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Аннотация. Рассмотрено социально-экономическое и культурное развитие Кизляра и при-
легающих к нему станиц в контексте национальной политики, проводившейся в городе цар-
ской администрацией в период 20–60-х гг. XIX века. В качестве основного метода исследо-
вания использовался нарративный метод, а также следование принципам всесторонности и 
системности исторического познания вопроса исследования. В качестве основной базы ис-
следования использованы архивные материалы и доступная литература. Сделана попытка 
на основании доступных источников и литературы детального анализа вклада армянской и 
грузинской диаспор в хозяйственно-экономическую и образовательную деятельность на 
Кизлярщине. Показана передовая роль армянского и грузинского купечества в процесс во-
влечения региона (ряда городов Северо-Восточного Кавказа) в торгово-экономическое про-
странство Российской империи. Раскрыта торговая и хозяйственная специализация диаспор 
города, явившаяся впоследствии основой промышленного производства в Кизляре. Осве-
щен вопрос просветительской деятельности армянской диаспоры, появления первых част-
ных школ, основанных армянским сообществом города Кизляра. Показан на примере дея-
тельности представителей армянской и грузинской диаспор процесс гражданской колониза-
ции региона как основной метод к сближению отношений центр – окраина. 
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Abstract. The work examines the socio-economic and cultural development of Kizlyar and the ad-
jacent villages in the context of the national policy pursued in the city by the tsarist administration 
in the period 20-60s of 19th century. The main research method used in the work is the narrative 
method, as well as adherence to the principles of comprehensiveness and consistency of historical 
knowledge of the research issue. Archival materials and available literature are used as the main 
research base. We make an attempt, on the basis of available sources and literature, a detailed 
analysis of the contribution of the Armenian and Georgian diasporas to the economic and educa-
tional activities in the Kizlyar region. We show the leading role of the Armenian and Georgian 
merchants in the process of involving the region (a number of cities in the North-Eastern Cauca-
sus) into the trade and economic space of the Russian Empire. The work reveals the trade and eco-
nomic specialization of the city’s diasporas, which later became the basis of industrial production 
in Kizlyar. We also highlight the issue of educational activities of the Armenian diaspora, the 
emergence of the first private schools founded by the Armenian community of the city of Kizlyar. 
The work shows, using the example of the activities of representatives of the Armenian and Geor-
gian diasporas, the process of civil colonization of the region – as the main method for bringing 
closer relations between the centre and the outskirts. 
Keywords: diaspora, trade, economy, education, culture 
For citation: Gazieva A.A., Gasanov M.M. K voprosu o vliyanii armyanskoy i gruzinskoy diaspor 
Kizlyara na ekonomicheskuyu i kul’turno-prosvetitel’skuyu zhizn’ goroda v pervoy polovine XIX 
veka [On the issues of influence of the Armenian and Georgian diasporas of Kizlyar on the eco-
nomic, cultural and educational life of the city in the first half of the 19th century]. Vestnik Tam-
bovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humani-
ties, 2021, vol. 26, no. 192, pp. 176-184. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-192-176-
184 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Актуальность. Формулировка темы ис-
следования является составной частью ши-
рокого исторического процесса складывания 
гармоничных, добрососедских отношений на 
Кавказе, при условии сохранения идентично-
сти, характерного для определенного народа 

хозяйственной, торгово-экономической жиз-
недеятельности.  

Актуализируется данное исследование за 
счет того, что на примере истории диаспор 
появляется возможность раскрытия понятия 
городского полиэтнического общежития, как 
одного из ключевых пунктов гражданской 
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колонизации на Кавказе. Система админист-
ративного управления, экономического раз-
вития и системы образования Кизляра в пер-
вой половине XIX века была сформирована с 
учетом этноконфессиональных особенностей 
города.  

Историография по теме исследования 
включает в себя широкий круг источников и 
литературы. При разработке темы были ис-
пользованы архивные материалы, фондов 
Центрального государственного архива Рес-
публики Дагестан (ЦГАРД). Также в работе 
использованы первоисточники – работы авто-
ров, генералов, путешественников, побывав-
ших в регионе в указанный период, так как в 
них раскрывается экономическая картина 
края и показаны перспективы его развития.  

Деятельность представителей армян-
ской и грузинской диаспор Кизлярщины в 
процессах экономической интеграции и 
аккультурации города и прилегающих к 
нему станиц в экономическую и образова-
тельную модель Российской империи. Как 
и в других городах Северо-Восточного Кав-
каза, население в Кизляре состояло «из азер-
байджанцев, персов, горских евреев, армян, 
русских и кумыков» [1, с. 87]. 

Изначально основная масса городского 
населения была представлена русскими во-
еннослужащими. Кроме военнослужащих, 
казаков и представителей русской админист-
рации, в городе жили «выходцы из Грузии, 
Армении, Азербайджана, Дагестана и других 
областей Кавказа» [2, с. 27], что способство-
вало складыванию в городе национальных 
диаспор. Кизляр в исследуемый период пред-
ставлял собой полиэтническое, поликонфес-
сиональное городское образование с офор-
мившейся фронтирной зоной. Благодаря на-
лаженным межэтническим и культурным свя-
зям в городе оформились следующие виды 
фронтира: экономический, культурно-бытовой. 

Царская администрация проводила по-
литику административного управления в го-
роде с учетом интересов национальных и 
конфессиональных группировок города. На-
циональный состав населения, постоянно 
проживающего в городе Кизляре еще с XVIII 

века, четко прослеживается по названию сло-
бод и кварталов, составлявших его. Как ука-
зывает путешественник, академик И.А. Гиль-
денштедт, побывавший в Кизляре в 1770–
1773 гг., «город… разделяется на 4 части, 
которые, в свою очередь, были разбиты на 8 
кварталов по принципу этнической и кон-
фессиональной принадлежности: «Армян-
ский квартал (Арментир), Грузинский квар-
тал (Курце-аул), Квартал новокрещенцев 
(Кристи-аул (то есть Христианская деревня)), 
Квартал терских казаков, Окочирский квар-
тал, Черкесский квартал (горцы), Квартал Те-
зик-аул (персы (тезики)) [3, с. 213-214, 271]. 

В XIX веке продолжилась политика соз-
дания национальных кварталов. Город обу-
страивался и формировался также с учетом 
национальных особенностей на следующие 
слободы: «Арментир – армянская слобода, 
Курце-аул – грузинская слобода, Кристи-аул – 
аул для терских казаков и новокрещенцев» 
[4, с. 94], которые, как указывает И.Д. Попко, 
«входили как особый служилый разряд в со-
став Терско-низового войска [5, с. 10]. «Тезик-
аул – персидская слобода, Окочир – слобода, 
заселенная кумыками и ногайцами, и Казанте-
аул – слобода казанских татар» [4, с. 94]. 

Такое административное деление города 
было очень удобным с точки зрения управ-
ления, судопроизводства и бытовых особен-
ностей жителей кварталов. Также подобное 
деление на кварталы было удобно и для но-
воприбывших жителей города, так как они 
сразу не погружались в иноэтническую сре-
ду, и в результате соседства постепенно вли-
вались в жизнь «многонационального город-
ского конгломерата» [4, с. 97]. 

В экономической жизни Кизляра огром-
ную роль играли диаспоры армян и грузин. 
Наиболее состоятельными купеческими фа-
милиями города были выходцы из армянской 
диаспоры. Самым многочисленным и много-
национальным сословием было купечество. 
У представителей живущих в Кизляре куп-
цов были свои традиционные национальные 
сферы деятельности. Армянские купцы игра-
ли значимую экономическую роль в разви-
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тии торговли, как внутренней, так и внеш-
ней, по всей империи. 

Станицы близ города Кизляра в хозяйст-
венном отношении были районированы по 
типу специализации. Диаспоры грузин и ар-
мян основали около Кизляра следующие ста-
ницы: Сарафанникова, Новогладовскую, Са-
соплы (Александро-Невскую).  

Юго-западнее Кизляра находилась ста-
ница Сарафанникова (Шелковская), в кото-
рую «к работе из доброй воли переселились 
сюда и построили слободу грузины и армя-
не» [6, с. 159]. Эта станица была изначально 
основана администрацией как специализиро-
ванная на производстве шелковых нитей. 

При Новогладковской станице находи-
лась деревня Сасоплы, которая специализи-
ровалась на производстве продуктов сель-
ского хозяйства – на садоводстве и огород-
ничестве. Как отмечал исследователь И. Де-
бу: «Они имеют лучшие сады, водочные за-
воды и хлебопашество» [7, с. 59]. 

Вино в огромных количествах у них ску-
пали, к примеру, армянские и грузинские ви-
нопромышленники. В торговой деятельности 
в Кизляре основная роль отводилась армя-
нам. Армянские промышленники были лиде-
рами в городе по производству разного рода 
спиртных напитков (вина, водки, коньяка, 
даже шампанского – в период напряженных 
отношений с Францией). П.П. Зубов, давая 
характеристику развитию виноводочной про-
мышленности в Кизляре, указывал на то, что 
«ежегодно отпускается из одного Кизляра до 
3000 бочек вина и водки на продажу; из коей 
последняя отправляется на Макарьевскую 
ярмарку, равно и на Ирбитскую, в обе столи-
цы, в Ригу и другие города, а вино по боль-
шей части расходится по городам Кавказской 
области и соседственных губерний» [8]. 

Армянские купцы были инициаторами и 
создателями крупнейших торговых компа-
ний и объединений. Они осуществляли тор-
говую деятельность не только в Кизляре, но 
и в городах всей империи. В 1672 г. ими для 
осуществления торговой деятельности была 
основана Джульфинская компания, которая 
позволяла сосредоточить торговые отноше-
ния со странами Востока и Запада, через 

Каспийское море, вследствие чего им был 
обеспечен быстрый товарооборот и сосредо-
точение крупной оптовой торговли в их ру-
ках. Российское правительство сохраняло 
привилегированное состояние и льготы киз-
лярского купечества армянского происхожде-
ния вплоть до 30-х гг. XIX века. Аналогичное 
положение было и у армянских купцов Аст-
рахани и Моздока. Лишь с 1836 г. армяне вы-
шеуказанных городов стали вносить в казну 
платежи, аналогично русским купцам.  

Известно, что армяне селились только в 
тех станицах, «где учреждены меновые дво-
ры» [7, с. 81], а также они «пользовались 
всеми выгодами мены, производя разного 
рода торговлю с содейственными Черкески-
ми народами» [7, с. 81]. Армянские и грузин-
ские промышленники занимали лидирующие 
позиции в крае в спиртокурительном произ-
водстве. Для того чтобы плодотворно разви-
вать свое предприятие и сосредоточить 
крупный оптовый товарооборот в своих ру-
ках, они кооперировались и создавали торго-
вые объединения в розничной торговле, ко-
торые затем трансформировались и вылились 
в итоге в создание устойчивых торговых ор-
ганизаций. Для представителей армянской и 
грузинской диаспор города было свойствен-
но явление транснационализма, которое из-
начально проявилось в мелкой розничной 
торговле, а затем оформилось в устойчивое 
экономическое сообщество. 

Так как быстрорастущая торговля увели-
чивала спрос, то «промышленность быстро 
стала развиваться, жители стали вывозить 
продукцию вовнутрь России и на Нижего-
родскую ярмарку»1. Благодаря неутомимой 
предприимчивости купцов, преимуществен-
но армян, грузин и тезиков, Кизляр активно 
включался во всероссийское торгово-эконо-
мическое пространство. Кроме того, «Кизляр 
имел связи со многими городами и столица-
ми Востока, России и Европы» [9, с. 38].  

                                                                 
1 Продолжение статистических очерков некото-

рых городов Кавказа и Закавказского края, начатых в 
Календаре на 1852 год. Оттиск из «Кавказского кален-
даря» на 1855 г. С. 273-397. 
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Кизлярское купечество по своему составу 
было полиэтническим и поликонфессиональ-
ным, что нашло отражение в специфике город-
ской торговли, как внутренней, так и внешней.  

Центр города был преимущественно за-
селен представителями купечества. Купече-
ские особняки, окруженные садами и вино-
градниками, составляли центр города. В со-
ответствии с этноконфессиональной града-
цией города и отчасти прилегающих к нему 
станиц произошло складывание трех гости-
ных купеческих домов – русского, армянско-
го и татарского, к которым примыкали раз-
личные торговые лавки, рынки, базары и 
другие торговые места мелкой торговли. 

Представители I–II купеческих гильдий 
занимались крупной оптовой торговлей, пре-
имущественно внешней, купцы третьей 
гильдии занимались мелким, внутренним 
товарооборотом. В годовом отчете за 1835 г. 
дается краткая характеристика кизлярского 
купечества, а также описывается география 
его деятельности. Основу кизлярского купе-
ческого сословия составляли армяне, грузи-
ны, таджики. Им, по данным 1835 г., «в го-
роде в общем принадлежало 938 домов»2. В 
начале 30-х гг. XIX века более десяти киз-
лярских купцов из армян имели крупный ка-
питал и пользовались правом ведения тор-
говли в российских городах. В Кизляре же 
гораздо большее число армян торговало рос-
сийскими и импортными товарами. Так, в 
1841 г. «в торгово-коммерческой деятельно-
сти города Кизляра было задействовано 8 
купцов-армян второй гильдии и 91 купец 
третьей гильдии» [10, с. 126]. 

Администрация города следила за со-
блюдением всех правил, установленных для 
ведения торговли в регионе, а также и за ра-
ботой фискальной системы города, которая 
охватывала деятельность всего экономически 
активного населения Кизлярщины. Все 
крупные экономически активные деятели 
диаспор города подлежали налогообложе-
нию. С тезиков, татар, персидских купцов 
взимались строгие налоги, о чем свидетель-

                                                                 
2 ЦГАРД (Центральный государственный архив 

Республики Дагестан). Ф. 379. Оп. 4. Д. 633. Л. 4. 

ствует «Список, по коему следует взыскать с 
кизлярских тезиков в доход города по годо-
вой оценке за 1836–1837 гг.». В этом доку-
менте приводятся данные о количестве под-
лежащих учету «домов – 241, лавок – 36… а 
их самих – 423»3. Администрация Кизляра 
следила за купеческим сословием, так как 
оно было обложено налогами, которые со-
ставляли большую часть бюджета города. 

Многочисленные диаспоры города Киз-
ляра, на наш взгляд, явились экономико-
образующими в разных сферах хозяйствен-
ной и торговой жизни города. Национальная 
специализация хозяйства, возникшая в горо-
де в исследуемый период, сохранялась в 
Кизляре еще на протяжении многих десяти-
летий и способствовала становлению капи-
талистических отношений в регионе, так как 
этот процесс проходил по всей империи. 

С учетом наличия в городе поликонфес-
сиональных групп и национальных диаспор, 
активно развивающих экономику города, 
царская администрация старалась обустроить 
городской быт относительно вопросов куль-
товых сооружений и прочих мест служения.  

В связи с пестрым национальным и кон-
фессиональным составом в городе имелось 9 
кладбищ: «грекороссийское – 1, армянское – 
1, татарских – 6, суботннинское – 1»4. В го-
роде, с учетом конфессиональных воззрений 
жителей, были и культовые постройки:  
«2 собора – грекороссийский и армянский,  
5 церквей – 3 грекороссийские, 2 армянские, 
1 грекороссийский монастырь, 4 татарских 
мечети»5. Практически с момента основания 
города армянская диаспора стала обустраи-
вать город. Культовые сооружения играли 
большую роль в жизни общин города, коли-
чество их увеличивалось вместе с тем, как 
быстро увеличивалась численность диаспор. 
Так как армянская диаспора была одной из 
наиболее многочисленных, следовательно, и 
культовых мест и сооружений в их распоря-
жении находилось большее количество. Пер-
вая деревянная армянская церковь была по-

                                                                 
3 ЦГАРД. Ф. 373. Оп. 1. Д. 630. Л. 21-22. 
4 ЦГАРД. Ф. 379. Оп. 5. Д. 142. Л. 11. 
5 Там же. 
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строена в 1754 г., а в 1772 г. «в связи с уве-
личением армянского населения действовали 
уже 2 церкви» [11, с. 72]. Из хронологиче-
ского отрезка 8 лет видно увеличение чис-
ленности армянского этноса в городе, это 
было обусловлено его экономической дея-
тельностью и притоком населения в Кизляр 
из-за проведения лояльной политики в отно-
шении армянского купечества.  

Культурная жизнь города, а в особенности 
развитие образования, связана в городе с дея-
тельностью армянской диаспоры, которая еще 
в начале XVIII века организовала обучение в 
городе на уровне церковно-приходских школ.  

Были также предприняты попытки мест-
ных властей организовать работу по подбору 
учащихся из числа «турецких, персидских, 
татарских, армянских... детей [от 10 лет и 
старше] для обучения в Астрахани»6. Оплату 
за обучение, расходы на пропитание и одеж-
ду брали на себя власти. Подобный факт го-
ворит о том, что российские власти были за-
интересованы в том, чтобы Кизляр мог стать 
не только передовым центром и передним 
краем в распространении административно-
экономической политики в регионе, но и 
центром аккультурации и просветительской 
деятельности в вопросах распространения 
российской модели образования.  

Кизлярские армяне, особенно из числа 
состоятельных (преимущественно купцы), 
способствовали открытию в городе учебных 
заведений. Представители армянской диаспо-
ры в 1817–1818 гг. способствовали открытию 
в городе учебного заведения, «которое было 
призвано давать как светское, так и духовное 
образование» [12, с. 183]. Методическая осно-
ва данного учебного заведения базировалась 
на трудах армянского просветителя, педагога 
Г. Хубова. Обучение в школе было платным, 
из чего выделялась сумма на жалованье учи-
телям, которых всего было 5 человек. Образо-
вательная программа состояла из следующих 
дисциплин: основы религии, армянской и 
русской грамматики, риторики, арифметики, 
торговой бухгалтерии [13, с. 103]. Стоит от-
метить, что перечень дисциплин, преподавае-

                                                                 
6 ЦГАРД. Ф. 379. Оп. 5. Д. 142. Л. 5. 

мых в школе Хубова, был шире, чем, к при-
меру, в полковых школах, в которых на тот 
период изучали «Закон Божий, грамматику, 
арифметику, чистописание и рисование. 

Данное учебное заведение, несмотря на 
короткий срок своего функционирования, 
стало началом зарождения в городе светской 
системы образования. Хотелось бы акценти-
ровать внимание на терминологии «система 
образования», так как учебное заведение 
способствовало развитию кругозора, а также 
отвечало требованиям, предъявляемым к 
уездным школам.  

В 1820 г., так как образование было пре-
рогативой мужчин, «по прошению попечите-
ля Казанского учебного округа М. Магниц-
кого в Кизляре было открыто уездное учи-
лище для армянских юношей» [13, с. 103]. 
Материальную поддержку училищу оказы-
вала армянская диаспора города, а также и 
городская администрация.  

В 1829 г. в нем обучалось 138 учеников. 
«Школьная библиотека насчитывала 878 
книг»7. В 1829 г. из средств городской казны 
«на нужды училища было выделено 500 руб-
лей с согласия представителей грузинской и 
татарской общин» [13, с. 103]. Из числа наи-
более состоятельных дворян армянской ди-
аспоры города избирался попечитель учили-
ща. В связи с тем, что ментальность многих 
народов, проживающих в городе, не прини-
мала светского образования, основной кон-
тингент обучающихся в ней состоял из пред-
ставителей армянской диаспоры города – 
дворян, купцов, владельцев промышленных 
предприятий.  

Данное учебное заведение являлось ба-
зовым в городе, оно позволяло по его окон-
чании продолжить обучение в гимназии. 
Имея финансовую возможность, а также ви-
дя в образовании огромные выгоды для раз-
вития семейного предприятия (будь то тор-
говля или промышленность), кизлярские ар-
мяне «посылали своих детей на учебу в сто-
лицу и другие города, чтобы дать им среднее 
и высшее образование» [13, с. 104]. 

                                                                 
7 ЦГАРД. Ф. 379. Оп. 4. Д. 633. Л. 4. 



Газиева А.А., Гасанов М.М. 
Gazieva A.A., Gasanov M.M. 

 

182 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26, № 192. С. 176-184 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2021, vol. 26, no. 192, pp. 176-184 

 

Армянская диаспора города, которая яв-
лялась и экономическим ядром торговых от-
ношений в Кизляре, ходатайствовала перед 
администрацией области об открытии учебно-
го заведения в городе. Финансовое обеспече-
ние пансиона диаспора брала на себя, обещая 
всячески поддерживать развитие учебного 
заведения, именно поэтому в городе появился 
частный пансион для юношей, который был 
открыт в 1829 г. Директор Кизлярских учи-
лищ Е. Грубер в обращениях в правительст-
венные инстанции подчеркивал, что открытие 
пансиона – дело важное и полезное не только 
для кизлярцев, но и для всей Кавказской облас-
ти. Подобное заявление было обоснованным, 
так как «Кизляр в образовательном отношении 
находился на более высоком уровне в отличие 
от остальных городов региона» [13, с. 104], где 
светских образовательных заведений не было, 
либо они только начинали возникать.  

В этом пансионе обучались дети пред-
ставителей высшего сословия. Для города 
это было важным событием. Из-за ряда при-
чин пансион просуществовал сравнительно 
недолго, всего три года. Наиболее сущест-
венной являлась причина отсутствия финан-
сирования и задолженности горожан пред 
братьями педагогами. Помимо наиболее су-
щественной причины, способствовала закры-
тию учебного заведения нестабильная воен-
но-политическая ситуация в регионе и, как 
следствие, нападение и разорение города в 
1831 г. под руководством Гази-Магомеда.  

Следует отметить и тот факт, что царская 
администрация устраивала светские учебные 
заведения в городе, да и в регионе в целом 
постепенно, так как понимала менталитет, 
господствующий в крае. К вопросу о женском 
образовании, даже о базовом, не могло быть 
речи в исследуемый период. Все вышепере-
численные учебные заведения были предна-
значены для юношей. Стоит подчеркнуть, что 
в исследуемый период в городе и близлежа-
щих станицах не было ни одного учебного 
заведения, ни светского, ни религиозного, за-
нимающегося обучением девочек, «только 

старообрядцы успевали выучивать своих до-
черей церковно-славянской грамоте»8.  

Несмотря на то, что в городе Кизляре в 
исследуемый период было открыто множест-
во учебных заведений как администрацией, 
так и при поддержке диаспор города, многие 
из них в скором времени закрывались под 
влиянием объективных и субъективных при-
чин. Но стоит отметить тот факт, что эти 
учебные заведения заложили основу светско-
го образования в городе, а также выполнили 
значимую социальную функцию, оформили 
потребность к образованию.  

Заключение. Город Кизляр с самого 
своего основания стал центром многонацио-
нального экономического, культурного и бы-
тового взаимодействия населения различных 
этноконфессиональных групп.  

Местная администрация способствовала 
развитию национальной специализации эко-
номических отраслей и промышленности, 
при сохранении культурно-бытовых особен-
ностей разнонациональных диаспор города, 
что благоприятно повлияло на становление 
процесса интегративной модели взаимоот-
ношений в городе и регионе в целом. Сфор-
мированный в ходе Кавказской войны инсти-
тут военно-национального управления был 
призван обеспечить благоприятные условия 
для вовлечения местного населения в сферу 
российского законодательства и налажива-
ния добрососедских российско-кавказских 
отношений. Система военно-национального 
управления позволяла комплексно решать 
ряд вопросов, связанных с административ-
ным, политическим и экономическим уст-
ройством Северного Кавказа [14, р. 117]. 

Благодаря деятельности представителей 
армянской и грузинской диаспор в городах 
Кавказа, в частности, в Кизляре, регион ин-
тегрировался в систему экономических и 
культурно-образовательных отношений им-
перии, произошло зарождение и распростра-
нение капиталистических отношений в крае.  

                                                                 
8 Материалы статистики Кизлярского полка тер-

ского казачьего войска 1858–1868 гг. // Фонд редкой и 
старой книги ДФИЦ РАН. С. 244. 
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