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На базі джерел розглядається співвідношення мусульманського і

християнського населення в беглярбекстве. Зроблено висновок, що османсько-

сефевідська протистояння на початку XVIII століття зробило істотний вплив

на демографічну ситуацію в Гянджинско-Гарабагском беглярбекстве. В

результаті цього протистояння тюрксько-мусульманська населення

беглярбекства зменшилася, тоді як кількість християн збільшилася. Однак,

навіть у цьому випадку чисельність християнського населення не перевищила

однієї третини всього населення.

Ключові слова: Карабах, Гяндж, Християнин, Турецький.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Аббаслы Хадиджа. Христианское население Гянджинско–

Гарабагского беглярбекства в первой половине XVIII века

На базе источников рассматривается соотношение мусульманского и

христианского населения в беглярбекстве. Сделан вывод, что османо–

сефевидское противостояние в начале XVIII века оказало существенное

влияние на демографическую ситуацию в Гянджинско–Гарабагском

беглярбекстве. В результате этого противостояния тюркско–мусульманское

население беглярбекства уменьшилось, тогда как число христиан увеличилось.

Однако, даже в этом случае численность христианского населения не

превысило и одной трети всего населения.

Ключевые слова: Карабах, Гяндж, Христианин, Турецкий.
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On neural Dzherela розглядається ratio of the Muslim and Christian population

in беглярбекстве. Concluded that the Ottoman and Safavid States confrontation in

the beginning of the XVIII century had a significant influence on the demographic

situation in Ganja – Garabagh beylarbeyliyi. As a result of this confrontation, the

Turkic-Muslim population (territorial unit) decreased, while the number of

Christians increased. However, even in this case the number of the Christian

population has not exceeded one-third of the total population.

Keywords: Garabagh, Ganja, Christian, Turkish.

В первой половине XVIII века часть населения Гянджинско–Гарабагского

беглярбекства составляли христиане. В источниках и исторической литературе

имеются довольно противоречивые сведения о происхождение и численности

данного населения. Наличие подобных противоречий в историографии

является, прежде всего, результатом фальсификаций армянских авторов.

Наряду с территориальными притязаниями к Азербайджану, армяне пытаются

доказать, что население, жившее на территории Гянджинско–Гарабагского

беглярбекства, составлявшее исторические земли Кавказской Албании, по

этническому происхождению было армянами. Тем самым, они пытаются

доказать, что являются носителями богатой албанской культуры [1,с.63], и, что

территории, на которых жили албаны, принадлежат Армении. Они утверждают,

что армяне являются самыми древними жителями на Южном Кавказе.

То, что эти претензии не имеют ничего общего с исторической и научной

действительностью, давно доказано историками [2,с.19;3,с.302–303]. Сегодня

уже ни у кого не вызывает сомнений то, что армяне переселились на Южный

Кавказ и нынешнею территорию Армении. Специалистами давно доказано, что

армянский народ сформировался примерно в середине I тыс. д. н.э. в верхнем

течении реки Евфрат [4,с.237].

Антропологические исследования также доказывают, что армяне являются

пришлым элементом на Южном Кавказе и нынешней территории Армении.

Известный грузинский ученый У.А. Джавахашвили отмечает, что
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антропологическое строение современных армян и грузин резко отличается от

строений костей черепа древнего населения Кавказа. Исходя из этого,

грузинский ученый приходит к выводу, что к моменту переселения армян и

грузин на эти территории, здесь уже жили потомки других народов [5,с.11–12].

Начиная с раннего средневековья, Гарабаг входил в состав государств,

образовавшихся на территории Северного Азербайджана или охватывавших её

территорию. Азербайджанскими историками давно доказано, что территория

Гарабага входила в состав Кавказской Албании (IV–VIII вв.), государств

Саджидов, Саларидов, Шаддадидов (X–XII вв.), Атабеков (XII–XIII вв.),

Джалаиридов, Гаракоюнлу, Агкоюнлу (XIV–XV вв.) и Сефевидов (XVI – в

первой половине XVIII вв.).

После арабских завоеваний VII века произошли изменения в этнической и

религиозной картине Гарабага. Албанское население, населявшее территорию

равнинного Гарабага, приняло ислам, а албанцы, жившие в нагорной части,

сумели сохранить христианскую веру. Правда, в вопросе этнической

принадлежности албан среди азербайджанских ученых существуют острые

разногласия. Так, Ф.Мамедова считает, что в период античности и раннего

средневековья коренное население Албании – албанцы, были

кавказоязычными, а после арабских завоеваний часть из них, жившая на

равнинной территории, стала мусульманами и тюркизировалась [6,с.43].

Однако, значительная часть историков доказывает, что в раннем средневековье

большинство населения территории Кавказской Албании, в междуречье Куры и

Араза, позже составлявших территорию Гянджинско–Гарабагского

беглярбекства, было тюркоязычным [7,с.57–166].

Албанцы, проживавшие в нагорной части Гарабага, являлись тем народом,

за которых всеми способами стремятся выдать свой народ армянские историки.

Армяне использовали происходившие в это время на данной территории

процессы, под влиянием которых христиане–албаны постепенно

арменизировались. Они преподносят историю жившего на этой территории

народа, как историю армянского народа, а освободительную борьбу
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Гарабагских христиан в XVII–XVIII вв., как освободительную борьбу

армянского народа [8,с.163–170]. В действительности, как отмечает

Ф.Мамедова, в арсенале армян нет ничего, кроме Гарабагских медиков [6,с.49].

Упадок государства Сефевидов в конце XVII – в начале XVIII веков дал

толчок освободительному движению христианского населения Гарабага. В это

время в нагорной части Гарабага находилось пять христианских меликств –

Хачен, Варанда, Чилеберт, Гюлюстан и Дизак. Воспользовавшись создавшейся

ситуацией, они не подчинялись Гянджинско–Гарабагскому беглярбеку. Не

имевшие длительное время своего государства, армяне пытались использовать

борьбу меликств для создания собственного государства на территории

Азербайджана. Для достижения этой цели они обратились к ряду европейских

государств и, прежде всего, к России. Россия, которая в это время стремилась

захватить Южный Кавказ, решила использовать эти обращение армян.

Армяне и находившиеся под их влиянием Гарабагские меликства

встретили с большим воодушевлением приготовления России к предстоящему

походу на Южный Кавказ. Предпринимая максимум усилий для ускоренного

осуществления похода русской армии на Гарабаг, они посылали Российскому

правительству ложные сведения. Позже значительная часть этих сведений была

собрана и опубликована армянскими историками.

Достаточно привести некоторые цифры для того, чтобы доказать,

насколько эти сведения были далеки от исторической действительности. Так, в

одном из донесений сообщалось, что на территории Гарабага существует якобы

17 армянских областей, которые при необходимости могут выставить армию из

116 тысяч человек [9,с.90]. В другом письме, относящемся к тому же периоду,

сообщалось, что армянское население Гарабага составляет 100 тысяч дворов, а

в «Нагорной Армении», под которым подразумевался Зангезур, число

армянских дворов ещё больше [10,с.XLV].

Армяне, призывавшие Россию послать свои войска, значительно

преувеличивали также численность своих вооруженных формирований.

Насколько эти сведения были ложными, можно убедиться из содержания самих
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донесений. Выдававший себя за лидера армян некий Минас, сообщая о

численности армянских вооруженных формирований, готовых соединиться с

русскими войсками, давал самые противоречивые сведения об их численности,

называя 40 тысяч человек в сентябре и 30 тысяч человек в декабре 1722 года, а

также 50 тысяч человек в августе 1723 года. Однако, правда об истинном

положении дел вышла наружу в ходе описания деятельности Авана, которого

выдавали за командира армянских вооруженных формирований. Из этих

описаний, которые относятся к 1724 году, становится ясно, что в армии Авана

служило 500 вооруженных и 6400 невооруженных людей [10,с.XLVII].

Как видим, сведения армянских источников о численности действовавших

в Гарабаге армянских вооруженных формирований, значительно преувеличены

и противоречивы. Это вынуждены были признать даже армянские авторы.

Автор предисловия сборника «Армяно–русские отношения в первой трети

XVIII века», А.Иоаннесян отмечает, что «наши источники склонны

преувеличивать сведения о численности армии» [10,с.XLVII].

Многочисленные сведения о численности и этнической принадлежности

населения Гянджинско–Гарабагского беглярбекства содержатся в

«Пространном реестре», составленном турками в 1727 году. Известно, что

составители «Пространного реестра» имели целью обеспечения максимальной

прибыли султанской казны, стремились определить численность податного

населения. Как и в других мусульманских государствах, христианское

население Османской Турции выплачивало особый подушный налог –

испенджа. Именно поэтому составители «Пространного реестра Гянджинско–

Гарабагской провинции», должны точно определить не только общее

количество налогоплательщиков, но и численность среди них христиан и

мусульман.

В «Пространном реестре Гянджа–Гарабагской провинции» население

обозначено двумя названиями – «христианское» и «армянское». По нашему

мнению, это было не случайно, поскольку турки отделяли армян, живущих в

Азербайджане, от остального христианского населения. В противном случае не
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имело смысла указывать их двумя разными именами. Интересно, что

приводимые в «Пространном реестре» под названием «армянские села» 25

населенных пунктов, находились не в нагорной части Гарабага, а были

отмечены в округах Шамкирбасан и Беюк Курекбасан Гянджинско–

Гарабагского беглярбекства [11,c.114–123,152–155]. Это ещё раз доказывает,

что христианское население, жившее в нагорной части Гарабага не было

армянами, как это пытаются представить многие.

В источниках начала XVIII века можно найти много фактического

материала, доказывающего, что население, проживавшее в нагорной части

Гарабага, было не армянами, а албанцами. Католикос Гандзасарского

монастыря Есаи Хасан Джалалян, которого армянские авторы преподносят как

предводителя освободительного движения в Гарабаге в начале XVIII века,

называет свою страну не Арменией, а «страной Агван (албан)» [12,с.35].

Описывая борьбу против персидского гнета, албанский католикос писал, что

Гарабагские мелики и присоединившиеся к ним военачальники, «объединив

вокруг себя всех храбрых и мужественных юношей Агванской страны,

организовали большое войско, более 12000 человек, и укрепились в

неприступных местах Арцаха». Автор там же отмечает, что, «считая албанское

государство восстановленным», перед отправкой в Гянджу прошел

торжественный осмотр войск [12с.35]. Как видим, здесь речь идет не об

армянах и Армении, а только об албанах и восстановлении Албанского

государства.

В обращениях к своим зарубежным покровителям, и, в первую очередь,

правящим кругам России, Гарабагские мелики называли албанами не только

себя и находившиеся в подчинение христианское население, но и все население

Гарабага. Этот вопрос нашел наиболее яркое отражение в обращении к Петру I

в марте 1723 года меликов Есаи, Ширвана, Сергея и Иосифа [13,с.38;10,с.30].

Анализ источников показывает, что христианское население, жившее в

нагорной части Гарабага отличалось по своим этническим и историческим

корням от армян. Названия населенных пунктов, приводимых как в
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«Пространном реестре Гянджинско–Гарабагской провинции», так и в

составленных в 1823 году после ликвидации Гарабагского ханства «Описаниях

Гарабагской провинции», имеют исключительно тюркское происхождение.

Основываясь на этих фактах, многие исследователи приходят к выводу, что

жившие в первой половине XVIII века в нагорной части Гарабага христиане

были тюркскими по происхождению албанами [14,с.26–29;16,с.84].

Единственным источником, дающим объективную информацию о

численности христианского населения Гянджинско–Гарабагского

беглярбекства, является упомянутая выше книга «Пространный реестр».

Согласно данным, приводимым в этом реестре, численность податного

мусульманского населения составило 11818, а христианского – 7577 человек

[11,с.13]. Как видим, христиане составляла 31% населения беглярбекства. На

самом деле, и эти цифры не совсем объективно отражают демографическое

положение беглярбекства. Точнее, данное соотношение мусульманского и

христианского населения в беглярбекстве сложилось в результате длительных

османо–сефевидских войн.

Одним из тяжелых последствий османо–сефевидских войн начала XVIII

века является массовое переселение тюркско–мусульманского населения со

своих мест. Опасаясь преследования османских войск, население 226 из 374

селений Хаческого, Кештакского и Варандинского сыгнагов, Дизагского,

Кочазского, Аразбарского, Хакаринского, Зарыского и Кештасфского округа

Гянджинско–Гарабагского беглярбекства, покинули эти территории [11,с.16].

Полностью остались без населения 3 селения из 9 Гюлистанского округа, 2

селения из 28 Дизагского округа, 36 селений из 77 Варандинского округа

[11,с.8]. Абсолютное большинство тех, кто покинул свои места, были

азербайджанцами.

Что же касается христианского населения беглярбекства, здесь дело

обстояло иначе. Христианское население, а в первую очередь их руководители,

когда–то воевавшее вместе с азербайджанцами против турецкой армии, после

завершения турецкого завоевания подчинилось новым властям, тем самым
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обеспечив свою неприкосновенность. Именно поэтому в период турецкой

оккупации, в условиях резкого сокращения азербайджанского населения

провинции, численность христиан не претерпела изменений.

Населенные пункты, покинутые азербайджанцами, все чаще стали

захватываться и заселяться немусульманами. После захвата в 1725 году

Гянджи, османы стали переселять сюда из соседних селений христиан,

построив для них специальный квартал [11,с.16,29]. Подобное положение

наблюдалось и в других районах провинции. По сведениям «Пространного

реестра», до турецкой оккупации в селении Габарта Хаченского округа

находились джамаатства Гарадаглы и Хаджилы. После того, как спасаясь от

наступления турков, население джамаатств покинуло свои места, здесь

поселилось 8 христианских семей [11,с.345]. Принадлежавший селению Ашагы

Гарадаг Чилебертского округа мюльк под названием Даликлар, в период

турецкой оккупации также был восстановлен и заселен. Османы взяли на учет в

новом населенном пункте 121 христианских семей.

Как видим, османо–сефевидское противостояние в начале XVIII века

оказало существенное влияние на демографическую ситуацию в Гянджинско–

Гарабагском беглярбекстве. В результате этого противостояния тюркско–

мусульманское население беглярбекства уменьшилось, тогда как число

христиан увеличилось. Однако, даже в этом случае численность христианского

населения не превысило и одной трети всего населения.
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