заставляла армян 

переселяться в районы русского влияния, в том числе в район бас-

сейна реки Терек. По данным же статистической комиссии Терской об-

ласти за 1875 г., в Кизляре проживало 5969 армян при общем коли-

честве населения города 12740 человек. В конце XIX в., прежде всего, 

по социально-экономическим причинам, начинается отток армянского 

населения из Кизляра и  вскоре  становится необратимым процессом. 

Подводя итоги вышеприведенному материалу, следует подчерк-

нуть, что стремясь упрочить свои позиции на Северо-Восточном Кав-

казе, расширить свою  экономическую базу путем привлечения туда 

армянских, грузинских, чеченских, кабардинских и других переселен-

цев, занимавшихся торговлей, сельским хозяйством, шелководством и 

различными ремеслами, российские власти предоставляют многочис-

ленные льготы для переселенцев, главным образом, закавказцев-

христиан. Армяне и грузины становятся самыми большими этничес-

кими  группами сначала в Кизляре, затем в Моздоке. Близ казачьих 

станиц появляются  армянские  и грузинские поселения. 
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Summary 

 

The article shows how the Armenians' migration into the Russian Empire 
took place, and the role Kizlyar played in this process. There are also 
analysed the reasons that urged the Armenians to seek shelter in the 
Russian territory.  It is also told about the Armenians' contribution into the 
economic development of the Northeast Caucasus. 
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Значительная часть торговли на Кавказе была сконцентрирована в 

руках армянских купцов. Занимаясь региональной и международной 

торговлей, они вносили важный позитивный вклад в укрепление тор-

гово-экономических связей, сближавших народы, способствовали соз-

данию общего северокавказского рынка1. 
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