
Х Р О Н И К А 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ЕДЕССИЯ 

История армянского народа представ-
ляет собой бесконечную цепь трагических 
событий и остро драматических ситуаций. 
Немело городов и сёл подвергли мечу и 
огню варвары-кочевники. Армяне больши-
ми партиями покинули родину и рассели-
лись в других местах, в том числе и на 
левом берегу Куры (историческая Кав-
казская Албания). Но 11 здесь они не чув-
ствовали себя в безопасности. Опустоши-
тельные набеги продолжались, и желание 
мирного и спокойного труда уводило ар-
мян всё дальше от родины. 

В конце XVIII в., после нашествия 
Ага-Махмед хана в Закавказье Персия 
укрепила свои позиции в этом крае. Та-
кой исход событий противоречил интере-
сам России, которая начала вести актив-
ную «восточную» политику. В 1796 г. 
начался персидский поход русских войск 
под начальством генерала-поручика П. Зу-
бова. В ходе боевых действий были взя-
ты Дербенд, Баку, Куба, Гандзак и дру-
гие населенные пункты. В этих событиях 
армяне приняли самое активное участие 
и своими действиями способствовали ус-
пеху русского оружия. 

Однако после смерти Екатерины II 
Павел I изменил внешнюю политику 
России и вызвал русские войска из За-
кавказья. Хотя и царское правительство, 
исходя из политических и экономических 
соображений, брало под защиту местных 
армян, а также создавало привилегиро-
ванные условия для переселенцев, но сло-
жившееся тяжёлое положение для армян 
вынуждало их покинуть родные края. В 
1797 г. 500 семейств, 3,5 тысячи армян, 
переселились из Бакинского, Кубинского 
и Дербендского ханств на Северный Кав-
каз, в урочище Касаева Я м а ' . Здесь по 
указу царя от 28 октября 1799 г. им вы-
деляются земельные наделы (общей 
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площадью 15 тыс. десятни). К а ж д а я 
семья получила по 30 десятин земли, 
была освобождена от уплаты государст-
венных податей и несения службы сро-
ком на 10 лет. Земледельцам разреша-
лось жить в сёлах, ремесленникам и куп-
цам—в городах 2 . Часть армянских семей 
(около 105) осела в урочище Касаева 
Яма, находящемся в 35 верстах от Моз-
дока 3 . Источники сообщают, что это бы-
ли выходцы из сёл Хач-мас и Кнрвар Ку-
бинской провинции4. Население год от 
года увеличивалось за счёт новых прито-
ков армян-беженцев. В селе жили только 
армяне, и попытки представителей других 
народностей или наций осесть на терри-
тории, занимаемой этой колонией, бес-
пощадно пресекались. В 1818 г. в Касае-
вой Яме проживало 105 семей (500 че-
ловек) 5, в 1852 г.—ужо 1556 жителейб, а 
по данным 1914 г.—4340 жителей7 . 1852 г . 
был знаменательным в жизни жителей 
Касаевой Ямы. В том году селение было 
переименовано в Едессию, в честь их ис-
торической родины. 

П)о территориально-административному 
делению Едессия входила в Моздокский 
уезд Кавказской линии, Терской области, 
потом Ставропольской губернии и одно-
временно—в Астраханскую епархию. Исто-
рические документы сообщают противоре-
чивые сведения о названии места: в раз-
ных источниках оно упоминается и как 
село8, и как посёлок9. Жители принад-
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лежали к армяно-григорианскому вероис-
поведанию. Разговаривали большей ча-
стью на турецком и персидском языках, 
но употребляли и родной. Дома крестьян 
были построены из сырцового кирпича, с 
плоской крышей, крытой камышом и об-
мазанной глиной. Внутри жилище укра-
шалось росписью и паласами домашнего 
производства. Едессийцы занимались зем-
леделием (выращивали пшеницу, просо), 
оадоводством, скотоводством, шелководст-
вом, а также разводили виноградники. 
Избыток хлеба и скота продавался на 
ярмарках в Моздоке и Кизляре. Женщи-
ны в основном вели домашнее хозяйство 
и занимались шелководством 1 0 . 

Купольная церковь св. Богородицы с 
колокольней была построена здесь в 
1830 г . " . Интересна история её пере-
стройки. Сложенная из сырцового кирпи-
ча, она всегда мокла от дождя и созда-
вала опасность разрушения. Требовалась 
серьёзная реконструкция здания. Для то-
го, чтобы сделать её прочной и более 
крепкой, жители решили перестроить её 
камнем. Руководил работой приглашён-
ный архитектор Воскресенский1 2 . В нача-
ле XX в. было решено построить новую 
церковь. С этой просьбой жители и об-
ратились 4 июля 1908 г. к Эчмнадзин-
скому Синоду1 3 . Постройка здания из 
обожжённого кирпича была поручена ар-
хитектору Авшаряну. Но строительство и 
отделка внутренних частей откладывались 
по причине нехватки денежных средств. 
Организованные жителями сборы пожерт-
вований спасли положение, собранные 30 
тысяч рублей помогли впоследствии за-
вершить начатое. Ставропольский губерн-
ский начальник в 1911 г. утвердил план 
и смету постройки церкви 1 4 . А 27-го мая 
1911 г. наместник на Кавказе дал сог-
ласие на её сооружение1 6 . Д л я успешно-
го осуществления работ выбирались по-
печители, бухгалтер и кассир 1 6 . В 19'14 г. 
она была построена. 
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В течение нескольких лет едессийцев 
занимал вопрос открытия национальной 
школы. Дело в том, что местные армяне 
были отрезаны от родной среды и не 
могли писать и читать по-армянски. В 
создавшейся ситуации единственным вы-
ходом было национальное воспитание де-
тей. Неутомимые усердия жителей в ко-
нечном счёте увенчались успехом. 10 ян-
варя 1865 г. в Едессин открывается од-
ноклассная мужская церковио-приходская 
школа 17. Она расположилась в притворе 
церкви и содержалась церковными суммами, 
средствами от продажи книг и денежны-
ми пожертвованиями жителей1». В 1886 г. 
учителем школы был священник Карапет 
Власян, внесший весомый вклад в дело 
просвещения села. В школе преподавали 
закон божий, армянский и русский язы-
ки, арифметику, чистописание и пение19. 
В 1884 г. едессийцам удаётся построить 
специальное здание для школы 2 9 . Общее 
количество учеников в 1891—1892 гг. до-
стигало 83. Вместе учились сын священ-
ника (1), дети купцов (6) и землевла-
дельцев (73) 2 1 . Существующая школа 
не в состоянии была охватить всех же-
лающих учиться. Д а и девочки, чьё на-
циональное воспитание также было не-
маловажным, не принимали участия в 
учебном процессе. В силу этих обстоя-
тельств в 1907 г. было построено здание 
женской церковно-приходской школы из 
2-х комнат 2 2 , которая, в свою очередь, 
послужила базой для открытия 10-го сен-
тября 1908 г. женской школы. Правда, 
принять смогли только 36 девочек из 200. 
В мужской и женской школах препода-
вали 4 учителя и 1 учительница23. 

Таковы некоторые интересные страни-
цы прошлого села. И сегодня Едессия су-
ществует, и там живёт 4500 человек, 
только армяне. Едессийцы, несмотря на 
то, что потеряли родной язык, всё ж е 
проявляют большой интерес к истории 
села и родного народа. 
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