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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XIX ВЕКЕ 

 

Аннотация 

После подписанных в XIX веке договоренностей между царской Россией, Ираном и 

Турцией (Гюлистанский мирный договор 1813 года, Туркманчайский мирный договор 

1828 года и Адрианопольский мирный договор 1829 года) в Северном Азербайджане 

развернулись очень серьезные этнополитические и этнодемографические процессы. Так 

как, в соответствии с колониальными планами царской России, с целью русификации и 

христианизации региона большое количество христианских элементов (немцев, русских, 

армян, поляков, греков и др.) было переселено в Северный Азербайджан. Для некоторых 

из них были построены новые поселки и села, а некоторые были заселены в деревни и 

сёла на землях, где проживало местное население. Одновременно произошло массовая 

миграция азербайджанцев за пределы Российской империи, вынужденное покидать свои 

исконные земли. В статье предпринята попытка с помощью архивных материалов, разного 

рода исторических документов и литературы проанализировать эти трагические событии 

XIX века, оказавшие существенное влияние на этническую карты и этнодемографическую 

структуру Северного Азербайджана. 
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ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ СОЛТҮСТІК ӘЗЕРБАЙЖАНДАҒЫ ЭТНОДЕМОГРАФИЯЛЫҚ 

ПРОЦЕССТЕРДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 

 

Аңдатпа 

ХІХ ғасырда Патшалық Ресей, Иран мен Түркия арасында жасалған келісімдерден 

кейін (1813 ж. Гүлистан, 1828 ж. Түркменчай және 1829 ж. Адрианополь бейбітшілік 

келісімдері) Солтүстік Әзербайжанда өте күрделі этносаяси және этнодемографиялық 

процестер өрбіді. Патшалық Ресейдің отарлау жоспарына сәйкес, аймақты орыстандыру 

және христиандандыру мақсатында христиан элементтерінің (немістер, орыстар, 

армяндар, поляктар, гректер және т.б.) Солтүстік Әзербайжанға қоныстандырылуы болды. 

Олардың кейбірі үшін жаңа елді мекендер мен ауылдар салынды, ал кейбіреулері 

жергілікті халық тұрған жерлердегі ауылдар мен ауылдарға қоныстанды. Бұл кезде 

әзербайжандардың Ресей империясынан тыс жерлерге, ата-баба жерлерін тастап кетуге 

мәжбүр болған жаппай қоныс аударуы болды. Мақалада Солтүстік Әзербайжанның 

этникалық карталары мен этнодемографиялық құрылымына айтарлықтай әсер еткен 
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жағдайларды архивтік материалдар, әртүрлі тарихи құжаттар мен әдебиеттер көмегімен 

ХІХ ғасырдағы осы қайғылы оқиғаларға талдаулар жасалған. 
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Abstract 

After the agreements signed between tsarist Russia and Iran and Turkey in the 19th century 

(The Gulustan Peace Treaty of 1813, Turkmenchay Peace Treaty of 1828 and Edirne Peace 

Treaty (The Treaty of Adrianople) of 1829), very serious political processes took place in North 

Azerbaijan. As a result of the tsarism’s resettlement policy, which served the plan to Russify and 

Christianize the region, a large number of Germans, Russians, Armenians, Poles, Greeks and 

other ethnic groups were resettled in the region. New settlements and villages were built for 

some of them, and some of them were settled on lands, villages and settlements belonging to 

local people. This, in turn, led to the migration of the local population, leaving their ancestral 

lands. Bazing on sources and literature is made attempts in the article to analyze these political 

events that have a significant impact on the ethno-demographic structure of North Azerbaijan. 

Key words: Azerbaijan, Russia, Turkmenchiai treaty, annexation, migration, ethnic 

assimilation 

 

Введение 

Длительная борьба между Ираном и царской Россией за владение Азербайджаном 

завершилась подписанием в начале XIX века Гюлистанского (1813 г.) и Туркманчайского 

(1828 г.) договоров, согласно которым северо-азербайджанские земли были 

аннексированы Россией, а южные области Азербайджана вошли в состав Ирана. Эти 

договоры явились не только историческим рубежом в судьбе азербайджанского народа, но 

и предопределили будущие демографические, этноконфессиональные и социально-

экономические изменения, оказавшие кардинальное влияние на количественный и 

качественный состав населения Северного Азербайджана. Политика этнической 

ассимилияции, проводимая русским царизмом, на протяжении всего XIX века 

кардинально изменила этническую карту региона. В чем же заключалась суть этой 

политики? 

Она ставила целью, во-первых, решение задач политического, социально-

экономического, стратегического и административно-управленческого характера, причем 

на разных этапах они решались или совокупно, или раздельно, с преобладанием того или 

иного из аспектов [1, 100].  

Во-вторых, она была одной из главных аспектов земельной политики самодержавия и 

в этой политике оно видело путь к разрешению земельного голода во внутренних 

губерниях России. Кроме того, царское правительство ставило своей целью связать 

Южный Кавказ с Россией «гражданскими и политическими узами в единое целое и 

заставить говорить, мыслить и чувствовать по-русски» [2, 280]. Именно поэтому, в 

процессе колонизации Северного Азербайджана приоритет был отдан христианизации и 

русификации края, что должно было тесно спаять эту мусульманскую окраину с 

метрополией по экономическим и иным каналам. Чтобы способствовать этому делу, 



прежде всего, необходимо было привлечь в правительственные учреждения Кавказа 

надежных русских чиновников и устранить большую часть служащих – мусульман, 

которые всеми способами до настоящего времени препятствовали водворению сюда 

русских [3, 5-30]. 

В-третьих, царизм усиленно пытался создать в мусульманских провинциях высшее 

сословие, на которое правительство могло бы опереться, и при посредстве которого могло 

бы влиять на воинственное и, в то же время, «враждебно» настроенное мусульманское 

население. Эта задача должна была решиться путем создания в крае социальной опоры в 

лице русского элемента. Как говориться в одном из документов, одной из действующих 

мер упрочения русского могущества на Закавказской разноплеменной и разноверной 

окраине, является, усиление состава здешнего населения благонадежным русским 

элементом. Задача эта осознавалась правительством с давнего времени, и неслучайно ещё 

в 1796 году в собственноручном рескрипте Екатерины II на имя графа Валерьяна Зубова, 

отправляюшегося в персидский поход, говорилось: «…Для утверждения в сем крае власти 

нашей и торга с Персией соорудить ниже впадания в Куру реки Аракса, около Джевата, в 

стране весьма изобильной… российский город, назначив имя ему Екатериноград и 

заселить его двумя тысячами молодых солдат, на основаниях римских колоний, поженив 

на грузинках и армянках и снабдив их орудиями военными и хлебопашнями» [4, 507].  

Цель 

Основной целью исследования является раскрыте влияние переселенческой политики, 

проводимой на фоне колониальных планов царизма на этнодемографическую структуру 

Северного Азербайджана, и последствий этой политики в таких ее проявлениях, как 

христианизация и русификация страны, вытеснение азербайджанцев с их исконных 

исторических земель, а также основание в них поселений переселенцев и массовое 

размещение там представителей немцев, армян, русских и др. 

Материалы и метод 

При исследовании использованы архивные материалы, военно-историческая 

литература, статистические сборники камеральных описаний и переписей населения, 

материалы периодических изданий, отчеты официальных лиц и чиновников, 

осуществлявших колониальную политику царской России, а также различные типы 

документов, отражающие ход процесса и этапы переселения христианского населения 

(немцов, армян, русских и др.) в Северный Азербайджан. Несмотря на то, что эти 

материалы в большинстве случаевнекорректны, необъективны и были подготовлены 

непосредственно чиновниками, проводившими колониальную политику царизма, в целом 

важны с точки зрения представления этнического и этнодемографического картины 

исследуемого периода.  

Кроме того, в ходе исследования были использованы научно-исследовательские 

работы, написанные азербайджанскими и российскими авторами в разные годы. При этом 

использовались методы историко-сравнительного и системного анализа, которые 

представляют собой совокупность научных и практических приемов, позволяют выявить 

динамику, характер и сущность этнодемографических процессов, изучить достаточно 

сложные и малоизученные проблемы, связанные с этими вопросами. 

Обсуждение 

Процесс направленный на изменение этнического состава Азербайджана начался с 

переселением сюда немцов в 1819 году. Так, весной этого года 500 вюртембергских семей, 

образовали колонии в Тифлисской и Елизаветпольской (Гянджинской) губерниях. В 

Елизаветпольской губернии в начале их было две: Еленендорф и Анненфелд (ныне города 

Гейгель и Шамкир). Спустя некоторое время было основано еще шесть колоний – 

Гринфельд, Траубенфельд, Елизаветинка, Эйгенфельд, Георгсфельд, Алексеевка… 

Неофициальным центром являлся Еленендорф, который был самой большой немецкой 

колонией на Кавказе. И, естественно, колонистам были отведены лучшие земли казны и 

даны различные льготы» [5, 132-133]. Таким образом, в начале XIX века отсутствующие в 



этнической номенклатуре Северного Азербайджана немцы, в конце века насчитывающие 

уже 15.990 человек, составляли 0,41 % от всего его населения [6, 261]. 

Появление русских в Южном Кавказе также относится к первой половине XIX века. 

Поначалу, русские населенные пункты создавались в основном, за счет переселенцев из 

России и солдат, остававшихся после окончания военной службы [7]. По предложению 

А.Ермолова, возглавлявшего военную и гражданскую власть на Кавказе, были созданы 

постоянные штаб-квартиры, в которых располагались подразделения из семейных солдат, 

в большинстве случаев при штаб-квартирах русских войск, в которых они служили. Это 

было, как писал русский военный историк В.Потто, «нечто вроде основания для солдат 

полуоседлого, полуказацкого быта, который только один и мог придать непреодолимую 

крепость русским границам» [8, 680]. 

Процесс военной колонизации шел одновременно с процессом заселения края 

русскими сектантами, «отнюдь не в видах колонизационных, а с целью – выбросить из 

внутренней губернии элементы, опасные для православия» [9, 131]. И за сравнительно 

короткий срок на территории Бакинской и Елизаветпольской губерний возник ряд 

поселений, населенных ссыльными (Вель (1828 г.), Привольное (1839 г.), Пришиб и 

Николаевка (1840 г.,), Андреевка (1847 г.)).  

В 1839 году последовало высочайшее повеление о переселении всех духоборов из 

Мелитопольского уезда Таврической губернии на Кавказ. За 1841-1847 годы в 

Елизаветпольской губернии были образованы селения Славянка, Новое-Горелое, Ново-

Троицкое и Ново-Спасское, с населением, исключительно, из духоборов [10, 307-308]. В 

1867 году в Ленкоранском уезде образовались православное селение, состоявшее из 

отставных солдат, а затем, селения Михайловка, Ивановка в Джеватском и Зубровка в 

Кубинском уезде – в которых стало проживать смешанное население» [11, 589]. 

Позже, после Михайловки были основаны: Владимировка (на месте азербайджанской 

деревни Кюснет) и Еленовка (на место Гаджи Гусейн Кишлак). В первом селении были 

поселены молокане из местечка Алты-агадж Шемахинского уезда Бакинской губернии, 

следовательно, уже знакомые с местными условиями, в Еленовку же – заселились русские 

из внутренней России [1, 103]. 

В городах сектантам жить запрещалось. Лишь несколько позднее русские поселенцы 

образовали слободы в Шемахе и Ленкорани, а в 1859 г. им было разрешено поселение 

слободой в Баку [7]. Всего в Бакинской губернии в конце 1860-х годов эти поселенцы 

занимали свыше 20 населенных пунктов, а с городским населением их насчитывалось 

более 13 тыс. человек [12, 9].  

По данным посемейным списков 1886 года, число русских поселений в Северном 

Азербайджане составляло 38, в том числе, в Бакинской губернии (в 1858 г. Шемахинская 

губерния была переименована в Бакинскую) – 14, в Елизаветпольской – 15 [1, 103].  

После длительного спада переселенческого движения, в 1887 году было образовано 

село Петропавловское, а в 1894 году на месте азербайджанских селений Дяллек-кенд, 

Серкер-кишлаки, Гюдаглы и Хуч-бала, еще четыре деревни: Петропавловка, Борисполь, 

Александровка и Николаевка, и были заселены выходцами из Полтавской губернии. 

Таким образом, в начале ХХ века русских в Северном Азербайджане стало 249.779 

человек, и их удельное количество достигало 6, 65 % местных жителей [6, 261]. 

В колониальной политике царизма наряду с русскими, важное место занимали армяне. 

Потому что, для дела христианизации Кавказа армяне вполне подходили. Так как, во-

первых, в мусульманских государствах их было значительно больше, чем других 

восточных христиан, вместе взятых. Во-вторых, они находились главном образом в 

Османской империи и в каджарском Иране – основных соперниках России в борьбе за 

Кавказ. В третьих, армяне оказались незаменимыми в соперничестве России с Иранским и 

Османским государствами, так как «изнутри» знали их слабые и сильные стороны…» [13, 

412].  



Поэтому, сразу после завершения русско-иранской (1826-1828 годы) и русско-

османской (1828-1829 годы) войн, для массового и организованного заселения армян на 

Кавказе российские власти образовали особые комитеты. Для мигрантов были 

предусмотрены благоприятные переселенческие преференции: обеспечение транспортом, 

деньгами и конвоем в пути, наделение землей на новом месте, временный фискальный 

иммунитет [14, 105]. В этом процессе особою роль сыграл полномочный министр, 

дипломат и поэт А.С. Грибоедов. Он был одним из авторов русско-иранского 

Туркманчайского договора 1828 года, в которой имелась специальная статья 15, согласно 

которой иранские власти в течение года не смели препятствовать тем, кто желал 

переселиться в российские пределы [13, 413].  

Кроме того, в деле переселения армян на Кавказ активно участвовал главный центр 

армянской григорианской церкви – Эчмиадзин. По этому поводу В.Л.Величко писал: 

«…При (главнокомандующем) Паскевиче был послан в Персию полковник Лазарев для 

приглашения армян, которые перешли в Закавказье в числе, примерно, 40.000 душ. 

Эчмиадзинский патриарх (Ефрем) тоже участвовал в этой комбинации: велел 

переселиться из Персии армянским священникам, за которыми пошла и паства… С той 

поры постепенное переселение армян из мусульманских государств в Россию шло 

непрерывно, то – еле заметной струйкой, то – как в последние несколько лет (рубеж XIX-

ХХ веков – широким, стремительным потоком» [15, 81].  

Неслучайно, только за 3,5 месяца из ханств Тавризского, Салмасского, Хойского, 

Урмийского в Закавказье двинулось более 8 тыс. армянских семей, большинство которых 

осело в Карабахе, Нахичеванской и Эриванской областях, перейдя в пределы Закавказья 

[14, 92]. Всего, за период с 1828 по 1830 годы в Закавказье переселилось около 40.000 

персидских и свыше 84.000 турецких армян. По этому поводу особого внимания 

заслуживают слова Н.Шаврова: «...Из 1 млн. 300 тыс. душ, проживающих ныне в 

Закавказье армян, более 1 млн. не принадлежит к числу коренных жителей края и 

поселены нами…» [5, 60-61]. Таким образом, в конце XIX века на этнополитической карте 

Кавказа появился армянский фактор, к которому Российская империя была благосклонна 

[13, 413).  

В то время накануне русско-иранской войны 1826-1828 годов армяне составляли всего 

9,37 % жителей Северного Азербайджана, в середине XIX века – 21, 2 %, в 1897 году – 

29,8 %, а в начале ХХ века – 32 %. Это значит, что в течении 100 лет количество армян 

возросло в Северном Азербайджане почти на 23 %. Широко использовав 

лжесвидетельство, они захватили огромные пространства казенных земель [6, 261; 5, 60-

61]. 

Кроме немцев, русских и армян в XIX веке царским правительством в Северный 

Азербайджан в определенном количестве переселилось: поляков около 17 264, чехов 20 

041, латышей 5 561, молдаван 2724, греков 82 043, евреев 30 890, эстонцев 5 241, айсор 5 

028 (всего 1 147 972 человек) [5, 60-61]. В результате, этнодемографическая карта Кавказа, 

включая Северный Азербайджан, резко изменилась и в количественном, и в качественном 

отношениях. Так, если в 1807 году в Северном Азербайджане проживало всего 560 тыс. 

человек, и почти все они являлись автохтонами, то в 1850 году их стало 750-760 тыс. 

человек, и не только за счет естественного прироста азербайджанцев, а из-за 

переселенных сюда русских, армян, немцев, курдов и других [6, 252]. 

В 70-годы того же столетия население Азербайджана составило приблизительно 

1.749.699 человек. Это значит, что за 20 лет население увеличилось на 141,4%. По данным 

посемейных списков 1886 года, здесь имелось 2. 186.500 жителей или на 24,9% больше, 

чем в 1873 году [6, 255]. 

Наконец, согласно данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 

года, в Северном Азербайджане проживало 2.620.805 человек. Значит, за 11 лет, 

прошедших после составления посемейных списков 1886 года, количество жителей 

Северного Азербайджана возросло на 434.305 человек, или на 19,7 %.  



Механическое движение и рост населения наиболее заметным было в Бакинской 

губернии. Поток переселенцев здесь составлял 135.572 человек [16], 18.095 из которых 

были отходники из Южного Азербайджана [17]. Кроме того, из Елизаветпольской 

губернии в Бакинскую перебрались 13.272, из центральных губерний России – 

Пензенской, Нижегородской, Владимирской – 8.049 человек [18].  

Масштаб миграционных процессов наиболее ярко проявился в лице города Баку, что 

подтверждается статистическими данными второй половины XIX века. Например, если в 

1859 году в городе проживало 12.191 человек, то в 1873 году – 15.105, 1886 году – 86.611, 

1897 году – 111.904 человек. Из них 71.591 были переселенцами и они составили 63% 

населения города. Это значит, что, за 38 лет – с 1859 по 1897 годы жителей Баку стало 

больше в 9 раз. Данные же, за период с 1859 по 1913 годы, то есть за 54 года, 

свидетельствуют о том, что население Баку увеличилось в 17 раз. Такой демографический 

взрыв в самом крупном городе Юга Российской империи во второй половине XIX века 

объясняется, прежде всего, нефтяным бумом, вследствие которого здесь появилась 

большая масса переселенцев и отходников из разных регионов империи [6, 257-259].  

Таким образом, по этническому признаку, состав Бакинского населения стал 

достаточно пестрым и Баку оказался самым «интернациональным» городом на Кавказе. 

Более других в нем было русских, далее следовали автохтоны – азербайджанцы, следом 

пришлые армяне и так называемые «персы» – в действительности же, азербайджанцы из 

Южного Азербайджана… Это подтверждают миграционные процессы, связанные с 

переселением в город разных этносов и появлением отходников, то есть, рост количества 

горожан носил искусственный характер [6, 259]. 

Надо отметить и тот факт, что, заселение Северного Азербайджана иноземными 

элементами сопровождалось вытеснением местного населения, что также заметно 

повлияло на этнодемографическую карту Северного Азербайджана. Особенно, в первые 

годы русской оккупации. В этот период из страны было выселено более 100 тыс. 

мусульман, преобладающую часть которых составляли люди, принадлежащие высшему 

сословию. И все это оказало негативное влияние на этнодемографическую карту страны 

[19, 21]. 

Наконец, на этнодемографическую ситуацию в Северном Азербайджане повлияли 

такие факторы, как эпидемии болезней, голод, уничтожение материальных и духовных 

ценностей и т.п. 

Результаты исследования 

Установление российского господства в Северном Азербайджане не только привело к 

изменению этнодемографической и этноконфессиональной ситуации в этом 

мусульманском крае, а также имело другие трагические последствия. Так, расчленение 

однородной в языково-этническом отношении территории путем расселения в ней 

христианских элементов, особенно армян, оказало весьма негативное воздействие на 

процесс дальнейшей этнополитической и культурной консолидации азербайджанского 

этноса, создало реальную опасность для сохранения единства той части этнической 

территории азербайджанцев, которая оказалась в составе Российской империи [20, 70].  

Заключение  

Таким образом, этнодемографические процессы, как следствие переселенческой 

политики России в Северном Азербайджане в XIX - начале XX веков, определенно, 

однозначно, явно и заметно изменили этнодемографическую картину страны. Особенно 

массовое переселение армян резко увеличило их удельное количество в составе местного 

населения. Однако, несмотря на все попытки по этноциду местного населения, 

азербайджанцы не утратили своего этнического облика, не растворились в среде пришлых 

иноязычных, иноэтничных, иноверных этносов, сохранив при этом качественный и 

количественный перевес на родной территории. 
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