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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования. На всем протяжении 

своего существования, как в прошлом, так и в настоящем Южный 
Кавказ и один из его составных частей  Азербайджан  имели свои 
специфические общественно-политические и социальные реалии. 
В наши дни на постсоветском пространстве и в мире значительно 
ускорились миграционные процессы, причиной которых стали 
социальные катаклизмы, с которыми столкнулись как большие, 
так и малые страны мира на рубеже XX и начала XXI века. В 
связи с этим особую актуальность приобретает изучение ком-
плекса социально-политических и экономических причин, кото-
рые повлекли за собой миграционную активность на  территории 
Южного Кавказа и в том числе Азербайджана  в Х1Х - начале ХХ 
вв. Важность изучения этого периода особо подчёркивал1 в ходе 
своего выступления на встрече с руководством и ведущими 
учеными ряда институтов Академии Наук Азербайджана обще-
национальный лидер Гейдар Алиев. 

Как известно, миграционные процессы, массовые переселе-
ния народов на азербайджанские земли  имели место в древности и 
в раннем средневековье. Они имели свое логическое продолжение 
и в последующие эпохи развития феодального общества. Особенно 
массовый характер миграционные процессы приобрели в XIX - 
начале ХХ вв. Это, в первую очередь, было связано с закреплением  
России в Северном Азербайджане  после разгрома ею двух своих 
основных соперников на Южном Кавказе–Каджарского государ-
ства и Османской империи в ходе войн с ними,  имевших место в 
первой трети XIX в. Победа России в этих войнах создала благо-
приятные условия  для переселения  на земли Северного Азербай-
джана немцев, армян и русских. Второй причиной активизации 
миграционных процессов можно считать возникновение и разви-
тие капитализма в Северном Азербайджане, начавшееся во второй 
половине XIX столетия, бурное развитие в стране ряда отраслей  
промышленности, особенно нефтяной. В этот период внешний 
аспект миграции  уходит на второй план; интенсивный характер 
приобретает внутренняя миграция как коренного, так и пришлого 
                                                             
1 Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Birinci kitab, iyun, 1993 - may, 
1994. Bakı: Azərnəşr, 1997, 612 s., s. 148-164. 
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населения, становится более подвижным само движение населения 
как городского, так и сельского в различных губерниях Северного 
Азербайджана. 

Массовые переселения в Северный Азербайджан привели к 
очень серьёзным изменениям в этнодемографической жизни и к 
возрастанию здесь христианского населения. Так, за относитель-
но короткий период времени армяне стали преобладающим этно-
сом не только в Иреване, но и в нагорной части Карабаха. Миг-
ранты–переселенцы были обеспечены российскими властями 
земельными наделами за счёт земель коренного (азербайджан-
ского) населения и им были предоставлены широкие права и 
привилегии. Начавшееся в первой трети XIX в. массовое 
переселение армян на азербайджанские земли подготовило почву, 
которая в дальнейшем привела к созданию армянского 
государства на азербайджанских землях, к армянскому мятежу в 
конце XX в. в  нагорной части Карабаха, к возникновению 
армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. С 
этой точки зрения, изучение истории миграционных процессов, 
имевших место в Северном Азербайджане в XIX – начале ХХ вв., 
приобретает современное политическое звучание и актуальность. 

Хронологические рамки исследования охватывают  сто-
летний  период: с начала XIХ – по начало XX вв. В начале XIХ 
века Северный Азербайджан в результате завоевания Российской 
империей оказался в гуще миграционных процессов, переходя из 
одного историко-культурного поля в другое. А в начале XХ века 
после крушения Российской империи и образования независимой 
Азербайджанской Республики, начался новый период этничес-
кого возрождения. 

Степень изученности темы.  Самые ранние исследования 
миграционных процессов Северного Азербайджана связаны с 
носящей сугубо колониальный характер миграционной (пересе-
ленческой) политикой царского правительства. Именно на  пер-
вую треть XIX в. приходится водворение на исторические земли 
Северного Азербайджана, как уже было отмечено выше, немцев, 
затем армяне и, наконец, русских  в лице сектантов и расколь-
ников. Гюлистанский и Туркменчайский мирные договоры 
царской России с Ираном превратили территорию Северного 
Азербайджана непосредственно в колонию первой. Наряду с 
организацией процесса «оседания» немцев, армян, русских на 
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землях Северного Азербайджана царское правительство в лице 
чиновников кавказской администрации уделяло большое внима-
ние сбору сведений о естественном и механическом движении 
населения новозавоеванного края. Эти сведения  содержались не 
только в описаниях русских путешественников, ученых и 
военных, но и в официальных документах. Обозначенная нами 
проблематика нашла свое отражение в исследованиях  О.С.Евец-
кого, Д.П.Зубарева, С.М. Броневского1. Эти работы содержат 
ценные сведения по узловым аспектам миграционных процессов 
в Северном Азербайджане в XIX - начале XX вв.  

Российская историография ХIX – начала ХХ вв. также 
уделяла значительное внимание различным сюжетам и вопросам 
исследуемой нами проблемы. С.Н.Глинка, В.В.Григорьев, 
Ю.А.Гагемейстер, И.И.Шопен, К.А.Бороздин, Н.Н.Шавров, В.Л. 
Величко и др. затрагивали отдельные вопросы миграционных 
процессов2. Хотя отмеченные авторы в своих работах выступали 
апологетами переселенческой политики царизма, колонизатор-
ских приемов ее реализации, тем не менее, их научное наследие 
представляет значительный интерес.  

Вопросы переселения русского  православного населения  
во второй половине XIX – начале ХХ вв.  нашли свое отражение 
в работе А.А.Кауфмана3, который один из первых  попытался 
определить последствия массовых миграций русских на Мугань.  

Большой вклад в изучение вопросов миграций на Южном 
Кавказе, а также в Северном Азербайджане был сделан Д.И.Ис-

                                                             
1Евецкий О.С.Статистическое описание Закавказского края. СПб, 1835 , 
с.328; Зубарев Д.П. О народонаселении за Кавказом. //Русский Вестник. 
1842,№5-6; Броневский  С.М. Новейшие географические и исторические 
известия о Каказе.В 2-х частях. М.,1823. 
2 Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы 
России. М., 1831,с.145; Григорьев В.В. Статистическое описание  Нахи-
чеванской провинции. СПб., 1833,с.239; Гагемейстер Ю.А. Закавказские 
очерки. СПб., 1845; Шопен И.И. Исторический памятник состояния 
Армянской области в эпоху её присоединения к Российской империи. 
СПб, 1852,с.636; Бороздин  К.А. Переселенцы  в  Закавказье. СПб., 
1891, с.216; Шавров Н.Н. Русская колонизация на Кавказе. // Вопросы 
колонизации. СПб., 1911, №8. 
3 Кауфман А.А.  Переселение и колонизация. СПб., 1905,с.349. 



6 

маилзаде1. В ее работах, посвященных истории русского кресть-
янства в Закавказье, прослежены процессы переселения на 
исторические земли Северного Азербайджана русского насе-
ления, как сектантов  и раскольников, так и православных. 

Вопросы  народонаселения Северного Азербайджана  также 
освещены в фундаментальных работах выдающихся историков 
Азербайджана А.С.Сумбатзаде2 и М.А.Исмайлова.3 Считаем сво-
им долгом отметить, что в наши дни азербайджанским историком-
демографом  К.К.Шукюровым проделана колоссальная работа по 
обобщению громадного количества статистических  данных  о 
населении Северного Азербайджана, его миграционной мобиль-
ности.4 Отдельные аспекты исследуемой нами проблемы нашли 
своё отражение в работах Э.Б.Мурадалиевой, Ф.Э.Багирова5 и др. 
Также хотелось бы выделить исследования Х.Ю.Вердиевой,6 в 
которых автор рассматривает переселенческую политику цариз-
ма, а также этноконфессиональные изменения в народонаселении 
Северного Азербайджана в XIX – начале ХХ вв. 

Начиная с 90-х годов ХХ столетия резко возрос интерес 
азербайджанских историков к истории переселения немцев в 

                                                             
1 Исмаил-заде  Д.И.  Русское крестьянство в Закавказье  (30-е гг. XIX – 
начало XX в.) М., 1982,с.310; ее же, Население городов Закавказского 
края в XIX - начале ХХ вв. М., 1991,с.254;; ее же. Русские   поселения в 
Закавказье в 30-80-х годах. XIXв. // Вопросы истории, 1976, №1, с.18-32. 
2 Сумбатзаде А.С. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в. 
Баку,.1958,с.86. 
3 Исмайлов М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана в 
конце XIX-начале XX века. Баку,1964,с.306. 
4 ŞükürovK.К. Azərbaycan əhalisi haqqında (əhali problemlərinə dair ən mü-
hüm əsərlərlə birlikdə) Ədəbiyyat. Biblioqrafik göstərici (qədim zamanlardan 
müasir dövrədək). Tarixi dövrlər və illər üzrə təsnifat. Bakı, 1997; Yenə 
onun. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zaman-
lardan müasir dövrədək). Bakı, 2004. 
5 Мурадалиева Э.Б. Города Северного Азербайджана во II половине XIX 
в. Баку, 1991; Багиров Ф.Э. Переселенческая политика царизма в Азер-
байджане: 1830-1914 гг. М., 2009. 
6 Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Се-
верном Азербайджане (историко-демографическое исследование). Баку, 
1999; ее же «Родословная» армян и их миграция на Кавказ с Балкан. 
Баку, 2003; ее же Немцы в Северном Азербайджане. Баку, 2009. 
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Азербайджан. Появился целый ряд работ, непосредственно 
посвящённых данной теме1. В этих работах показан процесс 
переселения вюртембергских немцев, отмечены их проблемы с 
адаптацией, хозяйственная жизнь, система управления их посе-
лениями-колониями и т.д. Особо нужно отметить, коллективную 
монографию группы сотрудников Института Истории им. 
А.А.Бакиханова НАН Азер-байджана под руководством директо-
ра  Института, доктора исторических наук, профессора, члена-
корреспондента НАН Азербайджана, заслуженного деятеля науки 
Я.М.Махмудова2. Авторы труда по истории Иреванского ханства, 
удостоенного в 2012 г. Государственной Премии Азербайджан-
ской Республики в области науки, на основе многочисленных 
достоверных источников осветили процесс переселения армян из 
Османской и Каджарской империй в Северный Азербайджан и 
трагические последствия этого процесса для судеб азербайджан-
ского народа и для его государственности в целом. Факты массо-
вого переселения и размешения армян в Карабахе, Нахчыване и 
Иреванском регионе, приведшие к трагическим последствиям и к 
созданию на азербайджанских землях армянского государства,  
раскрываются также и в других работах Я.Махмудова.3 

                                                             
1Абдуллаев Ч., Гулиева Б. Немцы в Азербайджане. Баку, 1992; Ибраги-
мов Н.А. Немецкие страницы истории Азербайджана. Баку, 1995; 
Ахундова Т.Р. Немцы-колонисты Азербайджана. XIX – нач. ХХ вв. 
Баку, 1999; Алиев К. Немцы на Южном Кавказе, или моя жизнь в 
Анненфельде, Баку, 2000; Джавадов Г.О. Роль и место немцев коло-
нистов в развитии сельского хозяйства Азербайджана // Немцы в России 
в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные 
особенности. Материалы научной конференции. М., 1998; Джафарлы 
М.Ш. Политический террор и судьбы азербайджанских немцев-- Баку, 
1998; в Азербайджане (1819-1941 гг.). Баку, 2002 и др. 
2 Иреванское ханство: Российское завоевание и переселение армян на  
земли Северного Азербайджана (под ред.Я.М.Махмудова). Баку, 2010. 
3 Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ tarixi. Qədim zamanlardan müasir 
dövrədək // Qarabağ: suallar və faktlar. Bakı, 2005; Mahmudov Y. M., Paşayev 
A.Ə., Şükürov K.K. Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinə dair // Çar Ru-
siyasının karantin – gümrük sənədləri əsasında Azərbaycan gömrüyü tarixi: ənə-
lər və müasirlik. Bakı, 2007; Mahmudov Y.M. Ermənilərin  XIX əsrdə  Şimali  
Azərbaycan  torpaqlarına  köçürülməsi  tarixi həqiqətdir // İrəvan xanlığı. Rusiya  
işğalı və ermənilərin Şimali  Azərbaycan torpaqlarına  köçürülməsi. Bakı, 2009. 
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Если в обобщающих трудах по истории Азербайджана, 
изданных в годы советской власти, вопросы о переселении армян  
вообще игнорировались и говорилось только о позитивных 
сторонах немецких, в особенности русских переселений, то в 
новых работах по отечественной истории историки, наконец-то, 
стали освещать историческую истину. В обобщающих работах, 
изданных в постсоветский период, освещаются как процессы 
масштабных переселений, так и сама суть переселенческой поли-
тики царского правительства, носившей агрессивный и реакцион-
ный характер, и её тяжёлые последствия для Азербайджана.1 

Таким образом, анализ литературы по исследуемой нами 
теме показал, что накоплен серьезный и ценный материал, сфор-
мулированы  интересные научные подходы, но в них не всегда 
присуствует необходимая комплексность теоретического осмыс-
ления проблем миграционных процессов,  имевших место в 
истории Северного Азербайджана XIX – начала ХХ вв., а также  
конкретной практики реализации царским правительством мигра-
ционной (переселенческой) политики. В отмеченных работах 
затрагиваются многие аспекты в реалиях Российской империи и 
Северного Азербайджана, однако в них не нашли должного 
отражения такие проблемы, как адаптация мигрантов к местным 
условиям, нормативно-правовая база, регулировавшая процессы  
внутренней и внешней миграции и ряд других аспектов. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что до сих пор 
проблема миграций в Северном Азербайджане в XIX – начале ХХ 
вв. не являлась объектом специального исторического исследо-
вания, что и предопределило выбор данной темы для нашей 
диссертации. 

Источниковую базу исследования составили статистичес-
кие материалы; данные историко-этнографических и историко-
демографических исследований, литература и другие виды 
источников. Среди официальных документов, в первую очередь, 

                                                             
1 История Азербайджана. В VII-ми томах. Т. IV. Баку, 2001(на азерб.яз.); 
История Азербайджана с древнейших времён до 1920 г. Под ред.: 
И.Г.Алиева. Баку, 1995; История Азербайджана (с древнейших времен 
до ХХ в. Под ред.: З.М.Буниятова и Ю.Б.Юсифова. Баку, 1996 (на азерб. 
яз.); История Азербайджана с древнейших времён до 70-х гг .XIXв. . 
Под ред. С.С.Алиярлы. Баку, 2008 
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необходимо отметить XII-ти томную публикацию под редакцией 
академика А.П.Берже–Акты, собранные Кавказской Археографи-
ческой Комиссией (АКАК)1. В них весьма подробно рассмотрены 
основные проблемы экономической и политической истории 
Северного Азербайджана XIX – начала ХХ века, содержатся 
сведения о переселении немцев-колонистов на Южный Кавказ, в 
том числе в Северный Азербайджан в начале XIX века (т. VI, 
АКАК). Процесс переселения армян на земли Северного 
Азербайджана нашел свое отражение в материалах, собранных в 
VII и XI томах АКАК. Сведения о переселении русских содер-
жатся в Х томе. 

Значительный интерес среди статистико-демографических 
источников представляют материалы камеральных описаний 
1850-1870 годов; материалы первой Всероссийской переписи 
населения Российской империи 1897 г. Перепись 1897 г. отлича-
ется от других, прежде всего, объемом своей программы и хоро-
шим качеством численных данных. Также привлекают внимание 
статистические сведения  в переписи населения Баку, которые 
показывают не только количественный и качественный состав 
жителей этого города, а также освещают состав и участников 
миграционного потока в Баку в начале ХХ в.2  Важным источ-
ником при написания диссертации послужили архивные мате-
риалы, выявленные нами в Государственном Историческом Ар-
хиве АР, в Научном Архиве Института Истории Национальной 
Академии Наук АР. Из материалов Государственного Истори-
ческого Архива Республики Грузии нами были использованы 
материалы фонда Канцелярии Главноуправляюшего Закавказ-
ским краем. Также были использованы архивные материалы, 
хранящиеся в фондах Российского Государственного Истори-
ческого Архива, архивные материалы, хранящиеся в политичес-
ком архиве Министерства внутренних дел Германии. Наряду с 
архивными материалами значительная часть материала по 
исследуемым нами вопросам нашла свое отражение на страницах 
печатных изданий.  

                                                             
1 Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (далее 
АКАК),(в 12-ти т.),Тифлис,1866-1904. 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Бакинская  
губерния. Вып.LXI, СПб.,1905. 
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Комплексно используя всю совокупность, имеющихся в 
нашем распоряжении архивных материалов и литературных 
источников, опираясь на достижения отечественной историогра-
фии, нами сделана попытка освещения динамики миграционных 
процессов в Северном Азербайджане в XIX - начале ХХ вв., с 
целью выявления особенностей внутренней и внешней миграций; 
ее влияния на изменение численности и расселение народов, а 
также на развитие политических и экономических отношений в 
крае.   

Цель и задачи исследования. Целью данного исследо-
вания является освещение историко-демографических аспектов 
внутренних и внешних миграций населения Северного Азербай-
джана в XIX – начале ХХ вв., их этапов и направлений, причин и 
последствий миграционных процессов и их влияние на 
социально-политическое, экономическое и культурное развитие 
края. В рамках поставленной цели основное внимание сосредо-
точено на решении следующих задач: 

- дать обстоятельный анализ научной литературе, посвя-
щенной проблемам миграции населения Северного Азербай-
джана в XIX- начале ХХ вв; 

- определить объективные причины и мотивы внешней 
миграции немцев, армян и русских на исторические земли 
Северного Азербайджана в первой половине XIX в.; 

- показать процесс переселения и зональность обустройства 
колонистов и объяснить количественные и качественные измене-
ния по всему Северному Азербайджану; 

- дать объективный анализ формам и внутренним аспектам 
миграции населения Северного Азербайджана на примерах 
отдельно взятых регионов; 

- дать объективный анализ указов, законов и распоряжений 
царского правительства, способствовавших массовым миграциям 
на земли Северного Азербайджана; 

- показать направления и географию переселения немцев, 
армян и русских и в связи с этим определить их влияние на 
этническую характеристику состава населения Северного Азер-
байджана; 

- выявить влияние переселенческой (миграционной) поли-
тики царского правительства на социально-экономическую и 
культурную деятельность  населения  Северного Азербайджана в 
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XIX – начале ХХ вв.  
Методологической основой диссертации является сравни-

тельно-исторический метод, который позволяет рассмотреть 
проблемы миграционных процессов Северного Азербайджана в 
конкретных исторических условиях XIX–начала ХХ вв.,а также 
выявить общее и особенное в их развитии под влиянием различ-
ных социально-экономических, культурно-исторических условий 
края. Достоверность научных положений и выводов исследова-
ния обеспечена привлечением широкой источниковой базы, 
объективностью, основанной на указанных выше теоретико-
методологических принципах и их соответствием  методам и 
задачам исследования. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые 
в азербайджанской историографии предпринимается попытка 
комплексного исследования миграционных процессов в Север-
ном Азербайджане в XIX– начале XX вв. На основе введения в 
научный оборот анализа и сопоставления ранее не привлекав-
щихся архивных материалов прослеживаются все основные 
этнодемографические изменения, происходившие в регионе в 
указанный период. Впервые на основании широкого спектра 
архивных и других малоизвестных материалов: 

- исследованы предпосылки и причины внешней миграции 
в первой трети XIX в. на исторические земли Северного Азер-
байджана; 

- изучены объективные предпосылки и причины внутрен-
ней сезонной (маятниковой) миграции населения ряда регионов и 
губерний Северного Азербайджана; 

- выявлены отличительные черты внутренних (сезонных) 
миграционных процессов в Северном Азербайджане в рассмат-
риваемый период; 

- подвергнуты детальному исследованию определенные 
факторы миграционных процессов во второй половине XIX в.; 

- рассмотрены причины кардинальных изменений в орга-
низации миграционного (переселенческого) дела на Кавказе, 
законодательства, регламентирующего  этот процесс; 

- раскрыты важные аспекты, происшедшие в XIX - начале 
ХХ вв., массовые переселения христианского населения на земли 
Северного Азербайджана; 

- показан ход переселения православных русских в 
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различные регионы и губернии Азербайджана,  в особенности на 
Мугань в начале ХХ в.  

Теоретическое и практическое значение данной диссер-
тации состоит в том, что приведенные статистические  мате-
риалы, а также научные выводы могут быть использованы при 
разработке многих смежных вопросов истории царской России, а 
также при написании обобщающих работ по истории Кавказа и 
Северного Азербайджана XIX – начала ХХ вв.  

Апробация работы. Диссертация выполнена в отделе 
«Новой истории Азербайджана» Института Истории им. А.А.Ба-
киханова НАН Азербайджана. Основные результаты диссертации 
опубликованы в статьях автора, а также докладывались на 
республиканских и международных научных конференциях. Дис-
сертация была обсуждена на заседании отдела «Новой истории 
Азербайджана» и рекомендована к защите.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, двух глав, поделенных на соответствующие параграфы, зак-
лючения и списка использованной литературы. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертацион-

ного исследования, показана история изучения вопроса и степень 
разработанности проблемы, подробно анализированы источники, 
определены объект исследования, хронологические рамки, цели и 
задачи, раскрыта научная новизна работы, показана практическая 
значимость исследования. 

Первая глава работы «Миграционные процессы в 
Северном Азербайджане в первой половне XIX века» состоит 
из трех параграфов. В первом параграфе «Историко-теорети-
ческие и методологические проблемы миграционных процес-
сов» рассмотрены исторические аспекты миграционных процес-
сов на территории Северного Азербайджана. Исследование ха-
рактера, причин и особенностей миграционных процессов, 
имевших место в Северном Азербайджане в первой половине 
XIX в., позволяет лучше осознать значение миграции в жизни 
современного общества. История человечества во многом явля-
ется историей его миграции. Применительно к теме исследования 
больше всего импонирует определение, данное русским ученым 
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Моисеенко В.М. В частности, она пишет по этому поводу 
следующее: «миграция – одна из форм движения населения, при 
которой перемена места жительства на более или менее 
значительное расстояние сопровождается общественно значимы-
ми экономическими, социальными, демографическими и другими 
последствиями»1.Все перечисленное в той или иной форме было 
следствием миграций в начале XIX века в пределы Северного 
Азербайджана немцев, армян и русских. 

 Эти процессы подробно раскрываются во втором парагра-
фе «Миграции немцев, армян, русских в Северный Азер-
байджан: причины, мотивы и специфика их адаптации к 
местным условиям». Победа царской  России в русско-иранской 
войне 1804-1813 гг. и подписание Гюлистанского мирного 
договора, по условиям которого она подчинила своей власти 
ханства Северного Азербайджана, потребовали от нее выработки 
целенаправленной политики по утверждению своего господства в 
завоеванных землях. Первым шагом на этом пути стала политика 
поощрения царским правительством миграции христианского 
населения в лице немецких колонистов на завоеванные ею земли. 
Непосредственным организатором и идейным вдохновителем 
миграции немцев на Кавказ стал главнокомандующий Кавказской 
армии генерал А.Ермолов. Процесс миграции немцев на Южный 
Кавказ, начавшийся в 1817 г., продолжался до 1818 г. По 
распоряжению генерала И.Инзова для обеспечения безопасности 
переселенцев были созданы 10 колонн по 50 семей в каждой, их 
сопровождали особые комиссары. Осенью 1818 г. до Тифлиса 
добрались 468 семей из 500. Для пяти последних колонн (всего 
около 200 семейств) не оказалось пригодных земель в окрест-
ностях Тифлиса, и поэтому властями было решено поселить их в 
Елисаветпольском уезде. В предписании генерала А.Ермолова 
отмечалось, что в Елисаветпольском уезде есть немало земель 
казенных и там по многим отношениям выгодно поселить 
колонистов2. Здесь ими были основаны две немецкие колонии – 
Еленендорф, на месте разрушенной русскими азербайджанской 

                                                             
1Моисеенко В.М.Миграция населения как объект комплексного иссле-
дования. // Народонаселение: современное состояние и перспективы 
развития научного знания. М., 1997, с.24. 
2 АКАК,т.VI, ч.1, с.331.  
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деревни  Ханлыклар (ныне г. Гейгель) в 7 верстах от Елисавет-
поля и Анненфельд, на месте расположения древнего азербай-
джанского города Шамкир1. В Еленендорфе поселили 127 семей 
колонистов (около 600 человек),2 а в колонии Анненфельд – 67 
семей (около 400 человек)3.Таким образом, в результате мигра-
ции немцев на Южный Кавказ были основаны 8 колоний: 6 
колоний располагались в Тифлисском уезде, две колонии на  
территории Северного Азербайджана. 

Для укрепления своего господства на Южном Кавказе, 
царская Россия в ходе двух войн с Ираном и Османской импе-
рией пыталась в корне изменить здесь этнодемографическую 
ситуацию. Военные действия, развернувшиеся в 1827 г. на 
территории Иреванского и Нахчыванского ханств и установление 
здесь русского оккупационного режима в лице Временного 
Иреванского управления, стали причиной вытеснения из этих 
мест мусульманского населения. Среди причин, заставивших 
мусульманское население покинуть свою родину, были также 
злоупотребления армянского архиепископа Нерсеса, заправляв-
шего здесь делами в ущерб мусульманам. Везде над мусульма-
нами были поставлены армянские чиновники, притеснявшие их, 
все налоговое бремя лежало на мусульманах, все недоразумения 
и тяжбы между армянами и мусульманами решались в пользу 
армян4. В апреле 1828 г. вышел приказ Паскевича о запрещении 
возвращаться в русские пределы мусульманским переселенцам.5 

Вопросы миграции населения, в частности миграции армян, 
нашли  свое отражение в статьях XIV и XV  Туркменчайского 
договора, который был подписан по окончании второй русско-
иранской войны (1826-1828 г.). Так в статье XIV было зафикси-
ровано следующее: «Ни одна из высоких договаривающихся 
сторон не будет требовать выдачи переметчиков и дезертиров, 
перешедших в подданство другой до начатия последней войны 

                                                             
1Абдуллаев Ч. Гулиева Б. Немцы в Азербайджане. Баку, 1992, с.30. 
2 Государственный исторический архив Азербайджанской Республики 
(далее ГИААР), ф.13, оп.1, д.18, л.18. 
3Материалы для изучения экономического быта государственных 
крестьян Закавказья (далее МИЭБГКЗК),Тифлис, 1886, т.I.ч.2 с.104. 
4 АКАК, т.VII, с.488-489. 
5 Там же, с.646, 647. 
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или во время оной».Чтобы привлечь армян в свои пределы, 
Россия выделила денежное пособие в размере 50 тыс.рублей 
серебром и освободила переселенцев на шесть лет от всех 
податей и повинностей.1 Для пущей привлекательности пересе-
ленческой компании создавалась видимость армянской автоно-
мии, выраженная в указе Николае I от 21 марта 1828г., в котором 
говорилось «Силою трактата, с Персию заключенного, присоеди-
ненные к России от Персии ханство Эриванское и ханство 
Нахичеванское повелеваем во всех делах именовать отныне 
областью Армянскою»2. 

Армянский историк Парсамян В.А писал: «В течении 
нескольких месяцев более 40 тысяч армян из районов Тебриза, 
Маку, Мараги, Салмаса, Урмии и Хоя переселились и поселились 
в Ереванской и Нахичеванской провинциях»3. Один из важных 
факторов столь быстрого выполнения XV статьи Туркменчай-
ского договора – было финансирование переселения армян за 
счет контрибуционных денег, полученных с Ирана4. Переселяя 
армян из Ирана на Южный Кавказ, Россия разместила их преиму-
щественно на территории бывших азербайджанских ханств 
Иреванского, и Нахчыванского, а также в Карабахе, то есть в 
Северном Азербайджане.  В результате массового переселения 
армян из Ирана в 1828-1829 г. в Северный Азербайджан здесь 
оказалось 6.946 семей.5 

После «успешного» в целом водворения иранских армян, 
переселение христиан из Османской империи шло уже по наме-
ченному руслу. Согласно статье XIII Адрианопольского договора 
(1829г.), турецким христианам предоставлялось в течении 18 
месяцев со всем движимом имуществом перейти в русские 
пределы.6 Переселенцы освобождались на шесть лет от государ-
                                                             
1 АКАК, т. VII, №561, с.603-604; № 597, с.628. 
2 Там же, с.487. 
3 Парсамян В.А.  А.С. Грибоедов и переселение армян. //Из  истории 
вековой дружбы , Ереван, 1983, с.140. 
4 Юзефович Т.П. Договоры России с Востоком: политические и тор-
говые. СПб, 1869, с.218. 
5 Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской области в 
эпоху её присоединения к Российской империи. СПб., 1852, с.533. 
6 Юзефович Т.П. Договоры России с Востоком: политические и тор-
говые, СПб.1869 с.78-79. 
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ственных налогов и на три года от земских сборов.1. По офи-
циальным данным всего в Россию прибыло 14.044 семей хрис-
тиан (армян и греков), что по примерным подсчетам комитета по 
переселению составило более 84 тыс. чел. Паскевич округлял эту 
цифру до 90 тыс. человек.. Армянские историки, уточняя число 
переселенцев, указывали до 100 тыс. чел. Турецкие переселенцы 
были размещены в Ахалцихе, Цалке, Памбак-Шурагеле и 
Армянской области.   

Характерной чертой армянской иммиграции было отсуст-
вие каких-либо родственных связей с населением Иревана, 
Нахчывана, Карабаха. В страну переселились армяне, которые ни 
сами, ни их предки никогда не жили на территории Иревана,  
Нахчывана, Карабаха. О значении и пользе христианского пере-
селения для Российской империи предельно точно высказался 
С.Глинка: «умножение водворенного христианского соплемен-
ного народа может поставить на рубеже России надежный оплот 
к отражению неприязненных действий сопредельных жителей 
оной, особенно турок, персов и горцев»2. 
          Таким образом, результатом миграции армян на земли 
Северного Азербайджана в последней трети XIX века стало 
заметное уменьшение численности азербайджанского населения 
и  преобладание в отдельных регионах (Иреване, Нахчыване, 
Карабахе) армян.  

Поощряя и всячески содействуя миграции немцев, армян на 
Южный Кавказ и, в первую очередь на территорию Северного 
Азербайджана, царское правительство для утверждения своего 
политического господства в этом крае сделало ставку на создание 
в крае сильной социальной опоры в лице русского элемента. 

Одновременно с заселением Южного Кавказа сектантами и 
раскольниками царское правительство по инициативе, командо-
вавшего в тот период на Кавказе генерала А.Ермолова, начало 
насаждать здесь военные поселения из семейных солдат. По его 
предложению правительством был принят указ от 3 января 
1821г.,который предоставлял льготы для рекрутов, служащих в 

                                                             
1 АКАК, т.VII, с.831-832, с.833-838. 
2 Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы 
России,с кратким предварительным изложением исторических времен 
Армении, М., 1831, с. 93. 
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Кавказском корпусе. Известный составитель описания русских 
поселений в Елисаветпольской губернии И.Сегаль объясняет 
появление поселка Ханкенди тем, что он образован из отставных 
солдат, а также «членов их семей, не пожелавших по отбытию 
срока службы вернуться на родину»1. В дальнейшем подобные 
поселения были основаны в местности  Кусары – Бакинской 
губернии. 

К 1830 году относится появление первого законодательного 
акта, касающегося миграционного (переселенческого) дела на 
Южном Кавказе.Правительственным распоряжением от 20 
октября 1830 года о переселении раскольников и сектантов в так 
называемые закавказские провинции  прекращалось переселение 
их в Новороссийский край2. Таким образом, менялось место 
ссылки сектантов и раскольников. Наиболее пригодными для 
размещения были признаны земли Карабахской, Ширванской, 
Шекинской и Ленкоранской провинции. Первым поселением 
сектантов на территории Азербайджана был Кызыл-кишлак, 
основанный в 1830 г. духоборами из донских казаков3. Царские 
власти решили поместить в Каспийской области 600 семей 
сектантов, с учетом следующих свободных земель: 1) в Шушин-
ском уезде до 834 дес.; 2) в Шемахинском уезде до 600 дес. В 
общей сложности для поселения раскольников оказалось 1.434 
дес. земель.  

В 1846 году была учреждена Комиссия по устройству по-
селений, тем самым царское правительство попыталось упорядо-
чить процесс размещения русских переселенцев.4.С созданием 21 
декабря 1849 г. экспедиции государственных имуществ, непо-
средственно подчинявшейся  кавказскому наместнику, комиссия 
была ликвидирована, а функции ее переданы губернским и 

                                                             
1 Сегаль И.Л. Русские  поселения в Елисаветпольской губернии. Статис-
тико-этнографический очерк // Кавказ, 1890, №40-43 с.3. 
2 Полное собрание законов Российской империи, т.V, отд.1, СПб, 1903, 
№400. 
3 Козлов В.И., Комарова О.Д., Степанов В.В., Ямсков А.Н. Проблемы 
адаптации русских старожилов в Азербайджане (середина XIX-XX в.) // 
Советская этнография. 1988, №6, с.37. 
4 О русских  переселенцах  в Закавказском крае // Кавказ, 22 апреля 
1850г.  
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уездным органам государственных имуществ. Выработанные 
экспедицией «правила водворения  и устройство вновь прибыв-
ших в Закавказский край русских переселенцев» сводились к 
организации своевременной информации о прибытии в край 
переселенцев. На 1 января 1849 г. в Закавказье проживало 3.259 
семей или 19.351 человек русских переселенцев, что составляло 
68,3% всех  проживающих на территории Российской империи 
молокан и духоборов1. 

 Важно отметить, что регулярное заселение русскими 
земель, традиционно использовавшихся азербайджанским населе-
нием в сельском хозяйстве, нанесло тяжелый удар по кочевому 
скотоводческо-земледельческому хозяйству местного населения 
и являлось причиной падения его жизненного уровня. 

В третьем параграфе «Внутренняя миграция населения 
Северного Азербайджана в первой половине XIX века» дается 
анализ природно-географических и историко-социальных усло-
вий, которые оказывали влияние на развитие, интенсивность и 
направленность отходничества – как одной из форм внутренней 
миграции, миграционных процессов, имевших место в Азербай-
джане в рассматриваемый период.  

Отгонное скотоводство и связанные с ним ежегодные миг-
рации скотоводческого населения, было ещё больше распростра-
нено в Ширванской провинции. «Если исходить из того, что в 
первой половине XIX века в каждой Ширванской семье было не 
менее 6 душ, тогда получается, что  ежегодно 2 раза около 35 
тыс. человек перекочевывали из кишлагов в эйлаги и обратно. В 
Ленкоранской провинции же число  кочующих семейств в 30-х 
годах XIX века доходило до 1300 (прибл. 8-9 тыс. д.об.п.). Отме-
чалось, что «Сефидашский магал, с причисленным к нему 
обществом Перимбелинцев, Делагардинцев, некоторые из Шахсе-
ванцев, небольшая часть Аларского и Дрыхского магалов ведут 
жизнь кочевую».2 

Число скотоводов-отгонников было значительно и в Гара-
бахской провинции, где количество овец доходило до 300 тыс., 

                                                             
1 АКАК, т.X, с.285. 
2Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, 
этнографическом, топографическом и финансовом отношении, т.I, СПб, 
1836, с.256-261.  
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крупнорогатого скота – до 100 тыс., лошадей – до 20 тыс. голов и 
т.д.1 Естественно, с этой почти полумиллионной массой и огром-
ная часть  населения Гарабахской провинции, и особенно равнин-
ного Гарабаха ежегодно кочевала на эйлаги и кишлаги. А их 
разделяло немалое расстояние, так как кишлаги находились в 
основном на равнинах по берегам Куры и Араза, а летние 
пастбища – в горах Малого Кавказа.  

Во второй главе работы «Региональные аспекты  мигра-
ционных процессов в Северном Азербайджане во второй 
половине XIX-начале XX века» , состоящей из  четырех  
параграфов, на основе большого количества документальных 
источников и статистических данных рассматриваются специ-
фика и особенности внутренней и, отчасти, внешней миграции и 
движение населения, имевшее место в отдельных регионах 
Азербайджана во второй половине XIX - начале XX века. В 
первом параграфе под названием"Специфика и особенноти 
миграционных процессов в Шемахинской губернии и Дербент-
ском регионе" показаны значительные изменения в численном 
составе населения этих регионов, что являлось результатом  
продолжительной колониальной переселенческой политики 
царизма. 

В 1850-1851 гг. только в Шемахинском уезде одноименной 
губернии численность неместного населения составляла уже 
довольно значительное количество. Так, численность расколь-
ников – 3472, евреев достигала здесь 736, а армян – 14102 чел.2 В 
самом г. Шемахе проживало некоренных: 6017 армян, 328  
молокан и т.д.3. В Ленкоранском уезде этой же губернии масштаб 
внутренней миграции был еще более внушительным: числен-
ность так называемых «кочующих» достигала 18400 чел4. Общая 
численность раскольников, т.е. основной части мигрантов из 
европейской части Российской империи, составляла 11244 чел. 
«Все они были переселены из внутренних губерний (Российской 
империи - Н.Э.), частью по добровольному желанию, а большею 
частью по распоряжению Правительства». Вышеприведённые 

                                                             
1 Там же,с.240. 
2 ГИААР, ф.44, оп.2, д.26, л.72. 
3 Там же, л.106. 
4 Там же, л.90. 
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сведения показывают, что уже в середине XIX века внутренняя 
миграция, переселение русскоязычного населения в пределы 
Северного Азербайджана привели к появлению новых явлений в 
демографической ситуации Шемахинской губернии. Хотя и 
внутренняя миграция пока что не приобрела широкий масштаб. 

По одним из первых официальных российских данных 1810 
г. в Дербенте «считалось жителей: мусульман (азербайджанцев – 
Н.Э.) 3947 ч., 56 армян и 166 евреев»1. По исчислению комен-
данта в 1824 году оказалось: мусульман – 5407 муж., 4970 жен; 
армян – 136 муж., 103 жен.; евреев – 230 муж., 214 жен.; итого – 
5773 муж., 5287 жен.; всего – 11060 душ»2. Согласно данным 
середины 90-х годов XIX века в г. Дербенте коренное население 
составляло 2446 домов, 6854 д. м.п. и 5339 д.ж.п.; всего – 12193 
чел. Временно проживавших было 1331 муж. и 984 жен.,а 
военнослужащих с семействами – 1032 душ м.п.  и 54 д.ж.п. 
Всего в городе проживали 15594 человек3. По данным «Кав-
казского календаря» на 1907 г. в г.Дербенте в 1904 году 
проживало уже 21515 человек4. За короткий срок (1897-1904 гг.) 
городское население выросло почти на 50%. По нашему мнению, 
такой стремительный рост населения, в первую очередь, являлся 
результатом переселенческой политики царского правительства. 
Так, в 1904 году в г. Дербенте насчитывалось уже 3644 право-
славных, 1888 армян, 3579 иудеев.Численность мусульман, т.е. 
азербайджанских тюрков, составляла 10721 человек 5. Как видим, 
за 7 лет численность православных (то есть – фактически 
русских) выросла в 3,1 раза, армян – почти в 3 раза, а 
азербайджанцев – почти не изменилась. 

Во втором параграфе «Миграционные процессы и движе-
ние населения в Елисаветпольской и Тифлиской губерниях и в 
Закатальском округе» дается анализ специфики миграционных 
процессов , имевших место во второй половине XIX – начале XX  

                                                             
1 История города Дербента. Сост. Е.И.Козубский. Темир-Хан-Шура, 
1906, c.24. 
2 Там же, с.27. 
3 Е.И.Козубский Памятная книжка Дагестанской области.Темир-Хан-
Шура, 1895, с.158-160. 
4 Кавказский календарь на 1907 год. Тифлис, 1906, с.322. 
5 Там же. 
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века. В рассматриваемый период Карабах был одним из основ-
ных районов активных переселений, проводимых российскими 
властями. В 1873 году население Елисаветпольской губернии по 
данным  камерального описания (народной переписи) составляло 
593784 чел. А по посемейным спискам 1886г. население этой 
губернии составляло 728251 чел., что составляет увеличение в 
22,65%.1 Преобладающей по численности народностью в губер-
нии была азербайджанская, которая  составляла 56,0% всего его 
населения; на втором плане были армяне – с 35,4%.  

К 1897 году в Елисаветпольской губернии общая числен-
ность русских, украинских, немецких и армянских переселенцев 
превысила более 313 тыс.чел., что составляло почти 35,7% 
наличного населения  губернии. Тем не менее, несмотря на  все 
старания российских колониальных властей на этих исконно 
азербайджанских землях автохтонцы – азербайджанские тюрки -
продолжали доминировать, как по численности (534086 чел.), так 
и по удельному весу (60,8%). Армяне же к концу XIX в. 
составляли треть населения губернии. Однако в Шушинском 
уезде армяне составляли больше половины (почти 74 тыс. из 138 
тыс.), в Зангезурском – около половины (63,6 тыс. из 137,8 тыс.) 
населения. Если сравнивать эти данные с показателями начала  
XIX в., то становится очевидным, что властям  удалось путём 
целенаправленных переселений в корне изменить этнодемогра-
фическую ситуацию в этой губернии. Значительное количество 
азербайджанцев проживало в рассматриваемый период на 
территории Тифлисской губернии, некоторые районы которой 
являются историческими, исконно азербайджанскими землями. 
Даже беглый взгляд  на историческое прошлое этих земель и 
состав населения подтверждают вышесказанное. Одним из таких 
районов являлась Борчалинская зона, вся низменная часть 
которой, как отмечал А.М.Аргутинский-Долгоруков, была занята 
исключительно азербайджанцами.2 В частности, в Башкечидской 
низменности Борчалинского региона было расположено 66 
населённых пунктов. Из них вплоть до нач.  ХХ в. в 46 селениях 

                                                             
1 Елизаветпольская  губерния. Свод статданных, извлечённых из посе-
мейных списков населения Кавказа. Тифлис, 1888, с.11. 
2 Аргутинский-Долгоруков А.М.  Борчалинский   уезд в экономическом 
и коммерческом отношениях. Тифлис, 1897, с.18. 
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проживали азербайджанцы, в 3-х селениях – русские, в 3-х сел. – 
армяне, в 3-х сел. – грузины, в 9-ти сел. греки вперемешку с 
грузинами и армянами и в 1 селе-немцы.1.Армяне и греки стали 
проникать сюда из Турции. Так были образованы греческие и 
некоторые армянские села.  

Что касается Закатальского округа, то его территория  в 
конце XIX века охватывала в основном те земли, которые еще в 
начале XIX столетия входили в состав Джаро-Белоканских 
джамаатов. Полиэтническая демографическая ситуация с самого 
начала была характерна для этого региона, граничившего с 
Южным Дагестаном. Так, по данным посемейных списков 1886 г. 
в составе Закатальского  округа находились город Закатала и 87 
селений2. В 1897 г. общее число наличного населения округа 
достигало 84624 чел. (45418 м. + 38206 ж.)3 . В числе наличного 
населения округа было: – временно пребывавщие в месте 
переписи – 2313чел. (из них 67  в г. Закатала). По сведениям 
этого источника выясняется, что почти все (2313 из 2380) 
мигранты  вышли из внутренней России.4 

В третьем параграфе «Количественные и качественные 
изменения в этническом составе населения Западного Азер-
байджана – Иреванской губернии как следствие активизации 
миграций армян в крае» дается обстоятельный анализ всей 
палитры миграционных процессов, имевших место в этом крае во 
второй половине XIX – начале XX века. К концу XIX в. почти все 
западно-азербайджанские земли в рассматриваемый период вхо-
дили в состав Иреванской губернии, созданной еще в 1849 г. 
Иреванская губерния к концу XIX века занимала 23.226.4 кв. 
верст в Западном Азербайджане на обоих берегах р.Аракс и 
граничила с Османской империей и Каджарским государством, а 
также с Тифлисской и Елисаветпольской губерниями. Губерния 
делилась на 7 уездов: Ираванский (центр г. Ираван), Александро-

                                                             
1 Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР.М.,1974, с.74. 
2 Статистический временник Кавказского края, ч. I. Закатальский округ. 
Свод статистических данных, извлеченных из посемейных списков 
населения Кавказа.Тифлис, 1887, с.20-25,112-115. 
3 Там же с.12.  
 4Первая всеобщая перепись населения Российской  империи, 1897, т. 
LXXI. СПб., 1905, c.45 . 
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польский (г. Александрополь – Гюмри), Нахичеванский (г. Нахи-
чевань), Новобаязетский (г. Новобаязет), Сурмалинский (сел. 
Игдыр), Шаруро-Даралаязский (c. Башнорашен), Эчмиадзинский 
(с. Вагаршапат-Сардарабад). По итогам переписи 1897 г. в этой 
губернии было  зарегистрировано 829556 чел., из которых 92323  
проживали в городах1. В числе наличного населения губернии 
было временно  проживавших- 8288 чел. (из них 2081 чел. в 
городах) и иностранные подданные- 15488 (4521) чел. Как видим, 
людей последних двух категорий по всей Иреванской  губернии 
было не очень много, всего 23776 чел. Основная часть временно 
проживавших была сосредоточена в Александропольском (3336 
чел. – почти 1/7 часть всех временно проживавщих по губернии), 
Эриванском (1684) и Эчмиадзинском (1150) уездах. А основная 
часть иностранных подданных  была зарегистрирована  в Иреван-
ском (и это понятно: всё-таки губернский центр) – 4154 чел., 
Сурмалинском – 2626, Эчмиадзинском – 2691 и Шаруро-Дара-
лаязском – 11624 чел. В целом, мусульманское население 
губернии (350099) составляло всего 42.2% всего населения  
Иреванской губернии, тогда как удельный вес армян, почти 
полностью переселённых сюда российскими властями из Осман-
ской и  Каджарской империй после оккупации Иреванского 
ханства в 1827 г.  вырос до 441 тыс. и  составлял  53,2%  
губернского населения. 

В четвертом параграфе «Внутренние и внешние аспекты 
миграций русского православного населения в Северный 
Азербайджан во второй половине XIX –начале ХХ века и их 
влияние на этническую ситуацию в крае» на конкретных 
примерах и с привлечением большого количества архивных и 
документальных материалов рассматриваются вопросы, связан-
ные с внешней и внутренней миграцией русского православного 
населения в отмеченные годы. По сведениям исследователя 
Кавказского края Канадпева И.К. к 1902 г. в Закавказском крае 
насчитывалось 122.257 человек русского происхождения, из 
которых 55.159 человека являлись сектантами. В Бакинской гу-
бернии число русских составляло 42.452 человек, в Елисавет-

                                                             
1 Первая  всеобщая перепись  населения  Российской  империи  1897  г. 
т. XXIV. Эриванская губерния. СПб., 1905. с.1. 
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польской – 8.089 человек.1  
Основным регионом водворения русских в начале XX века 

стала Мугань. По материалам обследования Мугани 1916 г. были 
опубликованы «Сведения о заселении Мугани с 1902 по 1916 г.», 
согласно  данным, внесенным  в книги водворения, за указанное 
время по всей Мугани было образовано 55 поселков и 21 участок 
и поселено 3.620 семей в количестве 21.094 чел. обоего пола. 
Всего же по данным переписи 1917 г. на Мугани существовало 
121 селение, из которых 67 составляли азербайджанские селения, 
насчитывающие  6.700 хозяйств с 30.500 чел.2 Отсюда можно 
сделать вывод, что русские хозяйства составляли половину всех 
хозяйств ,расположенных в Муганской степи. В декабре 1896 г. в 
составе Министерства Внутренних Дел было учреждено Пере-
селенческое управление, которые было наделено широкими 
полномочиями в решении вопросов, связанных с переселением, 
устройством переселенцев и т.д. Указом царя от 11 марта 1897 г. 
«Об увеличении прав и полномочий главноначальствуюшего 
гражданской частью на Кавказе» были приняты «Временные 
правила» для главноначальствующего гражданской частью на 
Кавказе. Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе 
Дондуков-Корсаков отрицательно отнесся к возможности засе-
ления Закавказья русскими переселенцами, мотивируя это отсут-
ствием свободных казенных земель в  этом крае.  

Несмотря на всякого рода противодействия со стороны 
заинтересованных ведомств, масштабы переселенческого дела 
увеличивались и правительство было вынуждено вновь вернуться 
к вопросу распространения на Закавказье переселенческих 
узаконений  с вступлением в 1898 г. в управление  Кавказом 
князя  Голицына3. Заинтересованным ведомствам было указано 
на необходимость осуществления мероприятий, направленных к 
упорядочению колонизации Кавказа. К 1898г. Министерством 
земледелия и государственных имуществ были собраны сведения 
о количестве казенных земель, пригодных для целей  
колонизации. Подөбных земель в десяти губерниях и областях 

                                                             
1 Канадпев И.К. Очерки закавказской жизни. СПб, 1902, т.I, с.145-146. 
2 Авдеев М.Н. Население Мугани. Баку, 1925,с.100. 
3 Обзор переселенческого дела на Кавказе за пятилетие. 1908-1912г.,  
СПб,1913, с.1. 
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Кавказского края оказалось около 347000 десятин, причем на 
долю двух губерний – Бакинской (108314) и Елисаветпольской 
(53694) – пришлась половина всех выделенных земель. С 1889 по 
1905г. здесь было поселено 2900 семей , а с 1905 по 1908 годы -
1953 семьи.1                                                                                    

Таким образом, происходившие в XIX и начале XX века в 
Азербайджане миграционные процессы нанесли тяжелый удар по 
социально – экономическому, политическому и культурно –
нравственному положению. Насильственное переселение, как 
одно из основных направлений колониальной политики царизма, 
привело к существенному увеличению христианского населения 
в регионе. Политическая поддержка, оказываемая на государ-
ственном уровне немецким, армянским, русским и другим 
христианским переселенцам привели к растущему превосходству 
их над местным населением и создали условия для расширения 
политической деятельности армян, искавших возможности для 
создания своего государства. Переселения, осуществляемые 
царизмом во II половине XIX века привели к увеличению 
количества русских и укреплению социальной опоры Российской 
империи,а также к усилению политики русификации местного 
населения. Именно поэтому с уверенностью можно утверждать, 
что колониальная переселенческая политика царизма оказала 
огромное влияние на политические процессы, происходившие в 
Северном Азербайджане в начале ХХ века.  

В заключении сформированы общие идеи и обобщения, 
вытекающие из исследования. 
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N.V.Eyvazova 
 

XIX – XX ƏSRİN BAŞLANĞICINDA ŞİMALİ  
AZƏRBAYCANDA MİQRASİYA PROSESLƏRİ 

 
Xülasə 

 
Tədqiqat işinin obyekti Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən 

işğalından başlayaraq çarizmin devrilməsinə qədərki dövrdə haki-
miyyət orqanlarının xristian əhalini: almanları, erməniləri və rusları 
köçürmə siyasətini araşdırmaq, daxili və xarici miqrasiyanın xarak-
terik cəhətlərini aydınlaşdırmaqdır. Giriş hissəsində tədqiqat obyekti 
kimi seçilmiş mövzunun elmi aktuallığı əsaslandırılmış, problemin 
öyrənilməsi vəziyyəti təhlil edilmiş, əsas mənbələrin səciyyəsi veril-
miş, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, xronoloji çərçivəsi müəyyən 
edilmiş, elmi yenilikləri, praktik əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur.  

Dissertasiya işinin birinci fəsli "XIX əsrin əvvəllərində və 
ortalarında Şimalı Azərbaycanda miqrasiya prosesləri" adlanır və əsas 
diqqət Şimali Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin öyrənilməsinə 
yönəldilmişdir. İlk növbədə miqrasiya proseslərinin tarixi-nəzəri və 
metodoloji problemləri təhlil edilmiş, Şimali Azərbaycan torpaq-
larında miqrasiya proseslərinin tarixi aspektləri aydınlaşdırılmışdır. 
Daha sonra Şimali Azərbaycan torpaqlarına alman, erməni və rusların 
miqrasiyasının səbəbləri, motivləri və yerli şəraitə uyğunlaşmalarının 
xarakterik xüsusiyyətləri, eləcə də  kəsbkarlığın daxili miqrasiyasının 
bir forması kimi əsas cəhətləri təhlil edilmişdir. 

Dissertasiyanın ikinci fəslində "XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin 
əvvəllərində Şimali Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin regional 
aspektləri" bütün regionlarında: Şamaxı (Bakı) və Dərbənd, 
Yelizavetpol, Tiflis və İrəvan quberniyalarında və Zaqatala dairəsində 
daxili miqrasiya prosesləri araşdırılmışdır. Çoxlu sayda sənədlər və 
statistik göstəricilər əsasında ayrı-ayrı regionlarda daxili miqrasiyanın 
xarakterik cəhətləri, qismən də xarici miqrasiya və əhalinin hərəkəti 
tədqiq edilmişdir. Bu fəsildə Şimali Azərbaycana, xüsusən də Muğan 
bölgəsinə rus pravoslav əhalinin miqrasiyasının daxili və xarici 
aspektlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.   

Nəticə hissəsində tədqiqat işinə yekun vurulmuş, əsas yeniliklər 
qeyd edilmiş, zəruri ümumiləşdirmələr aparılmışdır. 
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N.V.EYVAZOVA 
MIGRATION PROCESSES IN NORTH AZERBAIJAN 

IN THE 19TH - EARLY 20TH CENTURIES 
 

SUMMARY 
  

The object of the research is to study migration policy of the 
Christian population: the Germans, Armenians and Russians conducted 
by the state authorities, starting with the occupation of North Azerbaijan 
by Russia till the overthrowing of czarism, to elucidate characteristic 
peculiarities of the internal and external migrations. In the introduction 
the scientific urgency of the chosen theme as the research object is 
substantiated, the level of scrutiny of the studied subject is analyzed, the 
characteristics of the main sources are given, goals and objectives of 
study as well as chronological frameworks are defined, the scientific 
novelty and practical importance of the investigation are marked.  

In the first chapter, particular attention is given to the study of 
migration processes in North Azerbaijan in the early and mid-nineteenth 
century. First of all, here is given the analysis of historical-theoretical 
and methodological problems of the migration processes, the historical 
aspects of  the migration processes on the territory of North Azerbaijan 
are revealed. Then there were analyzed the causes of migration of the 
Germans, Armenians and Russians on the territory of North Azerbaijan, 
the motives and characteristic peculiarities of the adaptation to local 
conditions, and also reviewed the main features of the toilers as a form 
of internal migration. 

In the second chapter of the dissertation the internal migratory 
processes in the second half of the 19th – early 20th centuries in all 
regions of North Azerbaijan: in Shamakhi (Baku) and Derbent, 
Elizavetpol, Tiflis and Irevan Governorates and in Zaqatala District are 
researched. Based on the numerous documentary sources and statistic 
data the  characteristic features of the internal migration in separate 
regions, partly the external migration and movement of the population 
are explored. In this chapter special attention is paid to the internal and 
external aspects of migration of the Russian Orthodox population in 
North Azerbaijan, especially in Mughan region. 

In the conclusion  the results of the investigation have been 
summarized, indicated the main novelty, and  necessary generalizations 
have been made. 
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