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Введение 

 

 

 

          Актуальность темы исследования определяется научными и 

социальными запросами современного российского общества. В нынешней 

социальной и культурной ситуации в России остро стоит вопрос сохранения 

исторического облика провинциальных городов, которые являются 

перспективными туристическими центрами. Мировая глобализация, развитие 

экономики и рост капитала, стирают из памяти жителей городов историю не 

только своей «большой», но и «малой» Родины. Снос старой архитектуры, 

переименования улиц, площадей, застройка старых кварталов городов 

приводят тому, что жители уже не помнят, как жили их недалекие предки, их 

образ жизни, привычки, досуг т.д.  

       Города Нового времени в XVIII-XIX столетиях являлись сложными 

политико-экономическими и социокультурными образованиями. Экономика 

города, его социальная структура и демография, взаимоотношения с сельской 

округой были тесно связаны. Города «нового типа», отличные от укреплений 

или военно-стратегических центров, располагаясь в сельской местности, 

внешне сохраняя аграрный облик, являлись при этом центрами 

экономической активности. Часто они являлись местами сосредоточения 

административной власти и позиционировались как центры политической 

жизни, зачастую становились объектами и продуктами внешнеполитической 

деятельности. Город был центром культурного притяжения, выступал ярким 

и наглядным мерилом уровня культуры, играл важнейшую роль в 

социальной жизни своей округи.  

        Город был тесно связан с природно-географическими условиями жизни 

и формами культуры, обусловливающими идентичность живущих в нем 

людей. Таким образом, являясь полифункциональным организмом, город 
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создавал определенное геокультурное пространство.
1
 Под ним мы понимаем 

систему устойчивых культурных реалий и представлений, формирующихся 

на определенной территории в результате сосуществования, переплетения, 

взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных 

традиций и норм, ценностных установок, глубинных психологических 

структур восприятия и функционирования картин мира.
2

 При этом 

формирование геокультурного пространства городов на Юге России не 

может быть рассмотрено вне контекста внутренней и внешней политики, оно 

изначально было тесно связано с течением демографических и этнических 

процессов в регионе.  

В результате внешней политики императрицы Екатерины II Российская 

империя существенно расширила свои границы, в том числе и на юге, 

присоединив территории Подонья, Приазовья и Северного Причерноморья. 

Для хозяйственного освоения вновь присоединенных земель из Крымского 

ханства были переселены на новые территории христианские народы: греки, 

армяне, валахи и грузины. Данное обстоятельство накладывало отпечаток как 

на внешний архитектурный облик, так и на все течение экономической, 

общественной и культурной жизни в новых этнических центрах. 

Свидетельством является история основанного армянами города Нор-

Нахичеван (Нахичевань-на-Дону) и его сельской округи. 

Вместе с тем, Нахичевань примечателен тем, что, будучи армянским, 

основанный выходцами из Крыма, он сочетал в себе черты восточного и 

европейского города. Благодаря привилегиям по самоуправлению 

Нахичевань долго оставалась в самоизоляции от внешнего мира, охраняя 

самобытный образ жизни, культуру, привычки. Этот город также 

демонстрировал специфику полиэтнической общности Донского региона, 

включал в себя особенности взаимодействия между отдельными 

                                                           
1
Замятин Д.Н. Геокультурное пространство России: ключевые положения, интерпретации и перспективное 

геокультурное проектирование// Развитие и экономика. 2014. июнь. С. 170-183. 
2
Замятин Д.Н. Геокультура: образ и его интерпретации//Перспективы. Фонд исторической перспективы. 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=35978(дата обращения 28.04.2021). 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=35978


5 

 

этническими компонентами (армянами, русскими, украинцами, евреями) 

которое могло демонстрировать как позитивные, так и негативные процессы 

с точки зрения сохранения целостности и духовного единства городского 

сообщества. В связи с этим представляется важным исследовать процесс 

складывания армянской общины в России, а также его роль в социально-

экономической и духовной жизни региона. 

Появление этноса в регионе, где не происходили острые конфликты на 

этнической и религиозной почве, позволило армянской колонии на Дону, 

развиваться, сохраняя свои старые традиции, приобретать новые. Вместе с 

тем, городу Нахичевану не удалось избежать миграций во второй половине 

XIXвека что обусловило этническое и конфессиональное разнообразие 

населения города, появления новых культовых сооружений, школ и т.д., что 

также заслуживает внимания в данном исследовании в связи с изменениями 

культурного и духовного облика города. 

В научном отношении исследование проблемы также представляется 

актуальным. В настоящем исследовании эволюция социокультурного 

пространства города показана как история повседневной жизни города, в 

широком историческом контексте с позиций урбанистики и новой локальной 

истории. В исследовании так же использован междисциплинарный подход: 

искусствоведческий и культурологический (проанализирована история 

архитектуры, культура города). 

Изучение истории и эволюции геокультурного пространства 

Нахичевана показывает, что этническая диаспора часто проявляет сильную 

тенденцию к сохранению традиций, обычаев, а также создает идеальный 

образ своей малой родины-метрополии, вырабатывает действенные 

механизмы презервации (сохранения) коренного этноса. В своем 

социокультурном поле, именно город стал ведущим местом сохранения 
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культуры, религии, традиций армянского народа, ее культурно-

просветительским ядро
3
 

Объектом исследования является социокультурная, экономическая и 

духовная жизнь городов Нижнего Дона в конце XVIII – начале ХХ вв. 

Предметом исследования выступает городское сообщество 

Нахичевани-на-Дону, процессы его формирования и развития, организация 

городского пространства и повседневной жизни во всем многообразии. 

Степень научной разработанности темы. 

История г. Нахичевани довольно слабо освящена в научной литературе. 

В историографии истории города Нахичевани-на-Дону можно выделить 

следующие периоды:  

1) XIX – начало XX вв.; 

2) 1920-е –1990-е гг.; 

3) конец ХХ – начало XXI вв.  

Весь существующий комплекс научных исследований каждого 

периода, в свою очередь, можно подразделить на две большие группы: 

первая представлена общими работами по истории армян Нижнего Дона, в 

которых так или иначе затрагиваются вопросы расселения; вторая группа 

включает работы, непосредственно посвященные истории и культуры 

донских армян.  

Среди дореволюционных работ стоит выделить группу общих работ по 

истории Нахичевани-на-Дону, как например труд первого историка 

Нахичевани Габриела Патканяна. Его «История города Нахичевана» была 

издана в трех томах в 1879 году к столетию Нахичевани-на-Дону на грабаре 

(церковный армянский язык), хранится в Ереване, в институте древних 

рукописей Матенадаран. Этот обширный труд был написан на диалекте, 

понятном лишь для узких специалистов и стал раритетом. Экземпляр, 

изданный в 1917 году малым тиражом, хранится в фондах Ростовского 

                                                           
3
Жданов Ю.А. Избранное: В 3 т.   Ростов - на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. С.276. 
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областного музея краеведения. Часть перевода работы Г. Патканяна есть в 

книге воспоминаний нахичеванского купца И. Келле-Шагинова «Моя 

единственная жизнь; Дневники и воспоминания».
4
 В данном исследовании в 

основном рассматриваются история крымских армян, процесс переселения и 

основания Новой Нахичевани, общественно-политическое устройство 

колонии, показана хозяйственная жизнь, что нарушает целостную картину 

социально-экономического, политического и культурного развития 

армянского поселения. Историей Нахичевани занимался и его сын Рафаэл 

Патканян - писатель (считается классиком армянской литературы), педагог, 

общественный деятель. Его «История основания Нахичевани-на-Дону»
5
 

более скромна по объему, чем труд его отца. 

Знаменательным событием первого периода развития историографии 

стало появление работ «нахичеванского летописца» Е. Шахазиза. В книгах 

«Исторические зарисовки» и «Новый Нахичеван и новонахичеванцы».
6
 Е.О. 

Шахазиз проводил серьезные исследования по истории и этнографии 

армянской колонии Новая Нахичевань с 1881 по 1921 гг.  

Длительное время донские исследователи использовали фрагменты 

хранящегося в фондах Ростовского областного музея краеведения 

машинописного экземпляра перевода Е.О. Шахазиза “Новый Нахичеван и 

новонахичеванцы”, пока, наконец, в 2005 г. эта важнейшая и, по сути, 

единственная работа по этнографии донских армян не была издана в 

переводе Ш. Шагиняна.  

Колония имела важное значение в русско-армянских отношениях и в 

истории армянского народа XIX в. В биографиях видных армянских деятелей 

- уроженцев Нахичевани Л. Налбандяна и Г. Патканяна Ерванд Шахазиз 

затронул и общественную сторону жизни колонии. Автор в своих 

исследованиях по истории Новой Нахичевани большое внимание уделил 

                                                           
4
Келле-Шагинов И. Моя единственная жизнь; Дневники и воспоминания  Ростов-на-Дону: Старые русские, 

2015. 320 с. 
5
Патканян Р. История основания Нахичевани-на-Дону. Ереван, 1968.Т. 5. С.253-271. 

6
Шахазиз Е.О. Новый Нахичеван и новонахичеванцы. Монастырь Сурб Хач Нового Нахичавана Ростов-на-

Дону: ЗАО «Книга», 2005. 240 с.; Его же. Исторические зарисовки Тифлис, 1903. 239 с. 
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рассмотрению общественно-политических явлений: процессу переселения, 

юридическому оформлению колонии, устройству внутренней жизни, 

общественному развитию и др. Высоко оценивая заслуги Е. Шахазиза, все же 

необходимо отметить, что в его работах из поля зрения выпали социально-

экономические проблемы, в результате чего общественно-политические 

явления в целом не получили необходимой трактовки. 

Существуют работы, в которых интересующая нас проблема, 

представлена в общем контексте анализа исторических событий. А.А. 

Скальковский, описывая процесс колонизации Юга России, а так же 

хозяйственную жизнь региона, отмечал активное участие в ней 

представителей армянских общин.
7
 

Ранняя история г. Нахичевани-на-Дону отражена в общих трудах по 

истории г. Ростова-на-Дону А.А. Ригельмана,
8
 А. Ильина,

9
 И.А. Кузнецова,

10
 

Чалхушьяна.
11

 В книге А. Грекова «Среди донских обывателей» описан быт и 

типажи жителей донских крупных донских городов, в том числе Нахичевани-

на-Дону.
12

 

По истории торговли интересен труд Г.П. Небольсина «Статистическое 

обозрение внешней торговли в России».
13

 История развития ремесленного 

производства, торговли и земледелия отражены в трудах нахичеванского 

революционера, писателя, философа и поэта Л. Налбандяна.
14

 О 

                                                           
7
Скальковский А.А. Ростов на Дону и торговля Азовского бассейна 1749-1863 г. Екатеринослав, 1865-1866. 

87 с.; Его же. Опыт статистического описания Новороссийского края Одесса. 1853. Ч.II. 552 с.; Его же. 

Хронологическое обозрение истории Новороссийского края Одесса. 1730-1796.Ч.1. 289 с.; Его же. 

Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Одесса.1796- 1838. Ч.2. 301 с. 
8

Ригельман А.И. Ростов на Дону. 150 лет назад/ Под редакцией Филиппова К.С. Ростов-на-Дону: 

Ростовкнига, 2013.65 с. 
9
Ильин А. История города Ростова-на-Дону: Очерк.  Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2017.112 с. 

10
Кузнецов И.А. Прошлое Ростова. Ростов-на-Дону: NB; ГинГо, 2002. 265 с. 

11
Чалхушьян Г.Х. История города Ростова-на-Дону //Донской Временник / Дон.гос.публ.б-ка. Ростова-на-

Дону.1998-2001.URL:http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m1/22/art.aspx?art_id=67 (дата обращения 

30.03.2019) 
12

Греков А. Среди донских обывателей. Ростов-на-Дону, 1894. 75 с. 
13

Небольсин Г. Статистические записки о внешней торговли России, составленные Григорием 

Небольсиным. Санкт-Петербург : тип. Деп. внеш. торг., 1835. Ч. 1-2.283 с. 
14

Налбандян M. Л. Сочинения : В 2 т. Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1970. 320 с. 
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внешнеторговых связях армян, еще с времен проживания в Крыму, указал в 

своем труде Ф. Брун.
15

 

Стоит отметить труды, в которых отражена история переселения армян 

и активное участие в них русского правительства, это Н. Дубровин,
16

 А, 

Петрушевский.
17

 

По истории самоуправления армян в России, любопытна книга 

астраханского священника и исследователя Иоанна Савинского «Армяне в 

Астраханской епархии и отношение к ним местных архипастырей в 18-м 

веке»,
18

 где автор отразил историю создания армянского «Судебника», 

который использовали не только астраханские армяне, но, после переселения 

армян с Крыма на Дон, и в Нахичевани.  

Советский период развития историографии представлен 

многочисленными работами первой группы. Активное изучение истории 

армянской колонии Нижнего Дона началось в послевоенные годы. 

Невозможность выделить историографию России или Армении –

отличительная черта данного периода. В издательства Еревана отдавали свои 

русскоязычные исследования ученые армянского происхождения, 

работавшие в столице СССР, на армянском языке писали в Ростове-на-Дону 

местные краеведы. В работах российских и армянских историков, и 

краеведов исследованы события, связанные с переселением армян на Дон, 

экономическая и социальная история армянского города и окружающих его 

сел и др. значимые проблемы.  Среди работ по истории города Нахичевани 

большую значимость имеет небольшой труд А. Богданяна «Из прошлого: (о 

переселении армян на Дон): краткий исторический очерк» 1947 года, 

переизданный в 1989 году,
19

 в котором автор кратко изложил историю 

                                                           
15

Брун Ф. Черноморье. Одесса, 1880. Т.II. 379 с. 
16

Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России: Рескрипты, письма, реляции Санкт-Петербург : тип. Имп. 

Акад. наук, 1885-1889.Т. 1-4. 924 с. 
17

Петрушевский А. Генералиссимус Суворов: в 3-х т. Санкт-Петербург, 1884. 468 с. 
18

Саввинский И. И. Армяне астраханской епархии и отношение к ним местных архипастырей в XVIII в. / 

cост. прот. Иоанн Саввинский. Астрахань: Тип. В. Л. Егорова, 1900.106 с. 
19

Богданян А. Из прошлого: (о переселении армян на Дон):краткий исторический очерк. Ростов-на-Дону, 

1947. 56 с.; Богданян А. Из прошлого. 2-е изд. Ростов-на-Дону, 1989. 15 с. 
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проживания армян в Крыму, их переселения и начальный период истории 

города Нахичевани. Среди трудов донского краеведа Х.А. Поркшеяна важное 

значение имеет работа «О Нахичевани-на-Дону»,
20

которая к сожалению, не 

была издана и хранится в виде рукописи. Автор отмечает выдающийся вклад 

армянской диаспоры в экономическое развитие не только Дона, но и всего 

Юга России, приводя при этом важные факты. 

Среди работ в которых в контексте общих исторических событий 

история переселения армян на Дон и Нахичевани отражена в монографиях 

Е.И. Дружининой «Кючук-Кайнаджирский мир 1774 года» и «Северное 

Причерноморье в 1775-1800 гг.»,
21

 в которых освящена политическая, 

экономическая история причерноморских районов последней четверти ХVIII 

в. Автор подробно описала итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и 

значение Кючук-Кайнаджирского мирного договора во внешней политике 

России, коренным образом изменившего соотношение сил России и Турции 

на Черном море и последовавшее переселение христиан из Крыма на новые 

территории, а также роль этих событий в присоединении Крыма к России.  

В ряду трудов подобного рода выделяется первый 

послереволюционный труд по истории Ростова-на-Дону, написанном после 

Великой Отечественной Войны в 1949 году Захарьянца Г.Н., Иноземцева 

Г.А., Семернина П.В. «Ростов-на-Дону. 1749-1949».
22

 В этой работе имеются 

верные замечания по политической и экономической истории Новой 

Нахичевани. Однако авторов в основном интересовали и занимали 

революционное движение и задачи социалистического строительства города, 

в результате чего событиям ХIX в. уделено недостаточное внимание. 

В общих трудах по истории Юга России можно выделить отдельную 

подгруппу по истории экономики края. О торговых отношениях крымских 

армян со времен проживания в Крыму и до времени переселения их на Дон и 

                                                           
20

Поркшеян Х.А. О Нахичевани-на-Дону. Нальчик, 1960.21 с. 
21

Дружинина Е.И. Кючук-Кайнаджирский мир 1774 года. Москва, 1955. 368 с. 
22

Захарьянц Г.Н.,  Иноземцев Г.А.,  Семернин П.В. Ростов-на-Дону 1749-1949. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 

1949. 377 с. 
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основания Нахичевани в 1921 году вышел труд А.П. Никольского «От 

Крымского ханства до наших дней».
23

  В статье   А. Юхта «Восточная 

торговля России в 30-40-х годах XVIII века и роль в них армянских купцов»
24

 

раскрывается много фактов активного участия армян в торговле на Юге 

России до их переселения на Дон из Крыма в 1779 году, и широта их 

торговых связей.  

Богатейший материал о движении населения в России за столетие, в 

том числе в городе Нахичевани-на-Дону, собранный, проанализированный и 

систематизированный А.Г. Рашиным в его книге «Население России за 100 

лет (1811-1913 гг.). Статистические очерки»,
25

 представляет большой 

интерес. В работе показана динамика рождаемости и смертности за сто лет. 

В советский период внимание исследователей привлекала история 

архитектуры. Наибольший вклад в изучение истории градостроительства и 

архитектуры армян Нижнего Дона внес академик О. Х. Халпахчьян. В его 

трудах нашли отражение история и анализ архитектурных и стилистических 

особенностей армянских памятников истории, и культуры в Крыму.
26

 

Автором, в своем значимом труде об архитектуре Нахичевани, в котором 

кратко характеризуются политико-экономические условия возникновения 

города, освещаются планировка, застройка и благоустройство Нахичевани и 

ее селений, архитектурно-художественные особенности жилых, культовых, 

общественных и коммунально-бытовых сооружений. В основу работы легли 

систематические поиски в библиотеках и архивах.
27

 Несмотря на узкую тему 

исследования, работа выполнена на широком архивном материале и 

содержит ценнейшие исторические сведения об истории армян на Дону.  

В постсоветской историографии среди общих работ по истории горда 

Нахичевани-на-Дону наибольшее значение имеет вышедшее на русском 

                                                           
23

Никольский П.А.. От Крымского ханства до наших дней. Симферополь, 1928. 40 с. 
24

Юхт А. Восточная торговля России в 30-40-х годах XVIII века и роль в них армянских купцов // Известия 

Академии наук Армянской ССР. 1956.  №8.С.42-62. 
25

Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). Статистические очерки. , 1956.183 с. 
26

Халпахчьян О.Х. Стилистические особенности армянских памятников Крыма // Архитектурное 

наследство.1996. № 41. С.22-32. 
27

Халпахчьян О.Х. Архитектура Нахичевани-на-Дону. Ереван: Айастан, 1988. 168 с. 
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языке монография В.Б Бархударяна «История армянской колонии Новая 

Нахичевань(1779-1917)».
28

Работа является его докторской диссертацией, 

защищенная в Ереване, со временем дополненной и расширенной. Перевод 

на русский язык и издание работы В.Б. Бархударяна имели огромное 

значение для донского армяноведения. В монографии подробно изложена 

история города Нахичевани-на-Дону со времени переселения армян из 

Крыма на Дон, хозяйственная деятельность, административное управление 

колонии в городе и селах, социально-экономическое развитие колонии, 

участие жителей в революционных движениях России, в том числе и 

революции 1917 года. На наш взгляд, в монографии довольно слабо, либо 

вообще не освещена культура города и деятельность различных конфессий. 

Работа, основанная на широком архивном материале, особенно на 

вывезенных в Ереван в 1921 г., и труднодоступных для донских краеведов, 

документах Ново-Нахичеванского магистрата, является и по сей день 

лучшим исследованием по данной тематике.  

По общей демографии населения Дона написана работа Сущего С.Я. 

«Армяне Юга России и Крыма (геодемографический очерк)».
29

 В 

монографии рассмотрены различные аспекты исторической и современной 

геодемографической динамики армянского населения Юга России и Крыма. 

Некоторые сведения о культуре нахичеванских армян нашли 

отражение в монографии А.Г. Малхасяна «Страницы истории анийских, 

крымских и донских армян».
30

 В работе описаны история анийскийх и 

крымских армян, переселение на Дон, традиции, обычаи и   ритуалы, описана 

история донских армян советского периода, донских спортсменов и т.д.  

Важным пластом в историографии истории г. Нахчевани-на-Дону 

являются кандидатские диссертации, посвященные истории армян Юга 

России.  В диссертации Г.А. Геворгян «История экономического и 

                                                           
28

Бархударян В.Б. История армянской колонии Новая Нахичевань (1779-1917) / под ред. С. Дароян, В. 

Хачатурян; Пер. с ар Н. Григорова.  Ереван: Айастан, 1996. 528 с. 
29

Сущий С.Я. Армяне Юга России и Крыма (геодемографический очерк). Ростов-на-Дону: Копи-центр, 

2015. 287 с. 
30

Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, крымских и донских армян. Ростов-на-Дону, 2009. 262 с. 
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социокультурного становления армянской диаспоры Донской области и 

степного Предкавказья (последняя четверть XVIII-1917 г.)»
31

 отражена 

история становления и развития армянских диаспор на Юге России, на 

примере черкесо-гаев на Северном Кавказе в Армавире, на Ставрополье 

город Святой Крест (ныне Буденновск), и, конечно же, Нахичевань-на-Дону.  

В этот период также появлялись работы общего характера, которые 

также касались и истории донских армян. В монографии С.И. Григорьева 

«…Кафир весьма крутого нрава»: А.В. Суворов и Крымское ханство (1771-

1779)»
32

 отражена деятельность великого русского полководца А.В. Суворова 

в Крыму, которая до сих пор остается малоизученной в его биографии. 

Прослужил он на полуострове около двух лет: с декабря 1776 г. по июль 1779 

г. Каких-то громких побед в это мирное время там не случилось, и потому 

крымский период жизни полководца оказался в тени других, куда более 

славных суворовских кампаний. И, тем не менее, именно эти годы стали 

определяющими – как для исторической судьбы крымско-татарской 

государственности, так и для дальнейшей карьеры А.В. Суворова. В 

монографии показано какие задачи решал в Крыму полководец, как 

строились его отношения с начальством, с подчиненными, с местным 

население  

Общей работой о развитии армянской культуры можно назвать 

диссертацию А.А. Минасяна «Развитие армянской культуры в России в XIX 

столетии».
33

В диссертации выявлены и проанализированы специфические 

черты и особенности, присущие  первым армянским общинам Юга России, 

впервые выделены и описаны особенности генезиса армянских общин в 

                                                           
31

Геворгян Г.А. История экономического и социокультурного становления армянской диаспоры Донской 

области и степного Предкавказья (последняя четверть XVIII-1917 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Армавир, 2000. 27 с. 
32

Григорьев С.И. «…Кафир весьма крутого нрава»: А.В. Суворов и Крымское ханство (1771-1779). Санкт-

Петербург,  2015. 552 с. 
33

Минасян А.А. Развитие армянской культуры в России в XIX столетии: дис. … канд. ист. наук. Армавир; 

Тольятти, 2016. 234 с. 
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городах и сельской местности, обосновано влияние этнокультурного 

воспитания на процесс сохранения традиций и формирования 

социокультурных инноваций армянских общин в России, выявлена 

специфика сохранения и передачи традиционных форм армянской культуры. 

В диссертационном исследовании автор доказывает, что культура армянских 

переселенцев в ходе межкультурных контактов сохранила свою 

уникальность, хотя культурные элементы и формы, заимствованные у 

окружающих их народов, активно использовались ими в повседневной 

практике.  По мнению автора, эта модель межкультурного взаимодействия, 

направленная на социокультурную интеграцию, может быть использована 

как «культурный ресурс» современной модернизации России. 

По истории мещанского сословия на Юге России значима кандидатская 

диссертация И.Н. Смирнова «Мещанское сословие Области Войска Донского 

в конце XIX-начале ХХ века».
34

В диссертации автором был разработан 

новый методологический конструкт, на основе которого удалось получить 

целостное представление о мещанском сословии Области войска Донского в 

конце XIX - начале XX в как социальной группы с особым социально-

правовым статусом и ценностными ориентациями.  

Среди работ по архитектуре города весьма интересна монография Г.В. 

Есаулова и В.А. Черницыной «Архитектурная летопись Ростова-на-Дону».
35

 

В монографии дано описание процесса зарождения и развития архитектуры 

Ростова-на-Дону и также Нахичевани. На примере описаний памятников 

архитектуры и уже утраченных зданий авторы формируют представление о 

различных этапах архитектурной культуры города в его 250-летней истории. 

В биографиях ростовских зодчих раскрываются характерные для 

архитектурной жизни города явления и события в развитии и становлении 

архитектурных стилей и направлений. Стоит отметить работу О.В. Баевой 

                                                           
34

Смирнов И.Н. Мещанское сословие Области Войска Донского в конце XIX-начале ХХ века: автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 34 с. 
35

Есаулов Г.В., Черницына В.А.  Архитектурная летопись Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, 1999. 289 с. 
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«Хороший собор для таврических переселенцев»: архитектура классицизма в 

Нахичевани-на-Дону (конец XVIII - первая половина XIX века)»
36

  в которой 

автор подробно описала архитектурные и стилистические особенности 

храмостроительства в г. Нахичевани-на-Дону, на примере собора святого 

Григория Просветителя, как ярком примере классического зодчества в 

армянской колонии. Показаны особенности планировки города, 

строительства и архитектурной стилистики храмов, общественных зданий и 

жилых домов Нахичевани-на-Дону в первые годы ее существования.  

В постсоветский период появились значимые труды по истории 

предпринимательства в Нахичевани. Монография С.С. Казарова 

«Нахичеванское купечество (конец XVIII-начало ХХ века)»
37

 посвящена 

роли нахичеванского купечества в развитии экономической жизни на Дону и 

на Юге России в конце XVIII-начале ХХ веков. В исследовании автор 

опирался на широкий круг источников, многие из которых введены в 

научный оборот впервые. Автор показал историю развития нахичеванского 

предпринимательства с конца XVIII века, когда крымские переселенцы 

поселились на Дону, расцвет нахичеванского предпринимательства в начале 

XIX века, когда развивалась торговля, животноводство, садоводство, 

ремесла. Показаны причины упадка нахичеванского предпринимательства с 

середины XIX столетия, после окончания Крымской войны и реформ 

Александра II Нахичевань лишается многих своих привилегий, и начала 

бурного развития соседнего Ростова-на-Дону. Раскрыта географическая 

широта экономической деятельности нахичеванских купцов, открывавших 

свои предприятия во многих городах Юга России, в том числе и в соседнем 

Ростове-на-Дону.  

                                                           
36

Баева О. В. «Хороший собор для таврических переселенцев»: архитектура классицизма в Нахичевани-на-

Дону (конец XVIII - первая половина XIX века) // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского 

университета. №22. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/horoshiy-sobor-dlya-tavricheskih-pereselentsev-

arhitektura-klassitsizma-v-nahichevani-na-donu-konets-xviii-pervaya-polovina-xix-veka (дата обращения: 

14.05.2019). 
37

Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII-начало ХХ века).  Ростов-на-Дону: Ковчег, 2012. 143 

с. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/horoshiy-sobor-dlya-tavricheskih-pereselentsev-arhitektura-klassitsizma-v-nahichevani-na-donu-konets-xviii-pervaya-polovina-xix-veka
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Значимой работой по истории нахичеванского купечества является 

кандидатская диссертация Г. Нигохосова «Предпринимательская 

деятельность донских армян на Юге России (конец XVIII-нач.ХХ вв.)».
38

 В 

диссертации впервые предпринята попытка комплексного исследования всех 

сфер предпринимательской деятельности армянской диаспоры Дона и дана 

оценка её вклад в экономическое развитие Юга России. 

О храмах Нахичевани и Армянской Апостольской церкви на Дону 

писали известные ученые В.Г. Вартанян и С.С. Казаров в монографии 

«История Армянской апостольской церкви на Дону (XVIII–XX вв.)».
39

На 

основе богатого фактического материала рассматривается место духовного 

правления Нахичевани-на-Дону в системе Нахичевано-Бессарабской 

епархии, показана роль ААЦ в развитии благотворительности на Дону, даны 

портреты известных представителей не только нахичеванского духовенства, 

но и Нахичевано-Бессарабской епархии, впервые показан механизм 

репрессий против армянских священников в 30-е годы ХХ века, а также 

политика властей в годы т.н. хрущевского “волюнтаризма”,  сделана попытка 

раскрыть процесс церковного возрождения на современном этапе.   

Значимым трудом по истории храмов в Нахичевани, так же является 

книга «Армянские церкви Новой Нахичевани. Исторический путь»
40

 под 

редакцией А.С. Вирабяна и С.С. Казарова. В монографии рассмотрена 

история армянских храмов города Нахичевани-на-Дону, церковно-

приходских школ при них, а также Нахичевано-Бессарабской духовной 

семинарии. Книга составлена сотрудниками Национального архива 

республики Армении, на основе фондов архива, к 300-летию Российской и 

нахичеванской епархии армянской апостольской церкви.  В монографии 

многие материалы опубликованы впервые, представляют большую ценность 

                                                           
38

Нигохосов Г. Предпринимательская деятельность донских армян на Юге России (конец XVIII-нач. ХХ 

вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 27 с. 
39

Казаров С.С., Вартанян В.Г. История Армянской апостольской церкви на Дону (XVIII–XX вв.). 2-е изд., 

перераб. и доп. Таганрог: Изд-во Таганрогского ин-та управления и экономики, 2008. 127 с. 
40

 Мирзоян С.С. и др. Армянские церкви Новой Нахичевани. Исторический путь / под ред. Вирабян А.С. 

Казаров С.С., пер. с ар. Н. Балбабян. Ростов-на-Дону: Омега-Принт, 2017. 510 с. 
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для донских историков и краеведов. Эти исследования, опиравшиеся на 

значительный пласт документов не только местных, но и центральных, а 

также ереванских архивов, значительно расширили горизонты наших знаний 

о соответствующих аспектах деятельности донских армян 

Городское самоуправление Нахичевани-на-Дону не часто попадало в 

круг научных интересов ученых и краеведов. Среди имеющихся работ можно 

выделить труд Л.В. Батиева «Из истории армянского самоуправлению на 

Дону (конец XVIII-середина XIX вв.)».
41

 В статье автор показал особенности 

формирования самоуправления г. Нахичевани-на-Дону, где согласно 

привилегиям, данным императрицей Екатериной II, сложилась особая 

система самоуправления, ликвидированная лишь в ходе реформ Александра 

II. В другой статье Л.В. Батиева, написанной в соавторстве с   Э. Г. 

Минасяном «Документы по истории самоуправления Нахичевани-на-Дону в 

конце XVIII–середине XIX в. Из национального архива Армении».
42

 В статье 

были опубликованы материалы по самоуправлению г. Нахичевани-на-Дону, 

хранящиеся в Национальном архиве Республики Армения, касающийся 

армянского магистрата, городских голов Нор-Нахичевана в первые годы его 

существования и вплоть до ликвидации магистрата в 1868 году. О городском 

самоуправлении на Дону и, в том числе Нахичевани есть работа Ю. 

Соколовой «Городское самоуправление на Дону в XVII-XIX веках».
43

 В 

статье автор отразила зарождение и общие тенденции развития городского 

самоуправление на протяжении довольно большого периода с XVII по XIX 

века, отражая особенности каждого города на Дону.  

                                                           
41

Батиев Л.В. Из истории армянского самоуправлению на Дону (конец XVIII-середина XIX в.в.) 

Нахичевань-на-Дону: история и современность (к 240-летию переселения армян на Дон): материалы 

международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 18-19 октября 2019 г.). Ростов-на-Дону: 

Foundation, 2019. С.36-56. 
42

Батиев Л. В., Минасян Э. Г. Документы по истории самоуправления Нахичевани-на-Дону в конце  XVIII–

середине XIX в. Из национального архива Армении // НП/NP. №2. 2019. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-po-istorii-samoupravleniya-nahichevani-na-donu-v-kontse-xviii-

seredine-xix-v-iz-natsionalnogo-arhiva-armenii (дата обращения:05.10.2019) 
43

Соколова Ю. Городское самоуправление на Дону в XVII-XIX веках. Самоуправление на Дону. Двадцать 

три века истории выборов / Под редакцией Юсова С.В // Избирательная комиссия Ростовской области. 2002. 

С. 54-62 

https://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-po-istorii-samoupravleniya-nahichevani-na-donu-v-kontse-xviii-seredine-xix-v-iz-natsionalnogo-arhiva-armenii
https://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-po-istorii-samoupravleniya-nahichevani-na-donu-v-kontse-xviii-seredine-xix-v-iz-natsionalnogo-arhiva-armenii
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Особенности формирования системы общего управления городами 

Ростовом и Нахичеванью-на-Дону нашли отражение в работе Н.В. 

Самариной «Формирование общей системы административного управления 

Ростовом и Нахичеванью-на-Дону во второй половине XIX-начале ХХ вв.».
44

 

Автор показала этапы формирования общих органов власти двух соседних 

городов Ростова и Нахичевани-на-Дону. Среди них – общее полицейское 

управление, почтовая служба, ростовское градоначальство. Общие органы 

власти были подготовкой к постепенному соединению двух городов в один.  

В итоге можно сделать вывод, что работ полностью посвященных 

истории г. Нахичевани-на-Дону не так много. В основном ученые уделяют ей 

внимание в общих работах посвященных истории армянской диаспоры Юга 

России, истории донского края в общем, и истории города Ростова-на-Дону в 

частности. Что неудивительно, ведь история Нахичевани является 

неотъемлемой частью и того и другого. 

Целью данной работы является выявление основных особенностей 

формирования города нового типа на Юге России на примере г. Нахичевани-

на-Дону, его социального и этноконфессионального состава, специфики 

городского самоуправления, зарождение и развитие культуры города. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

взаимосвязанные задачи исследования: 

1. Показать причины переселения армян из Крыма на Дон, 

социальный состав переселенцев и их перспективный потенциал для 

развития донского края; 

2. На основе имеющихся данных выявить основные этапы политики 

российского государства по отношению к армянам в России; 

                                                           
44

Самарина Н.В. Формирование общей системы  административного управления Ростовом и Нахичеванью-

на-Дону во второй половине XIX-начале ХХ вв. Нахичевань-на-Дону: история и современность (к 240-

летию переселения армян на Дон): материалы международной научной  конференции (г. Ростов-на-Дону, 

18-19 октября 2019 г.). Ростов-на-Дону: Foundation, 2019. С. 281-287 
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3. Определить особенности городского самоуправления и его 

изменения с течением времени и в результате реформ; 

4. Проанализировать особенности формирования городской жизни 

в Нахичевани-на-Дону и характер взаимоотношений городских жителей с 

«иногородними»; 

5. Определить особенности формирования сельской жизни 

армянской диаспоры на Дону; 

6. Выявить особенности духовной жизни города Нахичевани-на-

Дону, строительства культовых сооружений, их взаимоотношения, и 

отношения городской верхушки к ним; 

7. Проанализировать основные этапы развития образования в г. 

Нахичевани-на-Дону; 

8. На основе имеющихся источников выявить особенности 

складывания культурной жизни города, благотворительной и 

просветительской деятельности нахичеванцев. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

последней четверти XVIII века до 1917 года. Верхняя граница периода 

объясняется появлением в результате переселенческой политики российского 

самодержавия армянского этноса на донской земле и образованием г. Нор 

Нахичевани и шести сел. Нижняя граница обусловлена тем, что в 1917 году в 

связи с революционными событиями резко меняется повседневный быт и 

культура города. В работе рассмотрены некоторые события 1920-х гг., 

показывающие изменение религиозной жизни в 1920-е гг. Создается единый, 

для Ростова и Нахичевани, орган управления, и уже в дальнейшем в 1929 

году Нахичевань становится частью г. Ростова-на-Дону.  

Территориальные рамки исследования охватывают границу г. 

Нахичевани-на-Дону и его сельской округи, на протяжении исследуемого 

периода находящиеся в разных субъектах Российской империи: Азовская 

губерния, Новороссийское наместничество-составляя на территории 

расселения армян так называемый Армянский округ, Екатеринославская 
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губерния и Таганрогское градоначальство, при этом Нахичевань-на-Дону с 

сельской округой входили в состав Ростовского уезда. Затем Ростовский уезд 

и Таганрогское градоначальство с городами Азов, Таганрог, Ростов и 

Нахичевань-на-Дону переходят в ведение Области Войска Донского, которые 

образуют Ростовский округ с Нахичеванью и сельской округе в своем 

составе.  

Методология и методы диссертационного исследования. 

Исследование проводилось в рамках «урбанистики», нового раздела 

исторической науки направленного на изучение повседневной, 

социокультурной, религиозной, экономической жизни городских сообществ. 

Историзм как основополагающий принцип любого научного исследования в 

области истории показывает причинно-следственные связи и социальный 

контекст всех общественных процессов. Понимание взаимозависимости 

общества и государства, дает комплексную картину исторического 

прошлого. При анализе архивных материалов, опубликованных документов и 

научной литературы применялись такие научные методы исторического 

исследования, как историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический и структурно-функциональный. 

  Автор стремился воссоздать многоуровневую стереоскопическую 

картину исторического прошлого города Нахичевани-на-Дону и его 

окрестностей.  Работа базируется на микроисторическом подходе и 

принципах историзма, объективности и системности. В совокупности 

принципы позволили осуществить глубокий анализ выявленной 

проблематики, связанной с локальными особенностями формирования 

города нового типа на Юге России. Микроисторический подход при анализе 

исследуемых процессов позволил не только рассмотреть социокультурные, 

духовные, этно-конфессиональные, политико-правовые, этнографические 

явления в целостности и конкретно-исторической обусловленности, но и 

выявить их причинно-следственную результативность. В исследовании 
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использовались и междисциплинарные методы, такие как 

искусствоведческий метод: анализ архитектуры.  

 Используемые методы позволили выявить сущность и дать 

характеристику особенностям развития г. Нахичевани-на-Дону как города 

нового типа на Юге России, с характерными «восточными» чертами, 

множеством особых привилегий дарованных русским правительством 

переселенцам из Крыма, основанный на многонациональном Нижнем Дону, 

что предопределило его дальнейшую адаптацию к правовому статусу и 

положению городов Российской империи, а так же «разбавило» его 

этническую и конфессиональную однородность. 

Источниковая база исследования. 

Имеющиеся по исследуемой проблеме источники можно разделить на 

следующие группы: 

1) делопроизводственные документы; 

2) нормативные документы; 

3) Статистические источники; 

4) источники личного происхождения; 

5) материалы периодической печати. 

К документам делопроизводства можно отнести архивные 

свидетельства, уже опубликованные сборники документов, сборники 

законодательных актов, статистические сведения, воспоминания 

современников. При проведении исследования, привлекались материалы как 

региональных, так и центральных архивов. В ходе работы в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА) были обнаружены материалы 

позволявшие сформировать картину численности населения, гражданского, 

административного, культового строительства (ф. 218-департамент 

искусственных дел главного управления путей сообщения и публичных 

зданий), деятельности армянской апостольской церкви в г. Нахичевани-на-

Дону, в том числе создание церковно-приходских школ (ф. 821, департамент 

духовных дел иностранных исповеданий МВД). О ремеслах города и 
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численности ремесленных мастеров (ф.54, богословское горнозаводское 

акционерное общество), картину гражданского строительства и 

благоустройства города (ф.139, Петербургская сухопутная  таможня 

департамента таможенных сборов МФ), о делах нахичеванского магистрата 

(ф.1405, Министерство юстиции, ф.1280, Министерство внутренних дел, 

ф.1374, Канцелярия генерал-прокурора Сената), работы городского 

общественного управления Нахичевани (ф.1149, департамент законов 

Государственного Совета, ф.1287, Хозяйственный департамент МВД). О 

хозяйственной и административной деятельности Нахичевани полную 

картину дают отчеты Таганрогского градоначальства (ф.1281, Совет 

министра внутренних дел, ф.1288, Главное управления по делам местного 

хозяйства), а также о составлении планов городов, благоустройстве и 

строительстве (ф.1293, Техническо-строительный комитет МВД, фонд по 

планам городов и чертежам зданий и других сооружений в городах(по 

губерниям) от А до Я за 1776-1917 гг.).  

О планировке города также имеются данные в Российском 

государственном архиве военно-морского флота (Фонд Брусилова Л.А. ф.3, 

оп.25, д.237). 

Государственный архив Ростовской области вызывает большой 

интерес богатейшими материалами по истории г. Нахичевани-на-Дону со 

второй половины XIX до начала ХХ веков. Большей частью автором 

использовался фонд 91. Например фонд Нахичеванской городской Управы 

МВД Екатеринославской губернии содержащий богатый материал по 

вопросам организации городского общественного управления, организации 

разбивки города на кварталы, улицы и нумерацию домов, благоустройству, 

по общественной и социально-экономической жизни города. Фонд 

Министерства финансов Екатеринославской губернии, казенной палаты 

содержит материалы по вопросам сословной структуры населения города, 

перехода из одного сословия в другое, по вопросам купли-продажи 

городских усадеб. Архив Нахичеванской городской Управы отдела 
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Канцелярии Атамана Войска Донского дает большое количество материала, 

по выборам в городское общественное управление, по вопросам 

строительства церквей в г. Нахичевани, по вопросам благоустройства, 

организации учебных заведений, библиотек, музеев, еврейского 

молитвенного дома и школы. Фонд МПИ Ростовского округа большой пласт 

материала по организации строительства православных храмов в 

Нахичевани. В фондах Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 

Уполномоченного совета по делам Русской Православной Церкви и 

религиозных культов при Совете министров СССР,1944-1991 гг. содержатся 

материалы о сносе храмов г. Нахичевани и Ростова-на-Дону. 

Нормативные документы в исследовании представлены 

законодательными актами. Законодательная основа указов касающихся 

крымских, а затем и донских армян, г. Нахичевани-на-Дону нашли отражение 

в «Полном собрании законов Российской империи».
45

 

В исследовании были использованы как первое, так и второе издания 

собрания документов. Второе издание собрания документов стало основой 

при подготовке третьего параграфа второй главы посвященного 

административному управлению г. Нахичевани-на-Дону, собрание 

документов использовалось и в других разделах, в том числе посвященных 

переселению армян на Дон и основанию г. Нор-Нахичевана (первое издание). 

Так же очень ценным источником по истории армянского народа в целом и г. 

Нахичевани в частности является «Собрание Актов, относящихся к 
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обозрению истории армянского народа».
46

 Издан сборник документов по 

истории армянского народа в Лазаревском институте восточных языков в 

1833-1838 гг. Сборник документов предназначался для российских 

читателей, и своим выходом был обязан конкретно-историческим 

обстоятельствам присоединения Восточной Армении к России 

В ходе работы над исследованием были использованы различные 

статистические источники. В ходе подсчета жителей города автором были 

проанализированы алфавитный список населенных мест области Войска 

Донского (издание областного Войска Донского статистического комитета),
47

 

памятные книжка Екатеринославской губернии
48

 и Списки населенных мест 

областей Войска Донского.
49

 Для анализа экономики и демографии города 

были рассмотрены «Статистические таблицы о состоянии городов 

Российской империи, составленные в статистическом отделении Совета 

Министерства внутренних дел»,
50

 а так же «Экономическое состояние 

городских поселений Европейской России в 1861-1862 годах».
51

. По 

демографии населения армянской колонии на Дону, в первые несколько лет 

после переселения очень ценным источником является сборник «Ревизские 

сказки крымских армян 1782 года»,
52

 составленные и изданные А.В. 

Ефимовым в 2019 году в Симферополе. В сборнике помещены документы по 

истории армянской общины Крыма после переселения в пределы Российской 

Империи в 1770–1780-е гг. Впервые публикуются все выявленные списки 
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учетных документов IV ревизии населения, осуществленной в 1782 г. в 

городе Нор-Нахичеване и окрестных армянских селениях. В исследовании 

автор также использовал справочный аппарат, как например справочники 

«Весь Ростов н/Д. на 1895» и «Весь Ростов н/Д. на 1897».
53

 

Источники личного происхождения дают важный материал для 

изучения города Нахичевани-на-Дону. Они так же представлены 

несколькими видами. 

Для исследования ценны записки путешественников, проезжавших 

через г. Нахичевань-на-Дону в XIX веке: французского путешественника К. 

де Барт, академика Петра Симона Палласа,
54

генерала И.А. Безбородко,
55

 

генерала Н.Н. Раевского,
56

 а так же крупного промышленника А.А. 

Демидова
57

. Они оставили очень интересные зарисовки быта и облика города 

Нахичевана в первые годы его существования, что дает богатый материал не 

только для изучения архитектурного образа города, но и для анализа 

повседневной жизни его жителей этого периода. Записки путешественников 

важны тем, что «свежий» человек часто замечал и отражал в своих записках 

те детали уклада общественной, повседневной и культурной жизни, которые 

коренным жителям казались привычными, обыденными, не 

заслуживающими внимания и поэтому были обойдены в других видах 

источников, составлявшихся на местах. 

Важным источником личного происхождения являются воспоминания 

жителей Нахичевани-на-Дону, известных уроженцев, общественных 

деятелей, опубликованные в виде мемуаров, в различных изданиях. Так 

большой интерес вызывает автобиография всемирно известного художника 
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Мартироса Сергеевича Сарьяна «Из моей жизни»,
58

 в которой он подробно 

описал быт донских сельских и городских армян, обрядах, традициях. Автор 

писал также о многонациональности города, о проживании в городе русских, 

украинцев, казаков, описывал межнациональные свадьбы. Воспоминания 

таганрогского историка П.П. Филевского
59

 рассказывают о его детстве, 

проведенным в г. Нахичевани-на-Дону, где его отец работал русским 

секретарем Армянского городского магистрата. Большой интерес 

представляют мемуары советского художника, уроженца г. Нахичевани-на-

Дону Сергея Павловича Чахирьяна «Воспоминания детства». Они были 

опубликованы в сборнике «Известия Ростовского областного музея 

краеведения в 2007 году.
60

 Сведениями по истории храмов Армянской 

Апостольской церкви в г. Нахичевани располагают воспоминания  

Чорчопьянца, бывшего с 1942 по 1954 гг. настоятелем Нахичеванского 

собора св. Григория Просветителя (Сурб Григор Лусоворич), «Церкви города 

Нахичевани-на-Дону».
61

  Рукопись Чорчопьянца была найдена С.С. 

Казаровым и В.Г. Вартаняном в ходе работы над монографией, посвященной 

истории Армянской апостольской церкви на Дону, и опубликована ими в 

альманахе «Донской временник» № 14 2005-2006 год. 

В ходе работы над диссертацией использовалась и периодическая 

печать. Особенно хочется выделить газеты «Приазовский край»,
62

 

«Ведомости Нахичеванской городской думы»,
63

 освещавшие деятельность 
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городского общественного управления Нахичевани-на-Дону. Так же интерес 

представляет газета «Юг».
64

 

Периодическая печать отражает все особенности экономической, 

политической, социальной и культурной жизни города, дает неоценимый 

материал для анализа повседневности, умонастроений и культурных 

потребностей жителей. 

Научная новизна работы заключается в рассмотрении геокультурного 

пространства города Нахичевани-на Дону в широком историческом 

контексте с позиций новой локальной истории для изучения повседневности 

жителей города и его округи. Исследователи ранее рассматривали историю 

Нахичевани-на-Дону в основном с позиций краеведения, изучения отдельных 

аспектов ее социально-экономического и культурного развития.  

Город Нахичевань-на-Дону в нашей работе рассматривается как город 

нового типа на Юге России. Показаны причины и особенности переселения 

крымских армян на Дон, демография, социальный состав и численность 

переселенцев. Проанализированы градообразующие факторы и особенности 

их проявления при возникновении поселения не через трансформацию 

города из крепости, а создании его по заранее намеченному плану. 

Прослежено его развитие как мононационального торгово-ремесленного 

центра и последующая эволюция в промышленный поликультурный город. 

Проанализирована хозяйственная деятельность городских окраин и сел 

округи города Нахичевана.  Показана и проанализирована духовная культура 

города, значения для переселенцев Армянской апостольской церкви, 

строительству и облагораживанию храмов города, появлению в городе иных 

конфессий таких как храмов русской православной церкви-храм иконы 

«София–Премудрость Божия» и соборный храм св. князя Александра 

Невского, а так же Еврейского духовного правления и основания в городе 

еврейской молитвенной школы и дома. Так же показано значение для 
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жителей города кладбищ как место исторической памяти. Мемориальные 

места и погребальные территории, такие как храмы и кладбища, являются 

важной частью духовной жизни и исторической памяти жителей города. 

Проанализирована политика городского общественного управления г. 

Нахичевана по отношению к благоустройству города. Проанализированы 

особенности самоуправления армянской колонии на Дону, учреждение 

магистрата согласно  привилегиям дарованным переселенцам императрицей 

Екатериной II, благодаря чему Ново-Нахичеванская армянская колония 

получает своеобразную автономию, ее эволюции в связи с реформами 

городского управления 1785 г. и ее конец положенный городской реформой 

императора Александра II по которой ликвидировался магистрат и 

учреждалась городская дума, городская управа и должность городского 

головы избираемых раз в три года, тем самым приравняв Нахичевань по 

правам со всеми остальными городами Российской империи.  

В диссертации уделено внимание развитию образования в г. 

Нахичевани от основания города до 1917 г. Рассматривается процессы 

создания частных и церковно-приходских школ, народных училищ, гимназий 

мужских и женских, образования Нахичеванской духовной семинарии. 

В работе впервые уделяется внимание культурно-просветительской 

деятельности в г. Нахичевани-на-Дону. Так автором прослежены попытки 

общественных деятелей и педагогов г. Нахичевани-на-Дону создать в городе 

музеи. В настоящем исследовании проанализированы создание библиотек, 

клубов и театра. Прослежены этапы формирования благотворительных 

обществ города, помогающая неимущим слоям населения города. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Переселение армян на Дон обуславливалось политическими 

факторами внешней политики Российской империи в последней четверти 

XVIII в., а демографический и социальный состав переселенцев в свою 

очередь влиял на развитие экономики заселяемого края и его материальную и 

духовную культуру. 
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2. Важнейшей привилегией дарованной Екатериной Великой 

является право на автономию и самоуправление согласно старинным 

обычаям и традициям, эти привилегии в чистом виде не сохранились 

надолго. «Судебник», по которому армяне жили в России используя 

национальные обычаи, право и язык, испытывал сильное влияние 

общероссийского законодательства, в том числе городской реформе 1785 

года, что упростило его адаптацию к реалиям российской политической 

жизни. Отношение государственной власти к Нахичевани и ее привелегиям 

до 60-х гг. XIXв. было благосклонно. Затем ситуация меняется.  С 1865 по 

1872 гг. постепенно ликвидируется нахичеванский магистрат несмотря на 

попытки нахичеванцев сохранит свои права на самоуправление дарованное 

Екатериной II, утверждается городская дума и городская управа согласно 

городской реформе императора Александра II. Процесс централизации и 

полной ликвидации армянского самоуправления был полностью 

осуществлен, по всем правам город Нахичевань-на-Дону полностью был 

приравнен с остальными городами Российской империи. По социальному 

составу в городское общественное управление большей частью входило 

купечество, чьи интересы и представляла городская дума. По национальному 

составу общественное управление оставалось армянским и не утратило своей 

национальной самобытности. 

3. Сельская округа г. Нахичевана была тесно связана с городом, что 

проявлялось в административном отношении как до реформ, так и после.  

Сельские армяне в течении всего своего проживания на Дону оставались 

лично свободными. Очень большую роль в жизни крестьян играла сельская 

община, которую крестьяне сохраняли несмотря на возможности 

предоставляемыми государством выхода из нее. Сельские жители активно 

развивали сельское хозяйство, развивали животноводство.   

4. Нахичевань стала одним из немногих городов Дона и юга России, 

которая была построена по заранее продуманному и утвержденному плану. В 

нем учитывался рельеф местности, удобство пролегающих через город 
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торговых путей, перспективы его развития. Развитие торговли и 

промышленности практически уничтожило кустарное ремесленное 

производство, взамен которых появляются крупные промышленные 

предприятия, рассчитанные на массовое производство. Нахичевань-на-Дону 

в конце XVIII-первой половине XIXвеков, бывшая по преимуществу 

мононациональным армянским городом, с середины столетия начинает 

терять статус армянского города.  В городе начинают покупать дома и 

участки ростовские и азовские мещане, донские казаки, в том числе и 

служилые офицеры 

5. При составлении плана города в числе первых объектов были 

обозначены места строительства храмов. Построенные сначала деревянные, а 

затем каменные здание в русско-византийском и классическом стилях 

поистине стали украшением города. Храмы являлись центром притяжения 

людей, объектом благотворительности зажиточных горожан, городского 

общественного управления, которые принимали активное участие в судьбах 

храмов. 

6. К концу XIX столетия этнический состав Нахичевани-на-Дону 

сильно изменился, причем настолько, что в городе, который изначально был 

этнически однородным - армянским, появляются культовые сооружения 

других конфессий, такие как два православных храма и часовня, еврейский 

молитвенный до  

7. Активная деятельность городского общественного управления, 

состоящего в основном из представителей купеческого сословия, по 

благоустройству города во второй половине XIX века, способствовало 

улучшению и облегчению коммерческой деятельности в городе и его 

привлекательности для деловых партнеров.  

8. Культурное пространство города развивалось в соответствии с 

потребностями диаспоры и под влиянием общекультурных процессов 

Российской империи. По примеру многих европейских и российских обществ 

возникают сословные, и даже элитарные клубы, такие как Коммерческий 



31 

 

клуб. Городской магистрат, а затем и городское общественное управление 

активно заботилось об образованности населения, открывая мужские и 

женские учебные заведения в городе. Среди населения города высока 

грамотность, что вызывает необходимость основания в городе публичной 

библиотеки. Так же растет интерес к своему прошлому, в город 

приглашаются ученые, создаются музеи. Общественные организации 

проводят большую работу по оказанию помощи различным категориям 

населения.  

Практическая значимость работы состоит в том, что: 

Проведенный анализ может позволить властям использовать опыт г. 

Нахичевани-на-Дону и его округи как пример бесконфликтного 

сосуществования представителей разных народов и конфессий на одной 

территории.  

Армянская община может использовать данные для изучения истории 

развития диаспоры, ее культурно-просветительской деятельности. 

Кроме того, учитывая исторические особенности развития Нахичевани-

на-Дону, городская администрация может использовать данные для 

сохранения исторической памяти, восстановлении исторических названий и 

т.д. 

Материал, собранный в диссертации, можно использовать в качестве 

основы для концепции музейной экспозиции, выставок, лекций. Он может 

быть использован при проведении занятий по истории и краеведению в 

средних и высших учебных заведениях, при разработке экскурсий в 

туристических бюро и музеях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

  Материалы исследования можно использовать при работе по 

сохранению памятников истории и культуры г. Ростова-на-Дону в общем и в 

частности Пролетарского района (бывшая историческая часть г.Нахичевани-

на-Дону).  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные результаты исследования в выступлениях с докладами на: 
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ежегодных научно-практических конференция ГБУК РО «Ростовский 

областной музей краеведения» в 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг., на 

научно-практических областных конференция «XXVI и XXVII 

краеведческих чтениях. ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения 

» в 2016 и 2017 гг.,  конференции «Токаревские чтения» VII, VIIIи IXв 2018, 

2019 и 2020  гг., конференции «Научное наследие профессора А.П. 

Пронштейна и актуальные проблемы исторической науки» в 2019 г., VI 

Шагиняновские чтения «С. Шагинян и ее современники» в 2019 г., VI  

Всероссийская  научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

охраны и использования культурного наследия Крыма», региональная 

научно-практическая конференция «Сохранение культурных традиций 

народов России» в 2019 году, международная научная конференция 

«Нахичевань-на-Дону: История и современность (к 240-летию переселения 

армян на Дон)», на форуме научной общественности Юга России, 

посвященного 100-летию со дня рождения Ю.А. Жданова, г. Ростов-на-Дону 

в 2019 году, на  региональном круглом столе «Вопросы изучения и 

сохранения историко-культурного наследия города Ростова-на-Дону», в 2019 

году. Результаты исследования опубликованы в 16 статьях, из них 3 из 

списка изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности: 5.6.1. - Отечественная история. Область исследования: пп. 2. 

Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития 

российской государственности. 6.История повседневной жизни различных 

слоев населения страны на соответствующем этапе ее развития. 

10.Национальная политика Российского государства и ее реализация. 

История национальных отношений. 11.Социальная политика государства и ее 

реализация в соответствующий период развития страны. 12.История развития 

культуры, науки и образования России, ее регионов и народов. 19. История 

развития российского города и деревни.  
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Структура работы соответствует поставленной цели и 

сформулированным задача Работа состоит из введения трех глав, которые 

содержат в себе 8 параграфов, заключения и списка источников, и 

литературы. 
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Глава 1. НАХИЧЕВАНЬ КАК ГОРОД НОВОГО ТИПА НА ДОНУ 

 

 

 

1.1.Крымские христиане в переселенческих процессах XVIII-нач. XIX вв 

 

 

 

 

       История армянского народа насчитывает три с половиной тысячи лет, 

являясь составной частью истории народов древнего мира, и представляется 

одной из самых непростой и сложной, полной трагичных моментов, таких 

как войны и вынужденные переселения.  Оказавшись в новом месте армяне, 

всегда обустраивались, налаживая торговлю, ремесленное производство и 

земледелие. В силу сложной исторической судьбы, армяне были вынуждены, 

переселятся с места на место, покидая нажитые места, и им приходилось 

начинать все заново. На новые земли армян зачастую приглашали местные 

власти, так они были весьма трудолюбивы и могли сыграть большую роль в 

экономике.  На новые места должны были переселяться люди способные 

наладить ремесленное производство, сельское хозяйство, торговлю.  

       В течение средневековой и новой истории армянский народ находился 

под властью Византии, Турции, Персии. После завоевания Армении турками-

сельджуками армяне переселяются в Поволжье. В 1330 году около 30 тысяч 

армян переселились в Крым.
65

 Оказавшись в новом месте, анийские армяне 

нашли здесь не только схожие с родиной природные условия, но и 

прекрасные возможности для предпринимательской деятельности. А.П. 

Никольский писал, что:  «Армяне и греки  представляли важную группу 

населения, сыгравшую исторически большую роль в жизни ханства; помимо 

                                                           
65

Богданян А. Из прошлого: (о переселении армян на Дон):краткий исторический очерк. Ростов-на-Дону, 

1947. С.8. 
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всего прочего они были единственными передатчиками татарам навыков 

земледельческой культуры, каковое значение они сохранили до последних 

дней  своего пребывания в Крыму, и не терпели от татар  каких-нибудь 

притеснений».
66

 По мнению А. Богданяна армяне, радушно принятые 

местным населением энергично взявшись за устройство своей жизни, 

попутно развивали экономику региона.
67

 

       Проживая в Крыму на протяжении нескольких веков, армяне наладили 

торговые связи со многими странами, как Востока, так и Запада. Их торговая 

деятельность на территории Крыма была столь значительна, что еще в XIII 

веке называли Южный берег Крыма «Приморской Арменией».
68

Вместе с 

греками, они составляли значительную часть городского населения Крыма.       

Крым входил в зону интересов внешней политики России в XVIII, и 

переселения армян играло здесь очень важную роль. Это было важным 

внешнеполитическим шагом России, но и было выгодно армянским 

переселенца  Армяне не просто искали в России лучшей жизни, но прежде 

всего более подходящие условия для занятий торговлей, ремеслами, 

земледелие Российское государство, понимая важность азиатской торговли, 

всячески поддерживало и стимулировало переселение.
69

Переселенцы 

получили ряд различных привилегий, пособий и льгот.
70

 Так же переселение 

способствовало экономическому оживлению края.
71

 

     Генерал-поручик А.В. Суворов, командующий русской армией в Крыму, 

так в своих письмах докладывал графу П.А. Румянцеву-Задунайскому: 

«Число же всех христиан является ныне превосходное, особливо в купцах 

                                                           
66

Никольский П.А. От Крымского ханства  до наших дней. Симферополь, 1928. С.12. 
67

Богданян А. Указ.соч. 1947.  С.7. 
68

Брун Ф. Черноморье. Одесса, 1880. Т.II.С.139. 
69

Саядов С. Становление армяноведения в России в первой трети XIX века. Вопросы историографии и 

источниковедения: монография. Ростов-на-Дону: Foundation, 2018. С. 345. 
70

Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое: С 1649 по 12 декабря 1825 года. Санкт-

Петербург: Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1830.  48 т.: указ. Т. 20 : 1775-1780.  1830. С.878-879. 
71

Захарьянц Г.Н.,  ИноземцевГ.А.,  Семернин П.В. Ростов-на-Дону. 1749-1949. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 

1949. С.36 
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армянских…».
72

 По мнению С.С. Казарова именно армянские купцы, по 

замыслу русского правительства, должны были оживить экономику  Дона.
73

 

      Таким образом, на южных рубежах России оказалась довольно слабо 

заселенная территория Северного Причерноморья и Приазовья.  Часть 

территории на Нижнем Дону была заселена донскими казаками, была 

крепость св. Димитрия Ростовского. Еще А.И. Ригельман, основатель и 

первый комендант крепости писал, что: «…требуется к поселению при оной 

крепости, для производства коммерции в Константинополь и в прочие 

тамошние места, достаточных купцов до нескольких сот семей».
74

На 

переселенцев возлагалась важнейшая задача экономического развития края, и 

Нахичевань стал первым городом Нижнего Дона, основанным не как 

крепость, а как торгово-ремесленное поселение. В отличие от такого типа 

городов, застраивавшихся, как правило, стихийно, Нахичевань изначально 

строился согласно градостроительному плану, созданному в соответствии с 

принципами регулярности и классицизма. Таким образом, крымские 

переселенцы оказались не только в новых природно-климатических 

условиях, но и в условиях новой архитектурно-пространственной среды, в 

самой своей основе разнящейся с архитектурно-строительной культурой 

армян, сформировавшейся на Крымском полуострове. Все армянские 

поселения на территории Крыма, как правило, застраивались стихийно.
75

 

     Территория, впоследствии получившая наименование Новороссии, во 

второй половине XVIII века, своими бескрайними просторами, отделяла 

Россию от Черного и Азовского морей, находившиеся под властью Турции.  

Негостеприимная степь в любую погоду и времена года затрудняла проход 

войск в глубь этих территорий. В 1774 году генерал-губернатором 
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Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России: Рескрипты, письма, реляции и донесения: В 4 т. Санкт-

Петербург: тип. Имп. Акад. Наук, 1885-1889.Т.2. С.231. 
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Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII-начало ХХ века). Ростов-на-Дону: Ковчег, 2012. С.7. 
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Ригельман А.И. Ростов на Дону. 150 лет назад/ Под редакцией Филиппова К.С. Ростов-на-Дону: 

Ростовкнига, 2013. С.31. 
75

Халпахчьян О.Х. Стилистические особенности армянских памятников Крыма/ Архитектурное 

наследство.1996. № 41. С. 62-70. 
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Новороссийского края стал князь Г.А. Потемкин, который начинает 

организацию переселения.  

      Параллельно с экономической политикой правительство Екатерины II 

вело упорную борьбу за присоединение Крымского полуострова, имевшего 

для России жизненно важное значение.  Присоединение Крыма означало бы 

не только приобретение богатого района, но и дало бы возможность России 

занять стратегически выгодную позицию на Черном море и закрепиться от 

устья Днепра до морских берегов Прикубанья, обеспечить безопасность 

местного населения от татар.
76

Создались бы благоприятные условия для 

освоения края и расширение черноморской торговли. Вследствие этого 

существенно бы изменилось соотношение сил России и Турции на Черном 

море. Однако в 70-х года XVIII века решение этой проблемы (присоединение 

Крыма к России) пока оставалась неразрешенной.
77

 Для достижения 

намеченной цели, Екатерина решает обратиться к иным средства  

Политика русского государства по освоению юга проходила в условиях 

постоянной борьбы с Османской империей и ее вассалом Крымским ханство  

       Русское правительство желало закрепиться в Крыму и сделать его частью 

Российской империи. Для достижения этой цели императрица Екатерина II 

Великая решает переселить христианское населения Крымского ханства на 

новые территории, тем самым лишив крымского хана основной статьи его 

доходов, так как христианские народы, проживавшие в Крыму, будучи 

ремесленниками, купцами и земледельцами, являлись основными 

налогоплательщиками в ханскую казну. Дабы ослабить крымского хана 

Екатерина решает выселить христиан из Крыма и закрепить его зависимость 

от России, а также, быстро заселить новоприобретенные территории 

переселенцами. Так что у христиан, и в частности у армян представляется 

возможность   улучшить свое положение и переселиться в Россию. Всего из 
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Крыма выселилось 31386 человек, из них греков - 18407 человек, армян-

12598 человек, грузин-219 и 163 валаха.
78

В 1776 году воспользовавшись 

благоприятным поводом (активизацией деятельности турецких агентов) 

Екатерина II ввела на полуостров свои войска.  В том же году в Крым из 

Петербурга был доставлен противник турецкой ориентации Шагин-Гирей и 

провозглашен крымским ханом. Одновременно продолжаются волнения 

среди противников русской партии, совершаются нападения, как на мурз, так 

и на командующего русской армией князя Прозоровского.
79

 

       Командующий русскими войсками в Крыму Прозоровский, получает от 

Румянцева приказ о переселении христиан, но колеблется, так как от 

императрицы никаких предписаний не поступало. Волнения среди татар, 

спровоцированные турецкими агентами, были подавлены, но, тем не менее, 

положение было все еще шатки
80

 

        В своем предписании от 25 февраля 1778 года генералу Прозоровскому, 

фельдмаршал Румянцев отмечал, что в результате вывода русских войск из 

некоторых мест Крыма создается небезопасное положение для 

христианского населения и поэтому следует пригласить их на жительство в 

Азовскую и Новороссийскую губернии.
81

Прозоровский, взвешивая все 

обстоятельства, принимал во внимание все трудности дела, считал 

неосуществимым и несвоевременным осуществление такой задачи в данный 

момент, и в таком духе пишет ответ Румянцеву. Он считал, что переселение 

христиан даст повод хану Крыма думать, что Россия хочет захватить 

полуостров.  Так поймет подобный поступок России и Османская империя, 

следствием чего станет война. 9 марта 1778 года Екатерина подписывает два 

важных указа, касающихся христиан Крыма, адресовав их Румянцеву и 

Потемкину. Императрица сообщает Румянцеву, что из его докладной по 

поводу положения в Крыму ей стало ясно, что он дал указание генералу 
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Прозоровскому убедить греков и других христиан переселится в 

Россию.
82

Когда Прозоровский получает вышеуказанный указ и рескрипт 

императрицы и на основании, их новые предписания Румянцева и 

Потемкина, то безотлагательно приступает к делу. 

       Прозоровский приглашает к себе греческого митрополита Игнатиуса, 

армянского митрополита Петроса Маркосяна и архимандрита армян-

католиков Акоба Вардересовича.  Он обещал большие привилегии 

переселенцам и почести самим пастыря
83

  Духовные предводители 

воспользовавшись весенними церковными праздниками, начали уговаривать 

население к переселению, не вызывая подозрений Крымских властей.
84

  

Многочисленные агенты Прозоровского и Константинова из числа греков и 

армян, идут в народные массы и убеждают их в необходимости 

переселения.
85

 

         Новый толчок к переселению дает назначение на пост командующего 

войсками в Крыму в апреле 1778 года, вместо нерешительного 

Прозоровского, энергичного генерала А.В. Суворова. Он активно берется за 

дело и устанавливает связи с греческим и армянским духовенством, дает 

указания, принимает делегатов и т.д.
86

Денежные вознаграждения возымели 

действие, и духовные предводители вместе с мирскими возглавляемые 

митрополитом Игнатиосом, в Бахчисарае вручают Румянцеву прошение о 

предоставлению христианам Крыма русского подданства и права поселиться 

в ее владениях.  Так же  делегаты предъявили ряд требований: 

1) возместить  утрату движимого и недвижимого имущества в Крыму; 

2) обещанные императрицей  земли между реками Днепром, Самарой и 

Орлом; 

3) переселение  за счет казны; 
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4) раздельное от основного население обоснование с одним городом и 

окружающими деревнями для каждой нации; 

5) оставление за духовными пастырями  их паств; 

 6) освобождение от  налогов на 10 лет; 

7) освобождение от рекрутских наборов; 

8) самоуправление колонии; 

9) семена на первый год, до нового урожая, материалы и лес на 

постройки; 

10) возмездие за оставленные посевы и вместо долгов, причитающихся 

с татар.
87

 

       Во время подготовки переселения, когда крымские армяне уже 

выставили свои требования, старейшины крымских татар доносят хану о 

действиях командующего русскими войсками и полномочного представителя 

в деле организации переселения греков и армян в Россию и просят принять 

меры.
88

   Хан до этого не вмешивающийся в дела христиан, обращается к ним 

и татарам, сообщая, что это все слухи. Одновременно он обращается к 

Суворову и Румянцеву, требуя объяснений. И только поняв, что дальнейшее 

лавирование невозможно, сообщили, что они к этой кампании непричастны, 

что сами христиане просят о переселении. Они заверили крымского хана, что 

ему не о чем волноваться, тем более что императрица обещает полное 

возмещение материального ущерба от переселения христиан.
89

 

       Дальнейшее промедление с переселением было чревато последствиями.  

Поэтому Суворов предпринял действенные меры по устранению трудностей 

с переселение Он просил Румянцева о представлении беднейшим христианам 

подвод для переезда, просит о предоставлении территории для переселения, 

полной компенсации оставленных лавок, магазинов и предприятий, закупки 
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продуктов и т.д.
90

Положение христиан в Крыму с 17 июля 1778 года, когда 

началось переселение, становится невыносимым, потому что, как писал Е.О. 

Шахазиз: «взбешенные татары начинают страшно притеснять их и мстить».
91

 

Русские войска встают на защиту переселенцев
92

.  

Переселение проходит тремя этапами: 

1) 18 июля; 

2) 20 августа; 

3) 28 сентября.  

Выход переселенцев продолжался вплоть до 19 октября, так как были 

запоздавшие, по своим личным делам задержавшиеся в городах Крыма.  

Выдвигались переселенцы из следующих городов:
93

 

 

Таблица 1 - Количество армянских переселенцев из городов Крыма 

№ город Муж. Жен. всего № деревня Муж. Жен. всего 

1. Каффа 2.781 2.730 5.511 1. Топлу 112 100 212 

2. Бахчисарай 702 673 1.375 2. Сала 115 109 224 

3. Карасу-

Базар 

1419 1.390 2.809 3. Султан 

сала 

34 23 57 

4. Гезлу 667 637 1.304 4. Орлалан 214 192 406 

5. Ак-Мечеть 145 114 259 5. Мелик 39 33 72 

6. Эски-

Крым 

87 73 160 6. Камышлык 62 59 121 

     7. Чурук-Су 20 20 40 

     8. Бурунджук-

Отар 

17 21 38 

     9. Топчак 7 3 10 

 итого 5.801 5.617 11.418  итого 620 560 1180 
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Армянские переселенцы прибывают на земли в округе Александрова (ныне 

Запорожье), в район междуречья Самары и Орла, левобережных притоков 

Днестра. Однако местнические интересы осваивавшего украинские земли 

русского дворянства, их стремление включить опытных земледельцев, 

ремесленников и торговцев в сферу своей хозяйственной деятельности не 

смогли реализоваться, поскольку свободных земель для большой колонии 

переселенцев не оказалось. Возникали также противоречия в интересах 

местных магнатов и общегосударственной политики, что побудило царское 

правительство поселить армян на пустующих землях низовий 

Дона.
94

Крымским армянам, пожелавшим поселится на Дону, было дано право 

самим избрать себе земли для поселения.
95

 Депутаты, прибывшие от 

переселенцев, Арутюн Богозов - Халибов и Карабет Асланов избрали для 

поселения слободу Полуденку.
96

 По данным А.А. Скальковского в 1792-1794 

гг. на территории Екатеринославского наместничества проживало греческих 

и армянских: купцов-736 ч., мещан-2562 ч., крестьян-1264 человека.
97

 

       В 1779 году Екатерина II подписала армянским переселенцам 

дарственную грамоту, по которой переселенцам на Дону разрешается 

строить город Нор-Нахичеван и вокруг него 5 сел: Чалтырь, Несветай, 

Большие Салы, Малые Салы и Крым. Так же дается множество привилегий: 

«1. утверждалось самоуправление, учреждался городской магистрат, все судо 

- и делопроизводство велось на армянском языке. 2. освобождение от 

торговых пошлин на 10 лет. 3. разрешение строительства армянских церквей 

и ведение службы по чиноположению и состоять во власти Армянского 

патриарха, находящимся в Араратском монастыре».
98

Первыми двигались 

жители Кафы (Феодосии) вместе со своим владыкой и церковными 

реликвиями. Греки основывают города Мариуполь и Мелитополь, армяне 
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основывают город Нор-Нахичеван и сельскую округу в его окрестностях. 

Нор-Нахичеван стал уникальным городом на юге России в целом и на Дону в 

частности, так как был основан как моноэтничный город.
99

 

      Из переселившихся из Крыма 12.598 армян основную массу составляли 

горожане. Из Кафы, которая была центром торговли, переселилось более 6 

тыс. человек, из Карасубазара, который также был ремесленно-промысловым 

и фабрично-заводским центром, более 3 тыс. человек, остальные вышли из 

Гезлова, Бахчисарая и других городов.
100

 Этой массе населения к тому 

времени уже были хорошо известны капитал и его функции, банковское дело 

и банковские операции, основные принципы ведения коммерции. Это, в свою 

очередь, содержало необходимые предпосылки для успешной 

предпринимательской деятельности армян на донской земле.
101

 

       С самого своего начала имущественное расслоение в армянском 

обществе было довольно глубоким, ибо некоторые переселенцы прибыли из 

Крыма на своих кораблях с большим запасом товаров, крупными 

капиталами, а некоторые, наоборот, оставив то немногое, что имели в Крыму. 

Но самое главное было в том, что это было общество равных возможностей, 

где каждому, в зависимости от его предпринимательских способностей, 

представлялся хороший шанс разбогатеть. Надо сказать, что многие успешно 

воспользовались этим шансом. Общее число крестьян не превышало 2 тыс. 

человек.
102

Таким образом, на Дону оказалась многотысячная   масса 

армянского населения. Она не была крупной в масштабах всей территории 

Войска Донского, составив порядка 3 % жителей от всего региона. В 

пределах же Нижнего Дона, т.е. территории Азовской губернии, они 
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становятся одной из основных национальных групп населения, составив до 

30% общего числа жителей.
103

 

       У некоторых авторов данные о количестве переселившихся армян 

разнятся. Так по данным Г. Патканяна, изложенным в дневниках И. Келле-

Шагинова из Крыма вышло шесть тыс. семей.
104

 Крымские переселенцы 

«бродили более года, многих захватила холера, другие рассеялись, не имея 

точной цели, где утвердится, между некоторыми пошли распри, и они 

вернулись обратно»
105

. В ноябре 1779 года была составлена первая перепись 

населения. Как указано Г. Патканяном население города составляло 14.000 

тыс. душ. Из них 7155 лиц мужского пола и 6845 женского.
106

В течении 

ноября и декабря 1779 года родилось 79 детей из них 44 мальчика и 35 

девочек. В тоже время умирают 141 мужчина и 121 женщина, то есть 262 

человека. Таким образом, население колонии за два месяца уменьшилось на 

181 человека, составив на 1 января 1780 года 13.817 душ.
107

 По данным 

Григорьева С.И. всего к концу апреля 1779 г. в Азовскую губернию 

переселились 30233 человека, в том числе 13695 армян (из них 191 человек 

ранее проживали в Тамани), составлявших 45,3 % от общего числа 

мигрантов.
108

 

       В 1782 году в рамках IV ревизии населения Российской империи были 

составлены ревизские сказки переселившихся из Крыма на Дон армян.
109

 По 

этим ревизским сказкам в городе Нор-Нахичеван проживало в общем 1 880 

семей, в каждой из которых имелось как минимум 2-3 ребенка.
110

По этой 

ревизской сказке в городе Нор-Нахичеване насчитывалось: цеховых города 
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568 мужчин и 511 женщины, итого 1079 человека и 205 семей,
111

 городских 

поселян 632 мужчина и 544 женщин, итого 1176 человек или 253 семьи,
112

 

мещан 2 537 мужчин и 2 331 женщин, итого 4.868 человек или 1238 семей.
113

  

Нор-Нахичеванские купцы, предоставляли сведения о себе и составе своих 

семей сами. В купеческом сословии состояли 565 мужчины и 542 женщина, в 

итоге 1107 человек или 184 семьи.
114

 

       Представители духовенства в этих ревизских сказках учтены не были.  

По данным  этих  ревизских сказок выходит,  что к 1782 году в городе Нор-

Нахичеване проживало всего   8.230 человек. Учитывая так же сельских 

жителей Армянского округа, общее число жителей Ново-Нахичеванской 

армянской колонии составляла 11.463 человека,
115

 что не совпадает с 

подсчетами Г. Патканяна. 

      Перед переселением в Россию армяне проживали в следующих городах и 

селах Крыма- в городах Каффа, Бахчисарай, Карасубазар, Гезлу, Акмечеть, 

Эски - Крым, и в селах Топлу, Сала, Султан Сала, Орталан, Камышлик, 

Чуруксу, Бурунчук Отар и Топчак.
116

 Характерная для многих средневековых 

городов высокая плотность застройки – кривые и узкие улицы, случайная 

конфигурация плана кварталов и неправильные геометрические формы плана 

усадеб – соответствовали традиционным народным ценностям и 

формировали соответствующую пространственную культуру. Культовые 

сооружения армян в Крыму представляли многочисленные варианты 

распространенных в Армении церквей, на которые наложили отпечаток 

строительные особенности других, распространенные у народов полуострова 

и окружающая среда.
117

 

      Память о Крыме долго сохранялась в культуре донских армян. В первую 

очередь  это выражалось  в поиске места нового поселения, которое бы 
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напоминало им о родном Крыме. Как писал Р. Патканян, именно на Дону они 

нашли место, напоминающее им покинутый полуостров. Во-первых, это река 

Дон, которая изобиловала рыбой, и, во-вторых, это родники с бьющей из-под 

земли водой, по вкусу очень похожей на крымскую воду.
118

Как писал 

донской краевед О. Х. Поркшеян: «Здесь на Дону переселенцы всячески 

стремились устроить свою жизнь на крымский лад, хотели, чтобы была 

иллюзия Крыма».
119

Память о проживании в Крыму также выразилось в 

топонимии. Многим своим поселениям, источникам с водой армянские 

переселенцы давали имена тех мест, которые были ими, покинуты в 

Крыму.
120

Недалеко от села Салхат (Старый Крым) находится монастырь 

Сурб Хач, в память о котором,  на Дону, в 7 верстах от города Нор-

Нахичеван был основан монастырь с аналогичным название 

          В семейной традиции городских, и сельских донских армян, из 

поколения в поколение передавались различные легенды и предания, 

связанные с Крымом. Так, некоторые крымские армяне, покидая полуостров, 

закапывали под порогами своих домов не только ключи от него, но и 

некоторые семейные реликвии, по-видимому надеясь вернутся обратно. 

       Некоторые ностальгические мотивы по Крыму звучат в публицистике 

известного общественного деятеля Нахичевани-на-Дону Г. Х. Чалхушьяна 

(1861–1939). Поскольку Григорий Христофорович жил через сто лет после 

переселения, своё мнение он мог сформировать только на основе той 

семейной традиции, которая сформировались накануне, во время и после 

поселения армян на Дону. До поры до времени эта традиция тщательно 

скрывалась, но продолжала передаваться из поколения в поколение. И, судя 

по эмоциональным высказываниям Г. Х. Чалхушьяна, она сохранилась до XX 

в. 
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        Так, полемизируя с представителем т. н. «ротонды», или «русской 

партией Нахичевани-на-Дону» Сориным, назвавшим крымских армян 

«холопами хана», Г. Х. Чалхушьян писал: «Мы ханскими холопами и, 

вообще, холопами никогда не были. В Крыму нам жилось хорошо, уютно, 

привольно… Но армяне, обласканные представителями Государыни и 

обнадёженные щедрыми обещаниями, оставили лазоревое небо, синее море, 

изумрудные горы, возделанные поля и виноградники, и двинулись в 

Россию…».
121

 

       В статье, посвящённой сносу стоящего в центре Нахичевани-на-Дону 

памятника императрице Екатерине II, Г.Х. Чалхушьян высказывается уже 

более резко и о переселении армян из Крыма на Дон, и о самой императрице. 

Февральская революция 1917 г. позволяла Г. Х. Чалхушьяну более 

откровенно высказать те мысли, которые выработались у него с годами, как 

под влиянием его окружения, так и на основе собственных размышлений. В 

упомянутой статье он повторяет, что в Крыму у армян «было всё: земли, 

сады, синее море и лазурное небо», которые им пришлось оставить. По 

словам автора, тоска у переселенцев по Крыму была страшная. «Они желали 

вернуться к себе на родину, но “благодетельница” Екатерина желала опекать 

их и благодетельствовать непременно».
122

 

       Как писал Е. Шахазиз, об образе «Хрим-адаси» (Крымского полуострова) 

в исторической памяти донских армян сохранилось не много. В пасху, когда 

таял снег, под первыми лучами весеннего солнца нагревалась земля, 

появлялось насекомое, которое армяне называли «затик» («божья коровка»), 

которую нахичеванцы брали на ладонь и спрашивали: «В какой стороне 

находится Крым?» Обычно божья коровка залезала на самой конец одного из 

пальцев ладони и улетала восвояси. По мысли переселенцев, в сторону 

Крыма, по которому они так тосковали. Пребывание их в Крыму стало в их 

представлениях своего рода эпохой «золотого века». 
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      С собой из Крыма армянские переселенцы принесли и отдельные 

традиции. Жители Нахичевани имели очень интересный обычай бросать 

жребий и этим испытывать свое счастье. Накануне праздника Вознесения 

семеро девушек безмолвно и незримо шли брать воду из семи колодцев и, 

украшая букетами и укрывая шелковой материей сосуд для воды, относили 

его в сад и прятали под дерево. На следующий день после обедни девушки и 

женщины собирались в саду, располагались на траве вокруг кувшина и 

каждая из присутствующих бросала в него какой-либо предмет. После этого 

одна из женщин говорила: «Вичак, вичак, цветок судьбы, фиалка и роза, 

золотая пуговица». И начинался обряд вытягивания жребия. Каждая пела по 

куплету и вытаскивала из кувшина какой-либо предмет. Чей предмет 

попадется под руку, той и приписывается содержание песни, адресуется ее 

смысл. 

     Так же существовал «малый вичак», суть которого заключалась в том, что 

в четверг Вознесения девушки и парни собирались друг у друга и на листках 

записывали имена различных святых и святынь, затем вытаскивали листки и 

кому какой попадется шли в храм св. Вознесения и зажигали свечу перед 

указанным в листке святым или святыней и молятся чтобы его желания - 

«мурат» сбывалось.
123

 

       Одним из особо почитаемых армянскими переселенцами праздников 

было Преображение, которое они называли «Вардевор». Со времен 

проживания в Крыму существовал обычай обливать друг друга водой: 

«делать вардевор» или «играть в вардевор». Если человека в такой день 

облили водой то обижаться было нельзя. В Преображение совершается самое 

большое паломничество в монастырь Сурб Хач. Они днями остаются в 

местах паломничества, режут жертвенных животных, едят, пьют, танцуют, 

гуляют и веселятся.
124
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       В Нахичевани существовали и традиции уже приобретенные на Донской 

земле. Так, например, в следующее за Пасхой воскресение нахичеванцы 

выходили в степь на прогулку. Обычно выходили в овраг именуемый 

«Ахсай-дере» (аксайская балка), у северо-восточной окраины города. Именно 

в этот день девушки во время прогулки девушки и женщины собирают 

чабрец, приносят домой, чистят и хранят на зиму.
125

 

      Итак, переселение христиан из Крыма, было важной частью внешней 

политики Российского государства на ее южном направлении. Удачная для 

России русско-турецкая война 1768-1774 годов, расширила границы империи 

на юг, освободила Крым от Турции и дало возможность колонизировать эти 

территории, и за счет христианского населения Крыма решить несколько 

задач. Во-первых, переселения трудолюбивого, коммерчески способного 

населения лишало крымского хана большей части налогов, которые он смог 

бы получить и, оказавшись в трудном финансовом положении, был 

вынужден отречься от престола в пользу Екатерины Великой, в результате 

чего Крым стал частью Российской империи. Во-вторых, заселяя 

Новороссию трудолюбивыми крестьянами, талантливыми ремесленниками, 

хваткими торговцами, Россия способствовала образованию нового, особого, 

южнорусского типа городов, такого как Нахичевань-на-Дону.  

       Переселяясь на Дон крымские армяне сталкивались со многими 

трудностями, пересекая приазовскую степь в неблагоприятных условиях, тем 

не менее большая часть переселенцев до Дона дошла, с минимальными 

потерями. 

Из Крыма на Дон армяне перенесли множество традиций и обычаев, как 

архитектурных, так нематериальных. Архитектура тех лет практически не 

дошла до наших дней, традиции же перенесенные из Крыма еще долго 

сохранялись здесь на Дону, изменялись в новых условиях.  
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1.2. Формирование нового типа города  

на примере Нахичевани-на-Дону XVIII-нач. ХХ вв. 

 

 

 

      Города так называемой Новороссии стали формироваться во второй 

половине XVIIIстолетия в результате внешней политики императрицы 

Екатерины II(1762-1794 гг.). Отсюда вытекает особенность формирование 

этих городов. В центральной России города формировались в Средние века, в 

ранее Новое время как торговые, ремесленные, административные центры на 

торговых путях.  

       В Новое время на Юге России, ситуация, как видно, была совершенно 

другая. Здесь города основывались для закрепления Российского государства 

на этих территориях, образовывались из крепостей, строящихся для обороны 

от турок и крымских татар, как морские торговые и военные порты. 

Некоторые же города основывались этническими группами, переселенными 

из Крыма для колонизации новоприобретенных земель. Это Мариуполь, 

основанный греками на Азовском побережье, и Нор-Нахичеван (позже 

переименованный в Нахичевань-на-Дону), основанный армянами на правом 

берегу реки Дон.  

      Последний занимал особое место в истории Донского края, так как на 

Дону городская жизнь только зарождалась, здесь уже существовали города 

Азов («разжалованный» в посад) и Таганрог, вновь возвращенные России 

после окончания русско-турецкой войны и подписания Кючук-

Кайнаджирского мирного договора.  

     В основной своей массе на Дону основывались казачьи станицы и 

городки, существовала крепость Св. Димитрия Ростовского с форштадтами, 

поэтому появление здесь города, построенного по генеральному плану, 

имело большое значение. 
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      В 1761-1763 гг. здесь была основана крепость Св. Димитрия Ростовского, 

построенная инженером полковником А.И. Ригельманом,
126

 между рекой 

Темерник и урочищем Богатый колодезь, на высоком правом берегу реки 

Дон. Территория крепости занимала территорию примерно 87,5 десятин. С 

восточной и западной сторон от крепости были основаны слободки, или как 

их еще называли форштадты, где селились отставные солдаты и офицеры 

крепости: Солдатская, Доломановская и Полуденка, названная по урочищу,
127

 

занимая площадь по 20 верст со всех сторон.  

      Жители занимались торговлей, с мая по сентябрь в Дон заходили 

корабли, которые доходили до крепости и далее до Черкасского 

городка.
128

Полуденский форштадт был расположен к востоку от крепости, 

простирался в ширину на 100 саженей в длину на 450 саженей,
129

 общей 

площадью 1 747 саженей. Население его, в основном состояло из торговых 

людей, и переселившиеся сюда после мира с Турцией 1774 года новодонские 

казаки и волонтеры упраздненной милиции, образовавшиеся в военное 

время.
130

 

      После окончания русско-турецкой войны 1768-1774 гг., и подписания 

Кючук-Кайнаджирского мирного договора императрица Екатерина II решает 

переселить в новоприобретенные территории (северное Причерноморье, 

Приазовье) христианские народы, населявшие Крымское ханство- это греки, 

армяне, валахи, грузины. Эта заинтересованность русского государства и 

предопределила предоставляемые новой колонии права и рамки ее 

автономии. 

       В ноябре 1779 года переселенцы уже прибыли на Дон, где местные 

жители крепости и форштадтов их тепло встретили, предоставили кров в 

надвигающуюся зиму. Обитатели Полуденного форштадта уступая свои 
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земли армянам, частично переселились в крепость св. Димитрия Ростовского, 

увеличив его население, частично уехали на левый берег Дона, основав село 

Койсуг.
131

 По данным А.А. Скальковского «они (армяне) устроились так 

быстро, что к 1782 году имели уже до 2000 изб и домов, 180 лавок, 4 

сафьянных и 1 шелковый завод и более 4000 ж.о.п. (жители определенных 

профессий - прим. мои - С.К.) из которых 1040 преимущественно были 

записаны в купечество или же занимались мастерством».
132

В 1828 г.  

население города составляла 8 997 человек, в 1839 году-11064 человека,  в 

1831 г. в Нахичевани-на-Дону проживали 13 229 человек, в 1840 году 

проживало 10821человек, количество домов достигало 2038,  в 1862 году-

15231 человек.
133

Через 14 лет в 1886 году население города выросло толькона 

2000 чел. составив 17.610 чел. Уже через 11 лет во время первой переписи 

населения в Российской империи в 1897 году, населения выросло до 29.217 

человек, а в год начала Первой мировой войны в 1914 численность жителей 

Нахичевани-на-Дону составляло 49.523 обоего пола.
134

 

       В пореформенный период население Юга России росло гораздо быстрее, 

чем в то же время в центральных губерниях.   Так, например, в Донской 

области население выросло в 4 раза, в Московской и Петербургской 

губерниях естественный прирост не превышал трехкратного размера, в 

других же регионах темпы роста были гораздо меньше.
135

 Как видно прирост 

населения г. Нахичевани происходил как естественным, так и искусственным 

путем, т.е. за счет приезжих. Населения г. Нахичевани-на-Дону росло 

медленно по сравнению с набиравшим колоссальные темпы городом 

Ростовом. Причем естественный прирост шел медленней, чем 

искусственный, что видно из приведенных выше данных, так как после 
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крестьянской реформы 1861 года наблюдается резкий скачок роста 

населения. 

      Ценные сведения о Нахичевани дают воспоминания путешественников, 

посещавших город Нахичевань в конце XVIII-начале XIX вв. Одним из 

первых, посетивших город, французский путешественник К. де Барт в 1785 

году писал, что «здесь есть большой базар, а также фабрика турецких 

шелковых и шерстяных материй».
136

 В 1793 году в Нахичевани побывал член 

Петербургской Академии наук, естествоиспытатель Петр Симон Паллас. Он 

замечал, что: «у них есть фабрики, ремесленные и торговые заведения...».
137

 

П.С. Паллас писал о большом количестве лавок, где можно купить продукты 

местного производства, всякого рода съестные припасы и очень хороший 

хлеб, испеченный на азиатский манер.
138

 

В 1812 году Дон, в том числе и Нахичевань, посетил генерал И.А. 

Безбородко, который оставил следующую заметку: «Был в гостином дворе, 

город многолюдный, регулярно расположены улицы. Строения в армянском 

вкусе. Дома чистые, по большей части покрыты черепицею. Есть и хорошие 

каменные дома. Церквей каменных несколько, довольно огромные! Садов 

много. Положение города прекрасное - на горе при реке Дон».
139

 

В 1820 году в Нахичевань приезжал генерал Н.Н. Раевский, во время 

путешествия на Кавказ, куда он сопровождал А.С. Пушкина. Н.Н. Раевский 

оставил такое мнение о Нахичевани: город «многолюдный и торговлей 

весьма богатый. Образ жизни, строенье, деяние-все оригинальное».
140

 

Крупный промышленник А.А. Демидов, покровитель искусств и науки, 

путешествуя по Югу России, принял приглашение нахичеванцев и посетил 

город. Он отмечал: «Нахичевань - город замечательный своей наружности, 
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свидетельствующей, впрочем, о господствующей здесь торговой 

деятельности. Народонаселение Нахичевани отличается смышленостью и 

ловкостью в торговле… Хотя Нахичеван находится не в таком счастливом 

географическом положении, как Ростов, зато жители ея несравненно 

способны к торговым сделкам, нежели ростовские… В доказательство их 

ловкости достаточно будет сказать, что они овладели почти всею торговлею 

Донского бассейна. По причине своих многочисленных базаров Нахичевань 

превратилась в богатое складочное место, способное, в случае надобности, 

наводнить товарами все окрестные ярмарки… Многочисленные магазины 

этого небольшого города наполнены прекрасными шелковыми тканями и 

разными восточными, преимущественно персидскими, товарами. Улицы 

здесь прямые, и так же как дома, содержатся в большой чистоте».
141

 Как 

видно, путешественники довольно положительно отзывались о Нахичевани, 

отмечая необычное сочетание восточной и европейской культуры города, 

правильности планировки улиц, способности к торговле и т.д.  

      Нахичеванцы, разбогатевшие на поприще торговли и 

предпринимательства, начали строить с начала 1840-х годов каменные 

двухэтажные дома, магазины, гостиницы, кафетерии.
142

 В 1840 году 

количество фабрик  достигало, количество домов достигало 2038, фабрик 32, 

рабочих на них трудилось 194, лавок и киосков 385.
143

Уже в 1859 году в 

городе было построено шесть каменных и восемь деревянных домов.
144

 

Новые дома сооружаются по заранее подготовленным проектам,
145

 часть 

центральных улиц и тротуаров покрывается брусчаткой.
146

Начиная с 1849 

года улицы города освещаются спиртовыми фонарями.
147
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      В пореформенный период 1860-х-1870-х гг. Нахичевань по своей 

планировке, основательности сооружений продолжала оставаться одним из 

крупных городов края.
148

Интенсивное развитие южных городов Российской 

империи в данный период обязывало (в соответствии с существующим тогда 

законодательством) к проведению пересмотра их генеральных 

планов.
149

Известно, что в 1870 году Нахичевань-на-Дону, по основной 

характеристике архитектурной застройки - количеству каменных домов- 

превосходила не только другие города губернии, но и Ростов-на-Дону.
150

 В то 

время Нахичевань имела 843 каменных и 2243 деревянных дома, а Ростов-на-

Дону- только 822 каменных и 4581 деревянных дома.
151

Что говорит о росте 

благосостояния как горожан, так и городской казны в период его рассвета. 

       Отведенная городу территория ограничивалась с востока 

Кизитериновской балкой, с юга - рекой Дон, с запада- крепостью Св. 

Димитрия Ростовского. В отличие от многих стихийно возникающих 

поселений, постепенно превращавшихся в города, Нахичевань со дня своего 

основания получила четко выраженную планировку в виде сетки из 

пересекающихся под прямым углом улиц.
152

Еще в начале 1780 г. была 

утверждена структура плана города, по которой весной были, намечены 

места будущих кварталов и началась планомерная застройка. 

     Автором генерального плана предположительно является известный 

русский зодчий И.Е. Старов.
153

 Выбор места для города оказался довольно 

удачны Местоположение на берегу судоходной, обильной рыбой реки, 

наличие строительного материала (камня-ракушечника, глины, камыша), 

близость лесных массивов в бассейнах рек Миуса и Кальмиуса, а также 

плодородие переданных армянской колонии земель под пашню и свободная 
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для застройки ровная территория, благоприятствовали быстрому 

строительству города и его экономическому развитию. 

       С ноября 1779 года, по ноябрь 1781 г., из плана города Нахичевани-на-

Дону,
154

из намеченных на нем 264 кварталов, были освоены 201, а некоторые 

только частично.
155

 

       На чертеже плана 1781 г.
156

в списке зданий из камня указаны гостиный 

двор, 40 лавок капитана И. Абрамова, 20 лавок А. Иванова, две приходские 

церкви, различные коммунальные и ремесленные строения, ларьки 

сапожников и ателье. К северу от Собора располагались ларьки торговцев 

фруктами. Между Северным входом в Собор и западным углом были 

построены кондитерские магазины. Напротив, восточного и западного ряда 

ларьков параллельно был построен второй ряд ларьков. На западной стороне 

находились лавки торговцев шапками, тулупами и хлебом. На северном углу 

находилось кафе, которым владел Д. Каракашьян. На восточной стороне- 

винный кабак и также ларьки с различными товарами. В этих ларьках 

располагались продавцы кожи, портные, плотники, парикмахеры и т.д.  

      Отдельно располагался ряд лавок ювелиров, литейщиков, кузнецов, 

ткачей, каменщиков, жестянщиков, часовых мастеров. Довольно ровная 

территория города имела небольшой уклон в сторону реки, у которой она 

обрывается на изрезанном оврагами склоне. Такое расположение 

гарантировало безопасность от весеннего разлива Дона.
157

 Отведенная 

площадь городу Нор-Нахичевану составляла 780х1175 саженей. Город по 

своей планировке, своей продольной стороной параллелен реке, что 

определило ориентацию основных улиц с запада на восток. Вытянутые с 

севера на юг прямоугольные городские кварталы имеют равную длину и 

ширину. Исключением были кварталы юго-западной части города, где из-за 
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планировки Полуденки они уже остальных. Примыкающие к берегу улицы, 

вышли разной длинны по причине изгиба берега.
158

 

      Одна из особенностей планировки города - это наличие на центральной 

продольной оси, ближе к восточной стороне, единого городского центра с 

административной и торговой площадями, сквером и собором. По 

территории города обозначены места церквей. Нор-Нахичеван, как видно, 

проектировался лицом к Дону, в его трех центральных кварталах, 

помеченных на плане, предполагалось построить дома наиболее 

представительных горожан, принадлежащие им фабрики и магазины, 

соборный храм, архиерейский дом, семинарию и т.д. Начало XIX века 

оказалось благоприятным для развития Ростова и Нахичевани. Указом 

императора Александра I от 17 августа 1806 г. Солдатский и Доломановский 

форштадты официально названы Ростовом. Затем был составлен 

генеральный план и утвержден герб города в 1811 году.
159

В том же году 

АлександрI утвердил 11 мая новый Генеральный план, а 2 августа герб 

городов.
160

 

       Очередной по хронологии генеральный план, выполненный 14 января 

1836 года, сохранился в копии, снятой Яковым Шарфинским, исполнявшим в 

это время должность помощника архитектора.  На плане помимо самой 

Нахичевани, был изображен город Ростов-на-Дону, а так же крепость св. 

Дмитрия Ростовского. Кварталы изображены более крупными, чем на более 

ранних. Так, по плану 1811 г. в Нахичевани их насчитывалось 189, по новому 

плану уже 84 квартала изображено, отсутствуют кладбища за пределами 

«барьера» и подробности планировки центральной части города. Из церквей 

отмечено только четыре, на две меньше, чем было выстроено ко времени 

составления этого плана.
161
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         В 1838 году в связи с присоединением Восточной Армении к составу 

Российской империи, в которой уже был город Нахичевань, который 

получает название Нахичевань-на-Араксе, Нор-Нахичеван же получает 

название Нахичевань-на-Дону. По этому поводу в том же 1838 году были 

спроектированы и возведены у западной окраины города в створе 1-й 

Соборной улицы, стоящие по обе стороны столбы, обозначающие границу 

города.
162

Халпахчьян считает, что эти сооружения были воздвигнуты по 

аналогии возводившимися при въезде в город заставами, типа ворот с 

кордегардиями и триумфальных, практиковавшихся в конце XVIII– начале 

XIX в. во Франции и Петербурге.
163

 

       Новый план города был составлен в 1893 году и подписан городским 

головой И. Балабановым, который содержит некоторые новые 

подробности.
164

  В южной части города были помечены места трех заводов.  

На центральной оси города, на западной окраине помечен Александровский 

сад. На северной части города появилась больница, стрельбище между 

русским Софиевским и армянским кладбищами, а так же зеленые насаждения 

-  Балабановская роща. Так же появляется новая площадь  – Хлебная. 

       Наиболее подробным планом Нахичевани является план 1918 г. Чертеж 

включает большую, чем на всех предшествующих планах городскую 

территорию, протяжением от берега Дона к северу, свыше пяти к На плане 

показаны места расположения и конфигурации различных общественных 

зданий. Более подробно отмечены места зеленых насаждений, такие как 

городские сады, рощи, питомник, территории бывшего лагеря Таганрогского 

пехотного полка, Общества сельскохозяйственного труда, места заводов, 

фабрик и других предприятий, водонапорная башня и т.д. План города был 

составлен по европейскому образцу, с прямыми четко пересекающимися под 

прямым углом улицами, с центром на главной большой площади. С 
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разработкой новых планов города видно, что основная концепция 

планировки города по европейскому образцу не меняется, добавляются 

несколько новых площадей, и план становится более подробным, с 

обозначением различных новых объектов, появлявшимся в городе. 

По мнению А. Скальковского у г. Нахичевани-на-Дону было три 

причины быстрого экономического роста: предприимчивость армян, 

«спасенные при переходе из Крыма денежные средства и их знакомство с 

восточными обычаями».
165

 Так же большую роль сыграл выбор места для 

поселения. Здесь учитывалось наличие судоходной и богатой рыбой реки, 

климатические условия, имеющиеся по берегу родники, удобство торговых 

путей.
166

 

        С момента основания города, уже с ранней весны 1780 г. нахичеванские 

предприниматели начали активную деятельность. Лесопромышленники 

доставили из Царицына большого количества леса и сибирского железа.  

        Владельцы кирпичных, черепичных, кожевенных салотопных, 

спиртоводочных и свечных заводов из Крыма за лето восстановили свои 

предприятия на новом месте.
167

 На правом берегу реки Темерник были 

обнаружены богатые запасы известняка, где открыли каменоломни и стали 

добывать так называемый аршинный камень.
168

Первыми запустили в работу 

салотопенные заводы. Скотоводы - переселенцы пригнали из Крыма большие 

отары овец, которые давали большое количество сала.
169

Развитие 

овцеводства способствовало открытию мыловаренных, свечных, кожевенных 

заводов, а по берегу Дона и шерстомоек.
170

 

       Во второй половине XIXстолетия Россия вступила в эпоху крупных и 

значимых перемен в своей истории. Наступила «эпоха Великих реформ» 
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императора Александра II.В результате крестьянской реформы 

освободившиеся крестьяне устремились в города в поисках лучшей жизни, 

устраиваясь на работу на фабрики и заводы, пополняя число городских 

рабочих.  

       Нахичеванские предприниматели также занимались торговлей 

бакалейных, галантерейных и прочими «мелочными» товарами. Гораздо 

меньше нахичеванских торговцев занимались мукой, сукном и имели 

«погреба» с вином или водкой. Трое купцов вели торг «лошадиными 

табунами».
171

 

        Как и в других городах России, население армянской колонии состояло 

из дворян, почетных граждан, духовенства, торговцев, трудящихся (рабочих 

и ремесленников) и крестьян. В социальном плане, по сравнению с другими 

городами, более высокий удельный вес населения составляли торговцы, что 

является результатом условий, свойственных армянским колония
172

 

        В 1881 году в Нахичевани-на-Дону общее количество купцов 1-й и 2-й 

гильдий составляло 138 человек, в возрасте от 5 до 94 лет. Большую часть из 

них составляли купцы армянской национальности, трое евреев и четверо 

русских.
173

 Вступить в купеческое сословие можно было достигнув 

определенного финансового состояния. На основании представленных 

документов о благосостоянии губернская казенная палата могла включать 

или исключать из купеческого сословия и гильдий. Так, например в 1883 

году Екатеринославская губернская казенная палата «….по определению 

состоявшееся  15 января 1883 ода исключил с 1883 г. из числа  

нахичеванских мещан Агопа Михайловича Серебрякова  тридцати четырех 
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ревизских лет муж. В 1 душу и с того же времени и в том же числе 

причислить в общество нахичеванских 2-й гильдии купцов…».
174

 

По мнению С.С. Казарова основу экономического развития города 

составляла не только торговля, но и развитие фабрично-заводской 

промышленности.  В качестве примера можно привести данные за 1867, 1883 

и 1894 гг.: так салотопенных заводов в 1867 году было 11, в 1883 году 14, а в 

1894 уже 12, мыловаренных заводов в 1867 г. было 11, в 1883 году 14 данные 

за 1894 г. отсутствуют, кожевенных было 1,1 и 2 соответственно, 

воскобойных только 1 в 1867 году, за остальные года данных нет, рыбных 

предприятий 5,2 и затем снова их количество выросло до 5, пивоваренных 

только 1 в 1867 году, маслобойных два в 1867 году, макаронных фабрик в 

1867 и 1883 гг. был один, в 1894 году уже числится 2, хлопчатобумажных 3, 4 

и снова 4, чугунно-литейных один в 1867 году и два в 1883, кирпичных 

заводов в 1867 году-9, в 1883 году-11, в 1894 году-10.
175

   

       Таким образом, в то время как торговля выросла на 17,5%, число 

промышленных предприятий за тот же период увеличилась на 113 %. Это 

означает, что в течении 28 лет, ядро экономической жизни города 

переместилось из торговой области в промышленную.
176

 

       Нахичеванские предприниматели вели активную благотворительную 

деятельность и достойно служили родному городу. Купцы города так же 

принимали активное участие в общественной жизни Екатеринославской 

губернии и Таганрогского градоначальства. Например, нахичеванские 

предприниматели участвовали в жизни Таганрогского коммерческого суда, 

избирали и избирались в его состав. Так в 1892 году нахичеванский 

городского голова И. Балабанов рассылает приглашение нахичеванским 

купцам с просьбой принять участие в выборах председателя коммерческого 

суда, старшего члена суда и членов от купечества, заседание и выборы были 

назначены в г. Таганроге в здании городского общественного управления. В 
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выборах так же принимали участие купцы из Таганрога, Ростова-на-Дону, 

Нахичевани-на-Дону, Бердянска и Мариуполя.
177

 

      Во второй половине XIX столетия в Нахичевани-на-Дону получает 

развитие такие организации объединяющие предпринимателей, как торговые 

дома и торговые товарищества. Члены таких торговых домов, обязывались 

платить по всем своим долгам и кредитам своим личным имущество 

Участник торгового дома уже не мог состоять в другой такой же 

организации. 

      Помимо «торговых домов» предприниматели, объединялись в так 

называемые «товарищества на вере». Помимо основных пайщиков в таких 

товариществах, были и люди, которые ограниченно участвовали в подобных 

организациях, т.е. по кредитам и обязательством товарищества отвечали по 

вложенными им долей, не принимая никаких обязательств по делу 

товарищества.
178

 

       В конце XIX- начале ХХ веков в Нахичевани-на-Дону продолжает бурно 

развиваться промышленность. Появляются предприятия, производящие 

продукцию не только легкой и пищевой промышленности, но и более 

сложные производства, как например химические и металлургические 

заводы. Так, например, в 1893 г. в Нахичевани-на-Дону был основан 

торговый дом «Южный Химический завод». Это было одно из первых 

предприятий химической направленности. На заводе производили соляную 

кислоту, купоросное масло, и другие химические продукты. 

       Важной тенденцией развития экономики и капитала в Нахичевани-на-

Дону стало то, что в этом долгое время замкнутом, в этническом плане, 

армянском городе начинают появляться иностранные предприятия. Ярким 

примером может послужить основание в Нахичевани франко-германо-

швейцарской фирмы «Товарищество Лели и К-о».
179

 В конце XIX в- нач. XX 

в. объем промышленного производства в Нахичевани-на-Дону достиг 
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внушительных результатов: в городе действовали 84 фабрик и заводов на 

которых работали 3 600 рабочих, выпускающие товаров на 31 29 200 руб.
180

 

    Известный исследователь Новороссии А.А. Скальковский писал о городе: 

«Нахичевань-на-Дону, один из лучших городов нашего края, ведет крупную 

внутреннюю торговлю, имеет несколько доходный фабрик и заводов, 

особенно кожевенных, и более 11000 жителей обоего пола».
181

 По мнению 

Бархударяна, по объему торговли и промышленному производству, по 

благоустроенному городскому хозяйству Нахичевань стала третьим городом 

Юга России, уступая лишь Одессе и Таганрогу.
182

  В отчете Таганрогского 

градоначальства за 1850 год есть такая характеристика Нахичевани: 

«Нахичевань-на-Дону - один из лучших городов Новороссийского края. 

Ведет значительную внутреннюю торговлю, имеет, в частности, несколько 

доходных кожевенных заводов и фабрик…».
183

 

    Можно с полной уверенностью утверждать, что Нахичеван был городом, 

основанным на пересечении множества торговых путей, поэтому развитие 

торговли здесь решало важную роль. Несмотря на это купеческое сословие, 

было здесь не столь многочисленно. Торговля составляла основной род 

деятельности не только купцов, но и для многих слоев населения 

Нахичевани. Мелким предпринимательством занимались мещане, сельские 

поселенцы, и даже такие представители интеллигенции как учителя, юристы, 

журналисты и т.д. 

     Такую возможность мещане получили во второй половине XIX в. Так, 

например нахичеванский мещанин Агоп Хачатурович Эрицпохов арендовал 

на левом берегу Дона два амбара для ссыпки хлеба с единовременной 

выплатой 100 рублей
184

 и обязан был затем платить по 1.30 к. за кв. сажень.
185
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       Очень важной отраслью экономики и городской жизни Нахичевани-на-

Дону является ремесло. В городе насчитывалось несколько десятков 

разновидностей ремесел: ювелирное, кожевенное, портняжное и т.д. В 1822 

году в городе было 2940 ремесленных мастеров.
186

  В 1826-1827 гг. из 9106 

жителей города 2381 человек был ремесленниками. Тем не менее, по мнению 

В.Б. Бархударяна не все виды ремесел получили достаточное развитие, так 

как отрасли ремесел, имевшие высокий спрос у населения выдвигались на 

передний план.
187

  Широкое распространение получили такие ремесла как 

кузнечное дело, слесарничество, изделия из меди.
188

  Получаемые в 

результате развития животноводства шкуры и меха животных стимулировали 

развитие кожевенных ремесел: обувного, скорняжного, шорничество.
189

 

       Уже в 60-е гг. XIX века число ремесленников заметно уменьшается и 

едва составляет 5-6 процентов жителей города.
190

Местное население было не 

в состоянии потреблять всю ремесленническую продукцию, поэтому часть 

продукции ремесленного производства вывозился и на внешний рынок.
191

 

        Известный нахичеванский революционер и философ Л. Налбандян так 

писал о соотношении торговли и ремесла: «Торговля и ремесла необходимы 

и являются главным условием богатства, благоденствия и счастья нации 

лишь в том случае, если ими занята меньшая часть нации, если другая, 

большая часть нации, крепок сидит на земле и обрабатывает ее».
192

 

     В 60-е годыXIX в. число ремесленного населения составило всего 5-6 % 

населения города. Вот что по этому поводу писал известный историк и 

этнограф Е.О. Шахазиз: «Старинные ремесла, как ковка лошадей, кузнечное 

дело, выделка оружия, сбивание войлока, шапочное дело, плотничество, 

портняжничество, золотых и серебряных дел мастерство, лужение, выделка 

черепицы, пекарство, выделка вьючных седел, и другие, почти прекратились 
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или близки к прекращению, так что можно смело сказать, что в настоящее 

время у нахичеванцев нет ни ремесел, ни ремесленников».
193

 

        Мещане так же имели возможность отправлять своих детей в 

престижные учебные заведения, в том числе в московские. Так 

нахичеванский мещанин Аведик Тарасович Субашев писал прошение в 

Нахичеванскую городскую Управу с просьбой о выдаче ему удостоверение 

на оплату отправки своего сына в Лазаревский институт восточных языков.
194

 

         Нахичевань-на-Дону наряду с такими городами как Таганрог, Ростов-

на-Дону, считался городом мещански.  Так, например, на 1000 мещан 

Российской империи в Нахичевани насчитывалось 1010 человек.
195

   Долгое 

время Нахичеван являлся торгово-ремесленным городом, но в связи с 

развитием промышленно-фабричного производства многие виды ремесла 

исчезают, ремесленники пополняют ряды рабочих фабрик и заводов, 

занимаются предпринимательство Тем не менее, в городе большинство 

оставалось в мещанском сословии. 

На 1822 год в г. Нор-Нахичеван проживало 275 крестьян.
196

 Занимались 

в городе садоводством, виноградарством, огородничеством и т.д. В Ново-

Нахичеванской колонии интенсивно занимались животноводством, где были 

представлены почти все отрасли производства.  В 1828 году количество 

скотоводческих ферм было столь велико, что было признано важной 

отраслью.
197

 Некоторые армянские семьи держали скот не только в сельской 

местности, но и в самой Нахичевани.
198

 

        Привозимый в город скот не только отправлялся на продажу за границу, 

но и забивался на местных скотобойнях. Скотоводство давало необходимую 

базу для развития таких отраслей лёгкой промышленности, как салотопный 
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промысел и производство кожи. Для забивания овец в Нахичевани на его 

восточной окраине было до двадцати скотобоен с жиротопильным и 

бондарным производством. На салотопных заводах в огромных котлах 

отдельно растапливались баранье сало как пищевое, а из внутренностей и 

других мест бараньей туши сало считалось техническим и шло на 

изготовление свечей и мыла. Сезон «салханов», как назывались салотопные 

производства по-армянски, открывался 1 октября торжественным обрядом с 

музыкой даул-зурны и выполнением традиционных ритуалов.
199

Наличие 

достаточного количества сырья способствовало также развитию кожевенного 

производства. Однако уже к середине XIXвека наблюдается резкое 

сокращение кожевенной продукции. В 1861 году в Нахичевани остался лишь 

один кожевенный завод, обрабатывающий примерно 12500 шкур 

ежегодно.
200

 

        О скотоводстве и скототорговле писал в письме своему брату Л. 

Налбандян: «В Коммерческих сведениях есть статья- «Скотоводство». 

Сколько я знаю, у нас его нет и во всяком случае не на 500 000 руб. серебром, 

быть может, ты хотел этим говорить о торговле скотом, это уже другое 

дело».
201

 

       В их руках оказалась так же и рыбная ловля, поэтому по постановлению 

Сената в 1801 году к территории города отошел левый берег Дона, от устья 

Темерника до самой Нахичевани-на-Дону.
202

Ростовцы вели с соседями 

продолжительный процесс из-за этого берега, богатого рыбными 

промыслами, но дела не выиграли и левый берег остался за нахичеванцами. 

Р. Патканян называя несколько мотивов выбора крымскими переселенцами 

места для основания города, указывает на наличие полноводной богатой 
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рыбой реки.
203

 Также нельзя признать случайным и то обстоятельство, что в 

известной Жалованной грамоте императрицы Екатерины II среди прочих 

льгот и пожалований переселенцам предоставлялась «для рыбных ловель 

тамошним обывателям четвёртая часть реки Дон».
204

Дон был очень богат 

рыбой, что армянские переселенцы поняли практически сразу. По данным 

А.А. Скальковского в 1840 г. в Нахичеванском округе было 15 рыбзаводов, 

355 рыбаков, 30 неводов.
205

 

       Лучшим временем для рыбной ловли считалась весна, когда после таяния 

льдов рыба стремилась к берегам из глубин. Так же ловили рыбу зимой, 

когда рыбаки на санях спускались к Азовскому морю и занимались 

подледным ловом.
206

Нахичеванцы ловили рыбу не только для собственного 

потребления, но и на продажу.   Ко второй половине XIXв. ситуация 

начинает меняться. Л. Налбандян в 1863 году в своих письмах так писал о 

рыболовстве в Нахичевани: «Можно ли определить стоимость годового 

рыболовства в Нахичевани? Мне кажется, что оно не бог весть знает, что, 

хотя ростовский крючкотвор так жадно вперил в него свои хищные глаза».
207

 

       Таким образом, можно сказать, что традиционные занятия городских 

жителей, такие как ремесла, рыболовство, скотоводство, земледелие 

постепенно сходят на нет. Так, например, к 1867 году в городе 

насчитываются 11 салотопенных, 1 мыловаренное, 1 кожевенное, 1 

воскобойное, 5 рыбных, 1 пивоваренный, 2 маслобойных, 1 макаронный, 3 

хлопчатобумажных, 1 чугунолитейный, 1 черепичный, 1 известковый, 1 

лесопильный, 5 шерстомойных, 1 войлочный заводов.
208

 

      Нахичевань была городом с моноэтничным населением, несмотря на то, 

что находилась посреди казачьих земель и имела близкое соседство со 
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станицами Александровской, Аксайской, а также граничила с городом 

Ростовом-на-Дону. Тем не менее, уже во второй половине XIXв., а особенно 

после отмены крепостного права в России 19 февраля 1861 года, в 

Нахичевани появляется русское, малорусское население, приезжавшие в 

крупные города в поисках заработка.  

      Очень интересны замечания художника С. Сарьяна по этому поводу: «В 

Новой Нахичевани стало расти русское и украинское население. Некоторые, 

долго прожив по соседству с армянскими семьями, породнились с ними. 

Было немало случаев, когда жившие в Нахичевани русские и украинцы 

овладевали языком своих добрых соседей, и вообще все перенимали друг от 

друга много полезного».
209

 

      Так, например, известно о том что азовский мещанин Федор Гаврилович 

Воронцов в 1861 году купил у своей тещи Каяне Каприловны Текеджиевой 

участок земли с большим подворьем в 3-м участке города Нахичевани.
210

 По 

соседству с ним, помимо коренного нахичеванца Аракела Лохманова, жил 

ростовский мещанин Спиридон Евграфович Шелковников.
211

Факт 

смешанных браков в Нахичевани, по-видимому, уже не был чем-то 

необычным и из ряда вон выходящим. Вот что по этому поводу написал в 

своих воспоминаниях художник Мартирос Сарьян: «Украинско - русская 

свадьба в этих местах представляла собой следующее зрелище. По улице 

проходила празднично - нарядная процессия, женщины пели хором песни, 

славили невесту и жениха, неся в руках подарки и приданое невесты: зеркала, 

самовар, подушки, а тяжёлые предметы, такие, как кровать, шкаф, стол, 

стулья, везли на повозках. Грива и дуга лошади были украшены пёстрыми 

платками. Процессию сопровождали органист, дудочники и барабанщик. 

Пение завершалось бурной пляской, во время которой под звуки «Барыни» 
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подбрасывались в воздух предметы приданого. Любопытно, что «Барыню» 

играли и армянские зурначи, и органисты».
212

 

        Павел Петрович Филевский, живший в Нахичевани в 1860-е гг., будучи 

сыном секретаря нахичеванского магистрата, так писал о русскоязычном 

населении города: «В то время Нахичевань был еще совершенно армянским 

городом. Все русские говорили по-армянски, а некоторые русские так плохо 

говорили по-русски, что их не всегда можно было понимать<…>Чиновники 

магистрата были все русские древние старожилы города. Русская колония 

жила в одном месте в саду Чорчопова, где ныне завод "Аксай", в 

противоположную сторону от Ростова. Отец жил и с русским 

чиновничеством, которое совершенно не смешивалось с армянами. Прислуга 

была исключительно русская, прекрасно оплачивалась и была избалована 

донельзя, потому что ее трудно было нанять…».
213

 

        Так же он упомянул об отношениях между армянским и русским 

населением: «Моя мать часто сердилась на отца, что он приходит с вечеров 

выпивши, он не оправдывался, но говорил, что у армян иначе бывать нельзя 

и, чтобы избежать выпивки, надо вовсе не ходить, что он согласен делать, но 

ему не хочется портить отношений».
214

 Есть у него и противоположная 

характеристика: «Меня в городе скоро все знали, потому что ходил всегда с 

Леонтием, и встречавшиеся армяне никогда не преминули громко заметить: 

"секлетарев сын". А провожал меня всегда Леонтий потому, что армянские 

мальчики побили меня, причем приговаривали: "хазах", т.е. оскорбительно 

"русский": может быть искаженное "казак".
215

 

    Имеются также свидетельства более раннего появления русскоязычного 

населения Нахичевани. Так, нахичеванская мещанка Анна Степановна 

Курдова, в 1874 году писала прошение в городскую управу на 

подтверждения права собственности на имение, которое она выкупила в 1850 
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г.,  у нахичеванского мещанина Арутюна  Чеботарева. Купчая крепость у нее 

была утрачена, поэтому просила управу сделать новую и выдать ее казаку 

Петру Тимофеевичу Карташеву.
216

 

      Занимались представители русскоязычного населения Нахичевани 

ремеслами и торговлей.  Так, в списке ремесленных мастерских 

датированным 1907 г., из 68 ремесленных заведений только 13 были 

армянскими, остальные принадлежали русским.
217

 

      В купеческом сословии г. Нахичевани-на-Дону так же присутствовало 

русское население. Самыми известными представителями были братья 

Парамоновы из казачьего сословия. Торговый дом братьев Александра, 

Ивана (младшего) и Федора Парамоновых в 1903 году выкупает у 

Ликвидационной комиссии по делам ликвидируемого товарищества 

Нахичеванской-на-Дону южной паровой вальцевой мукомольной мельницы 

принадлежащую ей кирпичную паровую вальцевую мукомольную мельницу 

находящиеся в г. Нахичевани-на-Дону на берегу Дона по 29 линии дом № 

70.
218

 Ранее эта мельница принадлежала товариществу «Магдесиев и 

Балабановы», но в 1898 году была куплена Товариществом Нахичеванской -

на-Дону южной паровой вальцевой мукомольной мельницы.
219

 Братья 

Парамоновы выкупили мельницу за 35.000 р. со всеми прочими постройками, 

мебелью и землей.  

         Иногороднее населения Нахичевани в первой половине XIX в. бывшее 

не столь многочисленным, тем не менее играло важную роль в жизни города, 

в том числе в общественном управлении города, являясь работниками 

магистрата. Так же со второй половины столетия растет число иногородних, 

появляются смешанные браки, купцы русского и иностранного 

происхождения играют заметную роль в экономике города.  
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Итак, город Нахичевань-на-Дону возник в результате внешней 

политики императрицы Екатерины II, а также политики переселения народов 

Крыма на новоприобретенные территории, в результате чего были заселены 

и экономические освоены новые территории на Дону.  

Нахичевань стала одним из немногих городов Дона и юга России, которая 

была построена по заранее продуманному и утвержденному плану. В нем 

учитывался рельеф местности, удобство пролегающих через город торговых 

путей, перспективы его развития. Со строительством города, нахичеванские 

предприниматели, ремесленники, одновременно создавали свои заводы, 

лавки, гостиные дворы, мастерские и т. д.  

        Во второй четверти XIX в. культурно-исторический облик города с 

момента основания города очень сильно меняется. По мнению некоторых 

исследований, именно в 60-е годы XIX в. экономическое развитие 

Нахичевани-на-Дону достигло высшей точки своего развития. 

Развитие торговли и промышленности практически уничтожило кустарное 

ремесленное производство, взамен которых появляются крупные 

промышленные предприятия, рассчитанные на массовое производство. 

       В связи развитием предпринимательства появляются новые формы 

развития торговли, такие как «торговые дома» и «товарищества на вере» 

способствующие объединения сил нескольких предпринимателей и 

увеличения капитала.  

      Нахичевань-на-Дону, в конце XVIII-первой половине XIX веков бывшая 

по преимуществу мононациональным армянским городом с середины 

столетия начинает терять статус армянского города.  В городе начинают 

покупать дома и участки ростовские и азовские мещане, донские казаки, в 

том числе и служилые офицеры.  И, конечно же, ведут активную здесь жизнь, 

заключают браки, работают не только в качестве слуг и дешевой рабочей 

силы, но так же в конторах, в том числе в Нахичеванском городском 

магистрате, занимались ремеслами, вели активную предпринимательскую 

деятельность.  
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1.3. Эволюция городского самоуправления 1779-1904 гг. 

 

 

 

 Нахичевань имел особую систему самоуправления. Армянские 

переселенцы не только переселялись в другое государство, вместе с этим они 

оказывались и в другом правовом поле. Армянам при переселении были 

даны не только экономические, но и политические привилегии, выраженные 

в особом городском самоуправлении.  

Нахичеванский магистрат был основан, по дарственной грамоте Екатерины 

II, в 1779 году,
220

 но В.Б. Бархударян указывает дату 1780 год.
221

Магистрат 

объединял в себе судебные, полицейские и исполнительные 

функции.
222

Согласно А. Богданяну магистрат распадался на два отдела - 

армянский и общий. Армянский отдел заведовал всеми делами кроме 

уголовных, которые передавались в общий отдел и решались согласно 

общегосударственным закона
223

 

       В судебную и полицейскую часть магистрата при участии всех сословий 

населения, сроком на три года избирались пять судей. Это были те самые 

судьи, которые, согласно пятой статьи грамоты, избирались путем 

жеребьевки и должны были ведать делами всего армянского населения 

Дона.
224

Как писал К. Алексеев магистрат «заведовал не только судебными 

делами, но и полицейскими, распорядительными, опекунскими и делами 

городского хозяйства».
225

 Главной отличительной чертой нахичеванского 

магистрата от магистратов остальных городов России в том, что он вобрал в 
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себя все управленческие функции.  На эту странность не раз указывали 

царские чиновники.
226

 

       Нахичеванский магистрат состоял из председателя и четырех 

заседателей, и делился на две части- армянскую и русскую. Е.О. Шахазиз в 

своих «Исторических зарисовках» указывает что «Помимо судей в 

магистрате служили атенадпир (секретарь, стряпчий),  переводчик, оринакох 

(копиист), староста, атенапет (секретарь  судебного заседания, писарь), 

начальник тюрьмы».
227

 

      Армянским секретарем был избран Степан Бегливаньян, русским 

секретарем избран Тимофей Наумович Любенко.
228

 Каждый заседатель 

выполнял определенные обязанности.  Двое из них ведали судебной частью 

магистрата, остальные - полицейскими функциями.  Один из них выполнял 

обязанности полицейского в городе, другой в селах. Заседатели, 

исполнявшие полицейские функции, находясь в магистрате, участвовали в 

присутственных делах суда и судопроизводстве.
229

 

      В 1785 году были произведены новые выборы на трехлетний строк (1785-

1787) и Микаэл Когбетлиян был избран головой в третий раз. По мнению 

Бархударяна «…материальная  состоятельность  была поводом  для передачи 

управления автономной колонией  в руки господствующих классов…».
230

Так 

же налагался запрет на право земледельцев и низших слоев городского 

населения быть избранными и принимать участие в управлении.  

         В 1785 году выходит общее положение о городах или «Грамота на права 

и выгоды городов Российской империи», по которому пересматривалось 

общественное устройство городов России, преобразовывались функции их 

управления.
231

Согласно это грамоте для общественного управления избирать 
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общую городскую думу из гласных и городского голову.
232

Согласно 

Положению, городское общество, делилось на шесть категорий. Раз в три 

года городское общество выбирало городского голову и гласных, которые 

составляли городскую думу. Городской голова и находящиеся под его 

началом городская дума должны были периодически заседать и стать 

исполнительным органом самоуправления города. Городовое положение 

начало действовать в Таганроге и Нахичевани уже в конце XVIIIв.
233

 

        В Нахичевани новое городовое положение начинает действовать с 1788 

года.  Городским головой тогда был избран Оганес Абрагамьян (1788-

1790),затем в 1791-1793 гг. избрали  Торосьяна, а в 1794-1796 гг., снова был 

избран  Когбетлиян.
234

 Тем не менее, несмотря на действие Городового 

положения, в колонии по-прежнему действуют и привилегии дарованные 

грамотой о переселении.  

     В 1797 году император Павел I высочайшим повелением подтвердил 

право создать «учреждение, сообразно коему город сей управляем быть 

должен, как и другие города, особые права и привилегии имеющие»
235

.  В 

начальный период существования магистрата двое полицейских-судей 

вполне справлялись со своими обязанностями. В более поздний период штат 

расширяется и вводятся новые чины-рядовые полицейские.  В 1861 году 

полицейская группа Нахичеванского округа уже состояла из двух унтер-

офицеров и восемнадцати рядовых полицейских.
236

 

      Согласно царской дарственной грамоте к городу и селам были 

приставлены русские стряпчие, которые не имели права вмешиваться во 

внутренние дела общества, являясь лишь блюстителями и надзирателями 
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закона.
237

  Каждый год, села обязаны были каждому стряпчему платить 60 р. 

жалованья, предоставлять им жилье, топливо, выдавать пуд масла, два мешка 

пшеницы, сен для лошадей.
238

 

      Делами армянских селений заведовал совет старейшин в составе 

выборного «одамана» (атамана) и 2-4 старейшин. Распоряжения сельских 

советов старейшин утверждались нахичеванским магистратом.
239

 

      Нахичеванский магистрат, таким образом, управлял так называемым 

«Армянским округом» куда помимо города входили еще и 5 селений. Со 

времени учреждения нахичеванский магистрат совмещал в себе практически 

все функции управления, полиции и суда. Однако довольно скоро его 

хозяйственные (финансовые) функции были урезаны.
240

 

       Одной из важнейших сфер деятельности нахичеванского магистрата 

было судопроизводство. Суд был учрежден в 1783 году по указу 

императрицы Екатерины II данному генерал-губернатору Екатеринославской 

губернии об учреждении судов в местах заселенных армянами, греками и 

католиками.
241

 

Судопроизводство было разделено по национальному признаку, на 

армянское и русское судопроизводство. В суде дела слушались под 

предводительством главы магистрата или первого судьи. Основной язык 

судо- и делопроизводства - армянский, за исключением случаев, когда 

официальные документы высылались за пределы армянского округа.
242

 

      В магистрате судебный процесс проводили двумя способами. Первый это 

устный. Устные дела и даже часть письменных слушались немедленно и 
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разрешались довольно быстро.  Судьи опрашивали участников процесса, 

быстро выявляли истину и выносили приговор. Чаще всего старались 

примирить стороны порицаниями или убеждениями. Письменные дела, 

требовавшие более тщательного расследования, решались гораздо дольше и 

поручались представителям тех сословий, к которым относились заявители 

дела.
243

 

     Важным человеком в магистрате после судьи был делопроизводитель. Он 

ведал перепиской суда, контролировал введение дел, применял «Судебник» и 

указывал судьям на законы.  

      Делопроизводитель вел журнал входящих и исходящих бумаг, так 

называемую «книгу авурц» (книгу ежедневных записей).  В ней записывали 

содержание обсуждаемых дел и  приговоры, вынесенные судьями.
244

 

     Для лиц, не входивших в армянскую общину, было создано русское 

отделение суда. Оно руководствовалось общими для империи законами.  

Крупные уголовные дела были вне компетенции магистрата, они оставались 

за губернским судом в Екатеринославе.
245

 

       Нужды создавать особый свод законов для этого не было, так как армяне 

в Астрахани, Кизляре, Моздоке жили по «Астраханскому Армянскому 

судебнику», или как его называли иначе просто «Армянский судебник».  Его 

составляли образованные и передовые для того времени жители  армянской 

колонии Астрахани Егиазар Григорян, Григор Кампанян, Саркис Оганян для 

практического руководства  при ведении в колонии судебных и юридических 

дел.
246

 Работы по его составлению начались в середине XVIII века (со времен 

создания в Астрахани армянского суда), а завершились лишь в 1765 году.  

      В качестве первоисточника данного «Судебника» указывается Свод 

законов византийского императора Юстиниана, хотя, по мнению 

Бархударяна Сводом законов Юстиниана они пользовались в самой 
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незначительной мере.
247

 В качестве одного из источников можно считать 

манифест Екатерины Великой от 22 июля 1763 года касающийся прав, 

переселяющийся в пределы Российской империи иностранцев, по которому 

переселенцы имели права на широкие полномочия в сфере, религии, 

торговли, образования и в том числе в своей особой юрисдикции.
248

 

Руководствуясь этим манифестом астраханский губернатор Бекетов решил 

учредить в Астрахани всем чужестранным мещанам особый гражданский 

суд. Но как только объявлено было об этом, армяне воспротивились этому, и 

единогласно заявили, что они желают остаться при прежних условиях.
249

 

        По этому указу Екатерины II армянам и татарам разрешается жить по 

Российским законам, платить подушный сбор и заниматься торговлей. Так 

же им разрешается пользоваться своим собственным юридическим правом в 

учреждении называемым Ратгаузом или Словесным судом, в котором все 

дела решались словесно с иностранными гражданами. Между собой они 

должны были решать дела в особом Магистрате, в котором должен был быть 

бургомистр и два ратмана - один с армянской, другой с татарской стороны. В 

этом же указе подтверждаются права армян (да и всех остальных 

переселенцев) на свою собственную юрисдикцию. Местные власти не имели 

права вмешиваться в их дела, тем не менее, они также должны были 

подчиняться общему гражданскому праву Российской империи
250

.  

        В самом Нор-Нахичеване и его округе «Армянский Судебник» стал 

применяться с 1782 года, когда И. Аргутинский привез его из Астрахани.
251

 

Создание в Нор-Нахичеване магистрата придавало большую 

самостоятельность армянской колонии на Дону.  
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        В некоторых источниках есть упоминания о том, что с самого основания 

Нахичевани магистрат возглавлял городской голова.
252

Тем не менее, 

должность городского головы не предусматривалась дарственной грамотой 

Екатерины II. Вместо нее, как известно, была должность председателя 

магистрата. Данное несоответствие не ускользнуло от правительствующего 

Сената. Вот что по этому поводу писал один из сенаторов проведших 

расследование по этому поводу: «В Нахичеванском округе руководство 

общественными делами поручено нахичеванскому городскому голове. На 

основании чего и собственно кем и когда учреждено было звание городского 

головы?  Как сообщил армянский магистрат, в его делах сведений не 

нашлось. Частными расследованиями выяснилось, что в Нахичевани еще в 

1791 году был городской голова. В последний период общество раз в три 

года избирало и сейчас также избирает городского голову, который и 

утверждается со стороны градоначальника (Таганрогского градоначальника –

С.К.)».
253

 

       Первый историк Нахичевани-на-Дону Габриэл Патканян сообщает в 

своей труде, посвященном истории города, что городской голова избирался с 

самого основания города, как только армяне появились на Дону. В качестве 

первого городского головы Г. Патканян называет, уже упоминавшегося,   

Микаэла Когбетлияна. Так же упоминаются Оганес Абрагамьян, выбранный 

городским головой после принятия нового городского положения, Карабет 

Ахашьян, Карабет Хазизьян.
254

 Вероятнее всего было бы предположить, что 

Г. Патканян принимал за городских голов председателей магистрата, на 

манер руководителей других городов России. По мнению же Бархударяна 

В.Б. Патканян принимал за городских голов также предприимчивых и 

авторитетных деятелей города.
255

 С течением времени авторитет и властные 

полномочия главы города росли.  
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      Уже к середине XIX столетия глава города в зависимости от личных 

качеств и авторитета имел довольно широкие права и полномочия. Так, 

например, он мог распоряжаться доходами и расходами городской казны, 

общими делами колонии, занимался вопросами распределения и пользования 

общественной землей.
256

 

       Городская дума, согласно этому положению, состояла из 24 попечителей, 

избираемых на трехлетний срок. Заседания проводились в магистрате под 

председательством городского головы. Члены попечительства заботились о 

благоустройстве города, строительстве дорог и мостов, об укладе и образе 

жизни городских жителей, проверяли отчеты финансовой деятельности 

городского головы.
257

Свои обязанности оно выполняло согласно статьям 

«Армянского судебника». 

      В первое десятилетие существования колонии, дума, совместно с 

магистратом, играли значительную роль в жизни армянской общины. 

Общественные вопросы решались на общих собраниях, которые созывала 

городская дума. В них принимали участие судьи магистрата, попечители, 

выборные представители всех слоев населения (купцов, ремесленников, 

горожан, земледельцев) и почетные граждане города.
258

 Тем не менее, вскоре 

сфера деятельности городской управы ссужаются. Так, например она была 

лишена права на ревизию финансовой деятельности городского головы и 

проверки отчетов экономического отдела города, так как это право осталось 

за губернским правление Пользуясь случаем, представители городской 

власти выходят из-под контроля думы и расширяют свои полномочия. Таким 

образом, городская дума постепенно превращается в совещательный орган 

при городском голове. В руках городского головы постепенно 

сосредотачивается власть над городом, он самовластно распоряжается всеми 

делами и только в исключительных случаях обращается за помощью к 

армянской общественности. 
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       Министром внутренних дел в 1857 году был сделан запрос с 

предложением организовать в Нахичевани-на-Дону городскую думу на 

общих основаниях для улучшения ведения городского хозяйства.
259

 

Ростовский уездный земский собор во главе с городским головой А. 

Байковым выступил с ходатайством перед правительством о ликвидации 

привилегий Нахичевани-на-Дону. Екатеринославский губернский земский 

собор с этой инициативой соглашается и в 1866 году А. Байков обращается к 

министру внутренних дел П. Валуеву.
260

  Генерал-губернатор Новороссии и 

Бессарабии Кочубей также сообщил министру внутренних дел о 

необходимости упорядочить в Нахичевани-на-Дону и ее округе полицейскую 

службу и судебную часть. Затем доводит до сведения министра, что в свое 

время правительство уже обращало внимание на это обстоятельство, и в этом 

направлении проводится соответствующая работа.  Губернатор 

одновременно считает, что Екатеринославский земский собор вышел за 

рамки предоставленных ему прав в экономических вопросах и обратился к 

вопросу о ликвидации привилегий, дарованных императорской грамотой.
261

 

13 апреля 1866 года Александр IIутвердил «Правила об упразднении 

магистратов и судебных ратуш» и повелел упразднить их в течении 1866 

года. Все подлежащие рассмотрению магистратов и ратуш судебные дела и 

словесные подчинялись ведению уездных судов.  Остальные же дела 

согласно законодательству распределялись между уездными судами и 

городскими думами.
262

 В связи с ликвидацией магистрата,
263

 в том числе и в 

Нахичевани-на-Дону, в городе, не позднее сентября 1866 года, создается 

упрощенное общественное управление.
264
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       Екатеринославское губернское правление 20 июня 1866 года пишет 

нахичеванскому городскому голове о реализации указа об упразднении 

магистрата и напоминает о передаче производившихся в магистратах и 

ратушах уголовных и гражданских дел, а так же требует произвести 

установленные порядком выборы членов думы.
265

 

        В 1866 году, 27 июня состоялось Собрание представителей 

нахичеванского общества, которое составило приговор, подписанный 108 

представителями, о том чтобы вопрос о том насколько вопрос об «обществе, 

пользующемуся до сего времени высочайше дарованными особыми 

правами» переложить на попечителей как лиц пользующихся особым 

доверием общества.
266

 

        После распоряжения губернского правления от 20 июня 1866 года 

началась организация выборов шести гласных и четырех кандидатов в 

учреждаемую городскую думу. Выборы были проведены 1 июля 1866 г. под 

председательством городского головы, в присутствии председателя 

магистрата, замещающего должность городского полицмейстера в 

помещении уездного училища 147 поверенными отг. Нахичевани и пяти 

сел.
267

 

       Так, шаг за шагом, по частям ликвидировался нахичеванский магистрат.  

К маю 1869 года была ликвидирована судебная часть магистрата.  В 1865 г. 

нахичеванская полиция была подчинена полицейскому управлению г. 

Ростова-на-Дону. А в 1868 г. Нахичевань с округом окончательно перешли в 

введение ростовского городского и уездного полицейского управления, и 

магистрат лишается своих основных функций.
268

 

         Тем не менее у магистрата осталась хозяйственная функция, которая 

заключалась в выдаче паспортов мещанам, гильдейских и промысловых 

свидетельств, во взыскании денег по государственным повинностям и 
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отчетности по налогу с недвижимых имуществ, находящихся в введении 

мещанского старосты, который и отчитывается по всем этим предметам 

армянскому магистрату. На тот момент магистрат состоял из исправляющего 

должность секретаря и 2-хстолоначальников под управлением членов 

магистрата.
269

 

        В течении 1869-1870 гг. городской голова ходатайствует перед 

губернским руководством о перемещении, в целях упрощения 

делопроизводства и контроля, оставшихся частей со столом старосты и двумя 

столоначальниками впредь до закрытия магистрата в дом городского 

хозяйственного управления, с упразднением должности и.д. секретаря, в 

котором в связи с упразднением судебной и административной части 

магистрата надобности нет. До окончательного решения о присоединении 

оставшихся частей магистрата к хозяйственному управлению, заведование 

этими частями было поручено одному из помощников нахичеванского 

городского головы.
270

  

        Передача дел армянского магистрата затянулась до ноября 1870 года, из-

за упорного сопротивления некоторых его членов, таких как Хармаджев, 

Чернышев и Чахиров, а также исправляющий должность председателя 

магистрата Бахчисарайцев. Несмотря на то, что Бахчисарайцев еще 13 июня 

1870 года был отстранен от службы, исполнял обязанности председателя 

магистрата до конца октября.
271

 

           Все вышеперечисленные перипетии с передачей дел магистрата 

привели к тому, что часть дел была утеряна. Так например, дело о 

незаконной торговлей табаком купцом Сагировым, начатое «по указу сей на 

24 августа 1860 года за № 10544, подтвержденный 16 июня 1864 года за 

№152»,
272

 было по указанию Казенной палаты отослано и не найдено.
273
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         Новое городское общественное управление в г. Нахичевани-на-Дону 

окончательно изменилось и обрело новые формы после реформы городского 

самоуправления.  Городовое положение было принято 16 июня 1870 г. По 

новому городовому положению учреждается новое городское общественное 

управление в ведение которого входят:  

1) Дела по устройству управления и городского хозяйств; 

2) Внешнее благоустройство города, соответствие его городским 

планам, благоустройство улиц, площадей, мостовых и тротуаров, городских 

общественных садов, бульваров, водопроводов, водосточных труб, каналов, 

прудов, освещения; 

3) Благосостояние городского населения: то есть следить за наличием 

продовольствия в городе, устройство рынков и базаров, противодействия 

пожарам, забота о здравоохранении, помощь в организации торговли и 

предпринимательства, устройство бирж и кредитных учреждений;  

4) Учреждение благотворительных домов, больниц, театров, музеев; 

5) Представлению  Правительству сведений о нуждах города. 

       Круг действия городского общественного управления распространяется 

только на сам город и на отведенные ему земли. По положению городское 

общественное управление в рамках дарованной ей власти действует 

самостоятельно.  Городское общественное управление так же подвергалось 

ответственности за превышение своих полномочий.
274

 

      В учреждения городского общественного управления входили: 

1) Городские избирательные собрания; 

2) Городская дума; 

3) Городская управа.  

       Городские избирательные собрания собираются только для избрания 

гласных городской думы, через каждые четыре года. Время созыва 

определялись думой. Правом голоса, по положению, имели право только 
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мужчины, русского подданства не младше 25 лет, имеющие в городе 

недвижимое имущество подлежащее сбору в пользу города, или же торговое 

или промышленное предприятие в городе по купеческому свидетельству.  

      Голосовать и избираться не имеют права судимые, уволенные с какой-

либо должности, лишенные духовного сана, недееспособные.  Голосовать не 

имели права губернатор, городской голова, члены губернского правления и 

полицейские чины, даже если до вступления в эти должности имели на это 

право. Женщины могли голосовать только по доверенности от членов семьи 

мужского пола. 

         В каждом городе полагалось три избирательных собрания, которые 

избирали по одной трети гласных. Собрания составляли списки избирателей 

по сумме сборов в доход города.  Списки делились на три разряда: в первый 

разряд входят избиратели вносящие наибольшую сумму, во вторую вносящее 

одну треть от общей суммы, третья группа – это остальные обыватели.  

       Составленный список подавался городской думе и ей же утверждался.    

Председателем же избирательных собраний является городской голова.  

Выборы производятся закрыто, посредством баллотирование шаров. 

Победившими на выборах становятся кандидаты набравшие наибольшее 

число голосов, причем это должно быть не меньше 50 % голосовавших.
275

 

         Городская дума так же подчинялась непосредственно городскому 

голове. Избирается из гласных раз в четыре года, в числе лиц 

соответствующем числу людей воспользовавшимися правом голоса. Члены 

Управы так же участвуют в заседаниях думы.  В введении думы находились:  

1) назначение выборных должностных лиц в делах общественного 

устройства; 

 2) назначение содержания должностным лицам, и его размера; 

 3) установление размеров городских сборов и сложение недоимков; 
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4) содержание в должном виде городское хозяйство, тротуары, 

мостовые и т.д.;  

5) предложения о займах в пользу города и пожертвований; 

 6) введение городскими расходами и составление смет; 

 7) рассмотрения отчетов о действиях исполнительной власти; 

 8) заведование городским имуществом, а так же благотворительными 

и иными полезными  учреждениями; 

 9) представления об изменениях в плане города. Созывается городская 

дума по инициативе городского головы, распоряжению губернатора или же 

не менее одной пятой членов думы.
276

 

       Так же учреждалась городская управа, тоже под председательством 

городского головы. Количество гласных Управы определялось думой и 

изменялось ею же. В обязанности управы входили непосредственное 

заведование городским хозяйством, исполнения определений думы, собирает 

нужные ей сведения, составляет проекты городских смет, взимание и 

расходы городских сборов, отчеты о своей деятельности и подведомственных 

ей частей. Порядок занятий управы определяется распоряжениями думы, а 

распределения дел уже между членами управы определяется самой управою.    

 Решения принимаются большинством голосов, но городской голова имеет 

право отклонить решение. В экстренных случаях городской голова сам 

принимает решения, без управы, но обязан ее впоследствии уведомить о 

своих действиях, но потом обязан передать дело губернатору, который затем 

его передает губернскому управлению по городским делам присутствию.
277

 

Городское положение действовало в г. Нахичевани-на-Дону с 1872 года.  В 

1876 году проходят первые выборы в гласные нахичеванской городской 

думы.
278

 Согласно отчету общественного управления города Нахичевани-на-

Дону за 1874 г. после выборов в городе действовало новое общественное 
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управление в которой «…городская дума состоит из 60 гласных: из дворян 1, 

чиновников 6, потомственные почетные граждане 7, купцов 41, мещан 9, 

священников 3 и разночинцев 2. Трое умерло три гласных еще не заменили 

других. Все вероисповедания -  армяно - григорианского…  Городская 

Управа под председательством городского головы, состоит из 7 членов. Из 

коих двое получают зарплату, а 5 без жалования, один из членов Управы без 

оклада жалования, есть заступающий место городского головы…».
279

 

       В том же 1876 году 30 декабря состоялись и новые выборы городского 

головы, на заседании Нахичеванской-на-Дону городской думы, на второе 

четырехлетие. При большинстве голосов был избран на эту высокую 

городскую общественную должность коллежский ассесор Исаак Мануилович 

Аладжалов.
280

 К нему был так же выбран и утвержден заступающего 

должность городского головы член городской Управы Христофор 

Мануиловича Бахчисарайцев.
281

 

     Через два года Аладжалов был вынужден отказаться от должности. 

Городская дума 11 октября 1879 года провела выборы нового городского 

головы. Баллотировавшихся кандидатов было всего двое, это потомственный 

почетный гражданин Михаил Михайлович Карабетов и купец Христофор 

Мануилович Бахчисарайцев. В результате выборов Карабетов набрал 35 

голосов за и 12 против, а Бахчисарайцев 21 за и 27 против.
282

Таким образом 

Михаил Павлович Карабетов был избран на эту должность.
283

 

Городская управа со своей думой помещалась в доме Л. Халибовой, 

расположенном на углу 2-й Соборной улицы и площади Льва Толстого, и по 

размеру помещений превышала здания магистрата более чем в три 

раза.
284

После перехода из ведения Екатеринославской губернии в Область 
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войска Донского для общественного управления города Нахичевана 

наступают новые времена.   

     Так, например, уже в ноябре 1888 года,  по приказу наказного атамана 

нахичеванский городской голова Григорий Салтыков был арестован, против 

него возбуждено уголовное дело, и он был отстранен от должности 

городского головы до окончания следствия над ни
285

 На следующем 

заседании нахичеванской городской управы было принято решение: «По 

определению объявлено по гор. делам присутствию, состоявшимся 9 сего 

ноября Нахичеванский городской голова Григорий Салтыков находящийся 

под следствием по обвинению в преступлении предусмотренной 377 и 378 ст. 

уложения о наказании на основании 18 ст. городского положения устранен 

временно от занимаемой должности, впредь до окончания над ним следствия 

и суда.<…> Во исполнение вышеприведенного отношения его сиятельства 

господина Войскового наказного атамана и на основании 83 ст. городового 

положения в исправлении должности нахичеванского городского головы 

вступает старший по числу избирательных голосов член сей Управы Гавриил 

Артемович Мелконов…».
286

 

        В день выборов городская управа предоставила атаману отчет: «На 

заседании областного по городским делам присутствии… подписание 5 

гласных Нахичеванской думы, от отношения произведенных 24 минувшего 

декабря выборов на должность нахичеванского городского головы на 

четырехлетие с 1888-1892 гг. гласного Минаса Балабанова».
287

 

      Можно сделать вывод что, несмотря на то, что городу Нахичевану по 

дарственной грамоте императрицы Екатериной II были дарованы множество 

привилегий и права на автономию и самоуправление согласно старинным 

обычаям и традициям, эти привилегии в чистом виде не сохранились 

надолго. «Судебник», по которому армяне жили в России используя 

национальные обычаи, право и язык, испытывал сильное влияние 

                                                           
285

ГАРО Ф.91.Оп.1.Д.462. Л.2. 
286

ГАРОФ.91.Оп.1.Д.462. Л.3. 
287

ГАРОФ.91.Оп.1.Д.462. Л.17. 



88 

 

общероссийского законодательства, в том числе городской реформе 1785 

года, что упростило его адаптацию к реалиям российской политической 

жизни.   

      Несмотря на то что официально в магистрате не существовала должность 

городского головы, его продолжали избирать из числа наиболее 

авторитетных граждан, и со временем его власть и влияние усиливается, что 

связано больше с личностными качествами городских голов. С 1865 по 1872 

гг. постепенно ликвидируется нахичеванский магистрат несмотря на 

попытки нахичеванцев сохранит свои права на самоуправление дарованное 

Екатериной II, утверждается городская дума и городская управа согласно 

городской реформе императора Александра II. Процесс централизации и 

полной ликвидации армянского самоуправления был полностью 

осуществлен, по всем правам город Нахичевань-на-Дону полностью был 

приравнен с остальными городами Российской империи.  

       По социальному составу в городское общественное управление большей 

частью входило купечество, чьи интересы и представляла городская дума. По 

национальному составу общественное управление оставалось армянским и не 

утратило своей национальной самобытности. 30 декабря 1887 года 

Ростовский уезд вместе с городом Нахичеванью-на-Дону входят в состав 

Области Войска Донского. В связи с этим усиливается контроль за городом 

со стороны управления Областной канцелярии по городским делам.  
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Глава 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ Г.НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ 

 

 

 

2.1.Особенности хозяйственной деятельности населения Ново-

Нахичеванской колонии XVIII-нач. ХХ в. 

 

 

 

 

       Как уже упоминалось помимо города Нор-Нахичевана, армянские 

переселенцы основали еще 5 сел-Чалтырь, Несвитай, Большие Салы, Малые 

Салы, с. Крым (Топты). Армянские селения строились одновременно. Судя 

по тому, что существующая их планировка в определенной степени является 

подобием прямоугольной планировки города, они застраивались не 

стихийно, а по заранее начертанным эскизным проектам, выполненным 

предположительно помощниками И. Е. Старова. Уже весной 1780 г. была 

проведена предварительная разбивка основных магистралей армянских 

селений, легших в основу их строительства. Принятие прямоугольной 

планировки было продиктовано не столько особенностями рельефа 

занимаемых ими территорий, сколько градостроительными приемами, 

практиковавшимися в конце XVIII в. на юге России.
288

 

        Все села расположены на относительно ровных местах, имеющих 

небольшие уклоны в сторону ближайших водных источников. В Чалтыре и 

Крыму к протекающим через их территорию речкам Мокрый Чалтырь и 

Озан, в Больших Салах к пруду, в Султан Салах к расположенному к югу от 

него суходолу, а в Несвитае к протекающей к северу от него речке Тузлов. 

Направление основных продольных улиц следует горизонталям рельефа 
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местности. Исключение составляет планировка восточной стороны 

приречной части Чалтыря где улицы, в зависимости от крутизны склона 

имеют изломанную конфигурацию, характерную для горных селений, в 

частности, и Армении.  

      Поперечные улицы в основном перпендикулярны продольным, что 

придает относительную прямоугольность уличной сети армянских селений 

на Дону. Ширина улиц более 10 м, линий несколько меньше, что вполне 

достаточно для двустороннего движения сельского грузового транспорта.
289

 

       В зависимости от численности жителей в начале XX в. в Чалтыре было 

более 120 кварталов, а в Несвитае только 10. В Крыму из составляющих 

территорию села 90 кварталов часть расположенных на окраине и некоторые 

усадьбы в центре оставались не освоенными даже в середине нашего 

столетия. Сельские улицы наименований не имели и территория сел 

разделялась на районы – «таг», «магал». В Чалтыре и Крыму было 8-10 

подобных районов. По мнению О.Х. Халпахчьяна местные жители называли 

некоторые улицы по определенному признаку, например, месту 

расположения, близости к балке, окраине, холму, источнику воды (улица 

большого родника), церкви или по фамилии, а чаще прозвищу 

проживающего на ней известного человека.  

       В селах, как и в городе, необходимость в четкой системе названий улиц и 

нумерации домов не существовало, поскольку почтой пользовались 

считанные, хорошо известные населению лица – священники, учителя, 

старосты. Поэтому, даже в начале XX в. корреспонденция доходила по 

адресу с указанием селения и адресата.290 

      Только в 1929 г. в селах улицы получили наименования, а дома 

нумерацию. В Крыму по аналогии с городом продольные улицы имеют 

собственные названия, а перпендикулярные им поперечные названы линиями 

от нулевой до 19-й. Четные номера линий расположены по правую сторону 
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речки Озан, а нечетные – по левую. В Чалтыре сделано наоборот: линиями 

названы не поперечные, а продольные улицы.
291

 Крупных сельских площадей 

административного и торгового назначения не существовало. В случае 

необходимости население собиралось зазывалами на сходку в центре села, 

возле церквей, на специальное место, называвшееся «сборни», реже на улице 

или во дворе сельского старосты. 

       В каждом селе были частные небольшие магазины с мелкими товарами, 

которых в Несвитае и Султан Салах был один-два, в других до пяти и более. 

Имелись врачебные пункты с одним лекарем, занимавшие небольшие здания, 

располагавшиеся примерно в середине села, а также местные учреждения 

культуры, нечто среднее между современными клубами и народными 

домами. Кладбища помещались на окраинах, на непригодных для 

использования под сельскохозяйственные культуры местах. В Султан Салах 

оно находится к юго-востоку от церкви за суходолом, а в Крыму – старое, 

ныне заброшенное, на косогоре к юго-востоку от церкви Спасителя, новое – в 

юго-восточном углу села возле оврага.
292

 

        В центре села обычно находились конторы старосты села, небольшая 

лавка и сельский базар. Двор или площадь  перед конторой являлись центром 

села и вместе с церковью  служили местом сельских сходок. Местными 

распорядителями являлись сельский староста и полицейский.  Впоследствии 

в селах стали работать  почта, фельдшер или врач. Ветряные мельницы, 

окружавшие села, постепенно стали заменять паровыми 

мельницами.
293

Таким образом, планировка сел проводилась по тому же 

принципу что и в городе Нор-Нахичеване: прямоугольная планировка,  

прямые и ровные улицы и линии, а так же центр с храмом, где 

осуществлялось сельское собрание.  

       Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что существующая  

планировка сел является результатом влияния европейских идей четкого 
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планирования поселений, поэтому застраивались не стихийно, а по заранее 

начертанным эскизным проектам, выполненным предположительно 

помощниками И. Е. Старова. 

        Каждая семья вела обширное хозяйство. Дома, построенные из камня, 

кирпича или дерева, крытые черепицей или жестью, были окружены 

необходимыми хозяйственными постройками. Недалеко от дома были 

расположены конюшня и хлев. Тут же окучивался навоз, кизяк, которые 

использовался как топливо и как удобрение. Основным топливом был 

каменный уголь, который доставлялся на возах, а  в дальнейшем по железной 

дороге.  Посередине двора находился ток, где на лошадях или с помощью 

пары быков обмолачивали пшеницу или ячмень. В конце двора возвышались 

стога сена или соломы для зимнего корма скоту.  Из чего следует что 

крестьяне в Нор-Нахичеванской колонии были довольно зажиточными, ведя 

довольно большое хозяйство, каждый двор представлял собой целую усадьбу 

с большой территорией, подсобными постройками и т.д.  

        Села, как вовремя, так и после ликвидации магистрата, были связаны с 

городом Нор-Нахичеваном этническими, родственными и многими 

хозяйственными узами.  

        Армянские села жили общинами. Община, как известно, не только 

форма сельского владения землей, но и в какой-то мере самостоятельное 

объединение, дающее направление хозяйствования живущим по соседству 

людям в одном селе. Это объединение крестьян проявляло заботы о нуждах 

села,  удовлетворяло потребности своих членов. Армянские сельские 

общины, как местные самоуправляющиеся организации, были стабильными 

и жизнеспособными. Прочность общины поддерживалось привилегией 

пользоваться национальным языком и традициями еще со времен 

переселения. Наличие этих факторов делало жизнь  армянских сел 

самобытной и замкнутой. 

       В дореформенный период села подчинялись нахичеванскому магистрату. 

Каждая сельская община посылала своих делегатов для участия в жизни 
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армянского общества на Дону, в слетах созываемых для обсуждения разных 

вопросов, затрагивающих интересы колонии. Армянские села имели своих 

представителей в городской думе и других учреждениях.  

           После городской реформы 1870 года, армянские общины хоть 

временно стали подчинятся волостным и уездным присутствиям, ведавшим 

сельскими делами, а официальным языком стал русский. 

        Согласно решению Правительствующего Сената от 18 мая 1875 года, об 

упорядочении состояния армянских и греческих сел, армянским крестьянам, 

на правах собственности получившим земельные наделы, разрешалось по 

истечении трех лет и согласия 2/3 общины отчуждать земельные участки.      

         Это могло послужить поводом для постепенного развала общины. 

Однако ввиду стойких национальных традиций, обычаям и связям этого не 

произошло и общинные земли не стали предметом купли-продажи. Даже 

аграрная реформа П.А. Столыпина 1906 года не возымела действия на 

армянскую сельскую общину. Отчуждение земель в армянских селах, 

несомненно, усилило процесс расслоения населения, однако общины смогли 

сохраниться.  

       Население армянских сел, не было особенно большим.  Рост населения 

Юга России шел поступательными движениями, в направлениях, 

характерных для всего края, направлениях социально-экономического 

развития.
294

Так например в армянских селах по подсчетам В.Б. Бархударяна в 

селах в 1793 году проживало 1511 человек, тем не менее по ревизским 

сказкам 1782 года, выходит, что в армянских селах проживало не менее 3233 

человек
295

, в 1812- 2663, в 1862 году 7793, в 1897 году 14830, 1914-20722 

человека.
296

 

      Таким образом, выходит, что сельское население росло сравнительно 

быстро, однако его абсолютный прирост составил такую малу величину, что 
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не мог оказать существенного влияния на численность населения в цело По 

описанию проехавшего в Чалтырь в 1793 г. академика П. С. Палласа, в нем 

было 90 домов, а в Больших Салах - 5058. По переписи этого же года в 

Чалтыре проживало 405 чел., в Крыму - 372 чел., в Больших Салах - 262 чел., 

в Несвитае - 254 чел. и в Султан Салах - 248 чел.
297

 

        Со временем армянские села расширялись, увеличивалось как 

население, так и число домовладений. Посетивший в 1817 г. Крым (Топты), 

то есть спустя почти 40 лет после его основания армянский ученый из 

Венеции  Бжишкян насчитал здесь 300 домов, значительно больше, чем в 

Чалтыре, имевшем только 200 подворий, что, по мнению О.Х. Халпахчьяна, 

свидетельствует о быстром росте этих сел.
298

Это  объясняется близостью 

Чалтыря и Крыма к торговым и транзитным дорогам и к городу Ростову-на-

Дону.  Население сел росло не так быстро, виду того что оно пополнялось 

только естественным приростом, в отличие от города куда текли потоки 

рабочей силы на различные предприятия.  

        Крепостное право практически не затронула Подонье и Приазовье, тем 

не менее, реформа 1861 года благоприятно сказалась на развитии края. По 

статьям еще царской грамоты 1779 года сельским поселянам из земель 

крепости св. Димитрия Ростовского выделялось 3000 десятин пастбищ. Все 

остальные земли, лежащие к северу от устья Темерника, а с другой стороны 

до границ с землями войска Донского навечно закреплялись за донскими 

армянами.
299

 Если выделенные земли не удовлетворяли армян, то им 

дополнительно предоставлялись граничащие с армянскими селами земли в 

окрестностях Азова
300

. 

        Следует заметить, что земледелие не стало монополией сельского 

населения. Этой отраслью также занималось и часть городского населения г. 

Нахичевани, так называемые городские поселяне. Важное значение 
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земледелия, его необходимость при преимущественным преобладании 

скотоводства признана была даже официально в пятой статье 

правительственной грамоты о переселении армян на Дон, согласно которой 

городу выделено 12 тысяч десятин земли.
301

  Селам было выделено 50.000 

десятин земли   на левом берегу р. Дон, граничащие с землями донских 

казаков. Трудности передвижения через Дон, заболоченность делали их 

практически неиспользуемыми.  

        Ситуацию также усложняли весенние паводки, превращавшие эти земли 

в непроходимое болото, чем очень сильно затрудняло ведение хозяйства. В 

связи с этим армянская общественность в 1790 году обратилась к князю Г. 

Потемкину, как генерал-губернатору Новороссии, с просьбой разрешить 

обмен землями. Армяне предлагали обменять земли между реками Самбек и 

Тузлов, принадлежавшие Земле Войска Донского, и граничившие с 

армянскими селами, и левым берегом Дона. Г. Потемкин дал 

предварительное согласие. Одновременно он специальным отношением к 

атаману Войска Донского, генерал-поручику Иловайскому, сообщает о 

желании армянской общественности и требует ознакомить его с 

обстоятельствами возможного для обеих сторон подобного обмена и выгоды 

от него.
302

 

        Несмотря на предварительное согласие Г. Потемкина, обмен 

затягивался. Через 2 года в апреле 1792 года армянский магистрат в своем  

письме обращается к Иосифу Аргутинскому с сообщением о тяжелом 

положении крестьян из-за неимения посевных площадей и пастбищ и просит 

ускорить обмен.
303

 

        Высочайшим указом от 27 мая 1793 года было, изданного не без участия 

И. Аргутинского было разрешено совершить обмен при условии, что армяне 

оплатят стоимость садов, хуторов и разных хозяйственных строений, 
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расположенных на территории Войска Донского. Казакам разрешалось 

временно оставаться на сдаваемых территориях до окончательного 

переселения.
304

 

        После продолжительной переписки и волокиты с государственными 

ведомствами и департаментами в 1798-1799 гг., наконец, от военной 

коллегии командируется генерал-майор Бердяев и при участии делегатов от 

Войска Донского и Новороссийской губернии производит межевание 

земель.
305

 На основании этого разграничения государственный Сенат в 1800 

году решает пограничную проблему между армянской колонией и Войском 

Донским. Согласно решению сената, Новороссийская межевая контора 2 

июля 1800 года завершает обмен землями.
306

 Около 52 тыс.  десятин 

земельных площадей левого берега Дона, принадлежащих армянской общине 

переходят к Войску Донскому.  

        Равнина, раскинувшаяся между реками Мокрый Чалтырь и Самбек и 

принадлежавшие казакам, как ее называли Самбекская степь, площадью 50 

тыс. десятин «навсегда отводится в распоряжение армян», как и 

определенная полоса земли вдоль левого берега Дона. Армяне выплатили 

казакам 8.000 рублей за оставленные ими строения и сады.
307

 Присоединение, 

благодаря совершившемуся обмену, плодородные равнины Самбека к 30 тыс. 

десятин на правом берегу Дона создало условия для развития земледелия и 

скотоводства.  Таким образом, армянские переселенцы получили в качестве 

обмена необходимые им для земледелия земли.  

         Итак, правительство старалось стимулировать сельскохозяйственную 

деятельность новых переселенцев, выделяя им много земли, чтобы армяне не 

чувствовали себя обделенными при переезде из Крыма на Дон и не 

чувствовали земельного голода.  
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 Взамен оставленных угодий в Крыму, согласно пятому пункту дарственной 

грамоты императрицы Екатерины II, армянским переселенцам было 

выделено 12.000 десятин на выгон. В 1794 году по ходатайству им было 

выделено еще 8.000 десятин.
308

 Из общего земельного фонда в 20.000 десятин 

крестьянам было отведено по 30 десятин на душу.
309

  Реформа 1861 года и 

последующие за ней другие реформы оставили неизменными земельные 

площади, дарованные армянам императорской грамотой при основании 

города и сел. 

       В сельском хозяйстве донских армян видное место занимало 

производство зерновых культур, благо донские земли отличались большой 

плодородностью. Благодаря длительному возделыванию почвы, пахота ее 

давалась довольно легко, поэтому применяли также и конную тягу. 

Возделывание почвы совершалось двупольным способом. На полях близких 

к селам, сеяли ежегодно. Обычно почву не удобряли, поэтому урожай 

целиком и полностью зависел от климатических условий, от осадков. Если 

весной и в начале лета шли дожди, то урожай соответственно удваивался, а 

то и утраивался.
310

 В жаркую и засушливую погоду урожай получали низкий, 

который зачастую не удовлетворял даже потребительские нужды населения.     

        Так, в 1895 году из 8196 четвертей, высеянных под яровую пшеницу, 

был получен урожай в 9.835 четвертей, то есть фактически вернули только 

семена. Повинна была в этом саранча, уничтожившая весной посевы 

пшеницы.
311

 Наиболее высокий урожай пшеницы в течение 1812-1822 гг., 

был получен в 1817 году, когда  против засеянных 4654 четвертей было 

получено 35855 четвертей пшеницы, а самый низкий  выдался в 1813 году, 

когда против засеянных 2588 четвертей было убрано 5785 четвертей 

пшеницы. В 1818 году средняя урожайность выросла: из 4288 четвертей 
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семян был получен урожай 21914 четвертей.
312

 Таким образом, для 

полеводческих условий тех времен наилучшей урожайностью считался сбор 

пшеницы, более чем в восемь раз превышающий количество засеянных 

семян, а самым низким- в два раза, исключая стихийные бедствия. 

          Причисление армянских земледельцев к разряду государственных 

крестьян по сути дела узаконила их фактическое положение. Со времен 

переселения они уже стали собственниками выделенных им обширных 

земельных наделов. В течении времени в силу разных обстоятельств наделы, 

выделенные армянским земледельцам, конечно, уменьшились, но не 

существенно.  В пореформенный период у донских армян было изобилие 

земель не только по сравнению с другими краями, но и богатыми соседними 

уездами Донской области. Так, на душу населения армянских сел 

приходилось более 8 десятин земли, тогда как в центральных губерниях 

России на каждую душу в среднем перепадало две десятины, в 

причерноморских губерниях - три - четыре, а на Дону - семь десятин.
313

 

В 1890-х гг. общая земельная площадь почти не изменилась, однако в 

результате того, что увеличилось население, земельный надел на душу 

населения сократился почти на 3,5 десятины и стал равен почти 4,5 

десятины. Это тоже было немалой земельной площадью, если сравнивать с 

наделами крестьян других губерний.  Накануне Первой мировой войны, в 

1913-1914 гг., вследствие увеличения армянского населения на каждую душу 

в целом приходилось три десятины земли, а при сохранении за селами 

неизменными ранее выделенных им угодий, в условиях неравномерного 

роста сельского населения размеры наделов на душу в некоторых селах стали 

колебаться. Так, 7171 житель села Чалтырь имел 15483 десятины, 6439 

жителей села Крым - 16600, 4191 житель Больших Салов -8212, Малых Салов 

- 1497 жителей и 6507 десятин и 1482 жителей Несвитая имели 5787 десятин 

земли. Согласно этим данным, каждому жителю Малых Салов приходилось 
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по 4,35, Несвитая около 4, а крестьянину села Крым 2,5 десятины, а жителю 

Чалтыря более 2 десятин. А рядом с этим 549 городских земледельцев из села 

Екатериновка, владели 4891 десятиной.  Здесь на каждую десятину 

приходилось около 9 десятин надела.
314

 Таким образом, можно сделать вывод 

что армянские крестьяне имели большие привилегии чем остальные 

крестьяне на Дону, еще по царственной грамоте фактически приписанных к 

государственным крестьянам, а большие земельные наделы на душу 

населения давали возможность вести полноценное и зажиточное хозяйство.  

Плодородные земли Дона предоставляли широкие возможности для 

развития сельского хозяйства. Из зерновых культур армяне в основном 

выращивали пшеницу, в меньшей степени-просо, овес, ячмень.  Рапорт 

Нахичеванского городского магистрата Таганрогскому градоначальству, 

представленный в 1822 году: «Армяне свою землю не удобряют.  

Унавоживание ее в обычай и употребление не введено. Пахотная земля 

делится на две части: одна засевается, другая остается под пар. Пашут 

обыкновенно плугами. В каждый плуг впрягают для вспашки новой земли 

или целины по 6 пар волов, а для старой, на которой уже бы посев, по три 

пары. Озимого ржаного хлеба, по неупотреблению армянами, вовсе в посеве 

у них не бывает, и потому осенью под зиму никогда не пашут, а пашут 

весной и сеют один яровой хлеб…Хлеб для молотьбы не сушат, а зараз по 

снятии в вязке в снопа перевозя на гумне и, не высушивая, молотят, 

лошадьми и возами, запряженными каждый парой волов, с накладными на 

них для тяжести каменьями».
315

 

Начиная с 30-40-х гг., в связи с увеличением удельного веса пшеницы 

на внешнем рынке и вывозом ее за границу в больших количествах растет 

потребность в пшенице, вследствие чего расширяются ее посевные площади.  
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      Так в 1820 году в Новонахичеванском округе под эту культуру засевалось 

около 4000 га, то в 1850 году - уже 10953 га.
316

Таким образом, за 30 лет 

посевные площади увеличились более чем в два с половиной раза.  

       В очередном годовом отчете Таганрогского градоначальства за 1858 г. о 

посевах и урожайности приводятся данные о том, что армянские крестьяне в 

количестве 6366 человек посеяли 11.276 четвертей яровой пшеницы и 

получили урожай 90.208 четвертей.  Вообще в Донской области с одной 

десятины получали 2,5-3,5, иногда, 4 четверти пшеницы.
317

 У армянских 

крестьян урожай на одной десятине составлял 4-6 четвертей. Так, например, 

в 1870 году армянские села от посева 530 четвертей озимых с 10880 

четвертей яровых соответственно получили 2175 и 44.165 четвертей 

урожая.
318

 В 1914 году с площади 3913 десятин крестьяне сняли 123.250 

пудов пшеницы сорта «горловка», с площади 1447 десятин из-под ячменя 

собрали урожай 157.880 пудов.
319

  Таким образом, выходит, что с каждой 

десятины было получено 4,5 четверти ячменя, а урожайность пшеницы 

достигла 5,5 четвертей.  

        Такой большой объем урожая, полученный только от сорта «горловка»: 

123 тыс. пудов, дает примерное представление о том, какой объем приняло 

производство зерна в такой области как Донская, а также и в армянской 

колонии. Если в 30-х и 40-х гг. XIX века производство зерна носило здесь 

рыночный характер, то во второй половине века оно углубилось и приняло 

еще большие размеры.   

       Удельный вес производства товарного зерна в Донской области был 

самым высоким по губернии. 18,2 процента производства всего зерна России 

давала Донская область.
320

 Верхушка Области Войска Донского 

положительно относилась к сельскохозяйственной деятельности 
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иногороднего населения, в том числе армян, так как они приносили большой 

доход региону.  

      Из приведенных выше данных становится ясным, что лишь 

незначительная часть произведенного в армянской округе зерна шла на 

потребности населения. Остальная часть же поступала на рынок.   

Большое количество пшеницы производилась в районах Азова и Дона. 

       В своем отчете за 1826 год екатеринославский губернатор писал: «Во 

всех уездах Екатеринославской губернии, производство зерна является 

основным родом занятия населения. Пшеница особенно производится в 

границах Таганрогского градоначальства».
321

 

       В отчете таганрогского градоначальства за 1850 год говорится: 

«Плодородные почвы и удобный сбыт хлеба за границу доставляют 

здешнему земледельцу важные выгоды… Многие из лежавших на берегу 

Азовского моря владельческих имений и хуторов производят большое 

количество хлебных продуктов. Поселяне Нахичеванского округа, отличаясь 

деятельностью, успешно обрабатывают свои поля и, благоразумно пользуясь 

урожаями, не знают недостатка в продовольствии<….>Главный продукт 

здешнего хозяйства есть пшеница, которая занимает первое место в 

отпускной торговле градоначальства и, по доброте своей, предпочитается за 

границей другим сортам этого хлеба, вывозимым из черноморских 

портов».
322

 

       Из приведенных данных можно утверждать, что армянские крестьяне 

производили достаточно зерна, чтобы его хватало на собственные нужды и 

также на продажу.  

     Известный советский художник, уроженец Нахичевани-на-Дону, С. 

Сарьян так писал об армянских крестьянах: «Чалтырьские и крымские 

армяне известны как хорошие земледельцы. По своему качеству их пшеница 
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(«горловка») известна даже парижским хлеботорговца. Они посылали в 

Таганрог своих скупщиков и пароходы для закупа армянской пшеницы».
323

 

        Товарный характер сельского хозяйства на Дону и в армянском округе в 

частности стимулировал расширение посевных площадей и поиски путей 

повышения урожайности. С ведома и поощрения властей, были созданы и 

действовали многочисленные общества, перед которыми стояла задача 

повысить доходность сельского хозяйства, пропагандировать и внедрять на 

практике прогрессивные и передовые способы и методы работы. Так в 1928 

году в Одессе было основано «Сельскохозяйственное общество Южного края 

России». Общество имело библиотеку, периодически издаваемый журнал, 

организовывало съезды и т. д. Занималось организация вопросами испытания 

сельскохозяйственных машин, выращивания новых сортов пшеницы, борьба 

с сорняками. В целях подготовки кадров сельского хозяйства Общество 

позаботилось об открытии сельскохозяйственных школ.
324

 

       Для соблюдения правил возделывания пахотных земель и садов 

правление города Нахичевани-на-Дону с 1907 года держит специального 

агронома.
325

 А через несколько лет город имел уже питомник, довольно 

обширное опытное поле и т.п.
326

 Таким образом, правительство заботилось о 

повышении урожайности и повышении доходов с него.  

       Важное место в сельскохозяйственном производстве занимало 

садоводство. Оно было распространено и в армянских селах и в городе 

Нахичевани-на-Дону.  Особенно широко было распространено 

виноградарство. Его производство достигло довольно высокого уровня-

помимо удовлетворения нужд хозяина виноградника, его в свежем виде 

вывозили на рынок, а также готовили вино. Вот что по этому поводу писал  

Г.Х. Чалхушьян: «Близ Ростова у Нахичеванских армян завелись весьма 

порядочные сады, где выделывались вино и водка, таких садов  разного вида 
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и размера развелось до 180. Но страшно то, что во всех нами упомянутых 

местах полезные эти насаждения не упрочились».
327

  Чтобы составить 

определенное представление о площадях, заложенных под виноградники, 

достаточно сказать, что в 1828 году в Нахичеванском округе имелись 6430 

виноградных лоз.
328

 Число виноградников растет и в 1830 году число кустов 

достигает 10050,
329

 то есть за два года их количество увеличилось более чем 

на 3500.     

       Важное место в садоводстве занимало разведение тутовника. Число 

тутовых деревьев в округе достигало нескольких десятков тысяч. В 1830 году 

армянские садоводы имели 70000 деревьев, или 70 десятин тутовых садов.
330

 

В годовом отчете Таганрогского градоначальства за 1824 год отмечалось, что 

шелковицы из-за засухи и плохого ухода засыхают и их число 

уменьшается.
331

 В селах было много других садовых деревьев: вишневых, 

яблоневых, жерделиевых, сливовых и абрикосовых. Общее число садов 

достигало 185, включавших около 22 тыс. деревьев.
332

 Выращенные фрукты 

большей частью предназначались для продажи и реализовывались на 

местном рынке. Из винограда для себя и продажи производили вино и спирт, 

из тутовых деревьев получали шелк, садоводство, как и остальные сферы 

деятельности крестьян, приносили большой доход.  

       Из овощных и бахчевых культур в селах выращивали арбузы, дыни, 

огурцы, баклажаны, капусту, горох, фасоль и бобы. Кроме этого армянские 

землевладельцы на больших площадях выращивали и картофель. В 

конце1850-х гг. посевы картофеля занимали площади в 57-60 десятин.
333

  

Овощи выращивали на небольших приусадебных участках в основном для 

личных нужд. 
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       Также в армянских селах большого развития достигло животноводство. 

Так в 1810 году крупного рогатого скота в армянских селах насчитывалось 

5.198 голов, лошадей 880 голов. Через 14 лет в 1824 году крупный рогатый 

скот насчитывал 1251 голов, лошади 2.825 голов. Через 6 лет в 1830 году 

картина существенно меняется: крупного рогатого скота-6.994 голов, 

лошадей-1405 голов.
334

 Свиноводство как в селах так и в городе до 40-х годов 

XIX века не нашло поддержки населения. В 1865 году армянские села  имели 

1411 лошадей, 9255 голов крупного рогатого скота, в том числе 702 

буйвола.
335

 

      Параллельно с этим велась и активная закупка для дальнейшей 

перепродажи различных пород скота у населения Северного Кавказа.
336

 По 

сведениям А.А. Скальковского крупный рогатый скот многими тысячами 

отправлялся с Юга России в Германию: «Им торговали греки и армяне в 

Балте, Бердичеве и двадцати других точках нынешней западной России».
337

 

       Фактические данные о скотоводстве конца XIX-начале ХХ веков не 

сохранились, однако объем товарного земледелия дает возможность сделать 

предположение, что и в дальнейшем эта отрасль сельского хозяйства 

большого подъема не переживала. Скотоводство оставалось одной из 

важнейших отраслей обслуживания земледелия и жизненной 

необходимостью в удовлетворении потребительских нужд населения и 

только частично входило в сферу торговли. 

       Донские степи создали благоприятные условия и для развития 

овцеводства.  Государство же заботилось о  создании сырьевой базы для 

обеспечения производства шерстяных тканей, в том числе сукна, для 

обмундирования армии. Так в 1804 год правительство издало Указ 

предоставляющий новые земельные угодья для занятия овцеводство  
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      Благодаря этому указу распространение овцеводства на Юге России 

продвигалось гигантскими шагами. Так Таганрогский градоначальник в 

своем докладе приводил такие данные об овцеводстве: в 1810 году овец 

насчитывалось 8.330 голов, через пять лет в 1815 году уже 9.500 голов, в 

1824 г.-29.797 голов, в 1850-20.765, и в 1858-21.925.
338

 Как видим в 

армянских селах поголовье мелкого рогатого скота последовательно растет. 

      В конце XIX века начинается сокращение пастбищ и расширение 

площадей под пашни и овцеводство не получило дальнейшего широкого 

распространения.
339

 Можно сказать, что в животноводстве донские армяне 

больше отдавали предпочтения крупному рогатому скоту и лошадям, как 

тягловой силе и овцеводству как источник шерсти. 

     Итак, можно сделать вывод что связь сельской округи г. Нахичевана была 

тесно связана с городом. Это проявлялось и в административном отношении 

как до реформ, так и после.  Донские сельские армяне имели множество 

привилегий, в течении всего своего проживания на Дону они продолжая 

оставаться лично свободными. Очень большую роль в жизни крестьян играла 

сельская община, которую крестьяне сохраняли, несмотря на возможности 

предоставляемыми государством выхода из нее. Очень важными оставались 

экономические, культурные и родственные связи. 

        Правительство империи, заинтересованное в развитии экономики 

содействует переселению в регион тех народов, которые более 

приспособлены к значимой здесь хозяйственной деятельности: 

виноградарству, садоводству и т. д. Приглашение трудолюбивых крымских 

армян стимулировало развитие сельского хозяйства, выращивали пшеницу и 

даже вывели особый ценный сорт пшеницы. Донская пшеница ценилась 

настолько высоко, что покупали ее даже европейские страны.  Сельские 

армяне дали толчок к развитию на Дону так же садоводства, виноградарства, 
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обеспечив также и производства вина. Развивали так же животноводство в 

основном крупный и мелкий рогатый скот.  

 

 

 

2.2. Политика государственной и местной власти по отношению к 

Нахичевани-на-Дону1860-1917 гг. 

 

 

 

 

      Начиная с середины XIX века Нахичевань постепенно теряет свои 

привилегии. Это объяснялось объективными причинами развития российской 

истории. Как известно середина XIX века-это время «осуществления 

административных, военных, судебных, городских реформ последовавших 

вслед за крестьянской реформой 1861 года. Эти реформы исходили из 

требований капиталистического развития страны и являясь мероприятиями, 

шедшими им на встречу, и следовательно вытекали из интересов общего 

прогресса общества».
340

 В ходе этих реформ город Нахичевань-на-Дону 

лишился всех своих привилегий в управлении. Этому в немалой степени 

способствовал ростовский городской голова А. Байков, во главе с которым 

«местный земский собор принял решение и выступил с ходатайством перед 

правительством о ликвидации привилегий Новой Нахичевани. Губернский 

земский собор не без вмешательства ростовского городского головы вполне 

соглашается с этим решение   

       Приняв решение губернского земского собора за основу, А. Байков в 

1866 году обращается к министру внутренних дел П. Волуеву».
341

 Результат 

деятельности А. Байкову в этом направлении изложен выше.  

                                                           
340

Бархударян В.Б. Указ.соч. С.332. 
341

Там же. С.333. 



107 

 

     Нахичеванцы не смирились с этим положением дел, они всячески 

пытались противостоять этой политике и отстаивать свои интересы. Так «в 

1862 году Нахичеванское городское общество ходатайствует об учреждении 

в городе Нахичевани ярмарки раз в год. …Ростов доказывает вред 

нахичеванской ярмарки для всего края. Нахичевань без того имеет 

привилегии, новая ярмарка в Нахичевани может убить Ростовскую ярмарку, 

несправедливо притеснить город, развивающийся без всякой 

правительственной поддержки. Ходатайство нахичеванского общества 

оставлено без последствий».
342

 А. Байков так же предлагал проложить шоссе 

между двумя городами. В своем обращении к нахичеванскому городскому 

голове он просит: «содействовать ему в исходатайствовании приведения в 

исполнение этого полезного в высшей степени для обоих городов 

проекта».
343

 На это обращение нахичеванский городской голова ответил 

уклончиво. Шоссе соединяющие Ростов и Нахичевань было открыто 12 

ноября 1867 года.  

        Уже в октябре 1872 года ростовский городской голова П. Максимов 

предлагает провести сбор налога на использование шоссе между Ростовом и 

Нахичеванью, о чем свидетельствует его письмо, направленное 

нахичеванскому городскому голове, в котором он говорит, что «расход этот 

было бы несправедливо отнести на счет города, а было бы удобнее 

устанавливать сбор с проезжающих, для составления капитала н ремонт 

шоссе пролегающего по землям принадлежащим Ростову и Нахичевану».
344

 

      Начало общей системе административного управления Нахичевани и 

Ростова-на-Дону было положено в эпоху «Великих реформ» Александра II в 

1860-1870 гг.
345

 Оба эти города входили в состав Ростовского уезда сначала 
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Екатеринославской губернии а с 1889 года в составе области Войска 

Донского(уже в качестве округа, а не уезда).  Причем находясь в составе 

Ростовского земства город Нахичевань испытывал крайние неудобства.  

      Вот что писал в городскую Управы Нахичевани-на-Дону городской 

голова Салтыков в своем письме от 15 апреля 1874 г.: «Участие г. 

Нахичевана-на-Дону с пятью селениями в Ростовском земстве, тяжело 

отражается на благосостоянии нашем: мы несем налоги гораздо в больших 

размерах, чем получаем выгоду от земства. Между тем земство не дает г. 

Нахичевану ни на содержание училищ, ни на больницы. Дает только нам 

одного мирового судью. Тогда как мы несем налоги не только на содержание 

ростовских и таганрогских мировых судей, но и на содержание мирового 

съезда.  

      На улучшение реальной гимназии в г. Ростове ростовское земство 

сделало последствование, которое ложится налогом на г. Нахичевань, 

который и без того несет налог на все свои учебные заведения, не получая от 

земства ни одной копейки на свои учебные заведения. В последнюю сессию 

Ростовский съезд по……… всех земель и следовательно налог сообразно 

этому изменению на земли, … на недвижимые городские имущества. Трудно 

перечислить все невыгоды участия г. Нахичевана и армянских селений в 

Ростовском земстве. Но г. Одесса и Таганрог уже сознали эти невыгоды и 

Одесса уже отделилась от Херсонского земства и в Таганроге уже 

ходатайствовали бывшего Новороссийского генерал-губернатора и 

распоряжений Видтерниха был назначен комитет для определения 

отклонения Таганрога к Ростовскому земству, пришли к убеждению о 

совершенном отношении Таганрога от Ростовского земства.  

     Потому покорнейше просим предложить это земским депутатам на 

обсуждение ходатайства пред правительством об отпущении г. Нахичевани 

от ростовского земства». 
346

 В том же году в думе был создан особый комитет 

по разработке вопроса о выходе г. Нахичевани из состава Ростовского 
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земства во главе с гласным И. Аладжаловым. Но из-за постоянной занятости 

в делах думы тот не мог заниматься и этими вопросами.
347

 

      Но видимо не только Аладжалов не мог принимать участие в комитете. Х. 

Бахчисарайцев так же приглашенный в комитет Управы по выходу из 

Ростовского земства дважды прибывал на заседания комитета, 2 и 4 сентября 

1874 года, но оба раза необходимого для голосования членов комитета 

отсутствовало, и ссылаясь на свою собственную занятость Х. Бахчисарайцев 

сам просит его уволить из комитета.
348

 Из чего следует вывод что несмотря 

на старания Салтыкова нахичеванское городское общественное управление 

не спешило выходить из Ростовского земства. Позже представитель г. 

Нахичевани-на-Дону Д. Т. Каракаш заявил, что «нахичеванскому городскому 

обществу было бы полезнее принадлежать не к ростовскому уезду, а к 

Таганрогскому градоначальству».
349

 

       Совсем иной была точка зрения у ростовского градоначальника, так 

«когда Екатеринославский губернатор Д.Н. Батюшков сделал запрос А. 

Байкову относительно сведений проектируемого Ростовского 

градоначальства»
350

, А. Байков выделил пункты, которые свидетельствовали 

о готовности Ростова к созданию градоначальства, среди которых был 

следующий: «Нахичевань же соединена в полицейском отношении с 

Ростовом, составляя четвертую полицейскую часть; образование одного 

градоначальства из обоих городов дает новое предположение, что настало 

время объединение и их хозяйств».
351

 

Кроме того, А. Байков посетил столицу с целью устройств дел города и 22 

апреля 1886 года он выступил с сообщением на заседании думы 

«относительно успеха в высших правительственных учреждениях, 
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порученных ему думой ходатайств о нуждах города».
352

 В число этих 

ходатайств как один из главных вопросов вошел вопрос о присоединении 

Нахичевани к Ростову.  И как свидетельствует газета со слов А. Байкова, он 

«не может нахвалиться вниманием, оказанным интересам города 

Ростова».
353

То есть мы можем увидеть, что ростовский городской голова 

рассматривал объединение двух городов, через призму интересов Ростова. 

       В связи с этим он не мог допустить, чтобы Нахичевань становился 

сильным независимым городом. Примером этого является следующий факт: 

в январе 1886 года на заседании Ростовской городской думы А. Байков 

выступил с сообщением о том, что «его Превосходительство г. 

Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, поручил его 

Превосходительству …. К. Катакази, заняться рассмотрением на месте 

вопроса об устройстве наплавного моста через реку Дон против 

Нахичевана».
354

  

      Вопрос этот поднимался Нахичеванью еще в 1851 году, но не нашли 

поддержки у Ростова, они говорили, что это строительство «им доставит 

несметные выгоды и для торговли промышленности и домашнего быта 

жителей Ростова произведет самые убийственные последствия… почему 

приказали покорнейше просить господина начальника губернии сделать 

распоряжение о недозволении армянам к постройке моста.  

      Ходатайство ростовцев уважена и постройка моста воспрещена 

нахичеванцам».
355

 Таким образом, в 50-е годы мост так и не был построен.  

      Нахичевань всеми силами старалась не допустить объединение с 

Ростовом, о чем свидетельствует, например, такой факт: 11 сентября 1886 

года ростовское полицмейстерство послало запрос нахичеванскому 

городскому голове об устройстве телефонной связи между городами: «С 
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устройством в г. Ростове телефонного сообщения признана громадная 

польза… полицейская часть в Нахичевани до сих пор остается в 

изолированном отношении от Ростова…».
356

 

          На этот запрос нахичеванский городской голова ответил 2 октября:  

«… Милостивый государь возбуждаемый нами вопрос о проведении 

телефона… имеет быть рассмотрен при создаваемой смете доходов и 

расходов г. Нахичевана на 1887 г.».
357

 Из этого дела мы видим, что 

нахичеванцы всячески затягивали рассмотрение этого вопроса, в то время как 

Ростов пытался ускорить этот процесс. Несмотря на нежелание Нахичевана 

проводить телефонную связь с Ростовом, она уже на следующий год была 

установлена.  

      В начале ХХ века отношения между двумя городами становятся все более 

натянутыми. Об этом, в частности, свидетельствуют крупные разногласия 

между ростовцами и нахичеванцами перед выборами в Нахичеванскую 

городскую Думу.  В предвыборной компании участвовало несколько блоков.    

Спор разгорелся блоком «прогрессистов» - армян и блоком «ротондистов» - 

русских, которые ратовали за присоединение Нахичевани к Ростову. Ярким 

представителем «прогрессистов» был Г.Х. Чалхушьян, который выступил 3 

апреля 1913 года на заседании Нахичеванской городской Думы и «указал, 

что городское управление не должно безучастно относится к выпадам, какие 

производятся на него, так называемым организационным комитетом русских 

избирателей».
358

 Далее в статье сообщается что: «Городская Дума уже 

выразила свое негодование и принципиальный взгляд на деятельность 

комитета, задавшегося целью сеять смуту и поселять вражду между русским 

и армянским населениями… Городской голова, как это решено гласными, 

должен представить г. градоначальнику докладную записку о деятельности 

комитета, беззастенчиво дискредитирующего городское управление».
359
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           Спустя несколько дней в этой же газете выходит статья Г.Х. 

Чалхушьяна, который обличает «клеветников»: «позволю себе привести 

несколько перлов из тех речей, которые приводятся на собраниях «русских» 

домовладельцев Нахичевани. 

   - В.С. Иваницкий: «Если против нас выступят с револьвером, а вы 

будете отбиваться кнутиком, то, конечно, ничего не сделаете»… 

  - В.Н. Костричин: «В настоящее время вносимые нами налоги тратятся 

во вред вам и на пользу не в меру зарвавшимся насильника Им легко творить 

беззаконие и неправду». 

 - К.Н.Сорин: «Армяне-вожаки, при разговорах к нам «русским» 

национальную вражду… Надо положить конец армянской вакханалии… Мой 

совет господам армянам не натягивать струн, уже туго натянутых, а то они 

лопнут и ударят того, кто их «натягивает». 

  - Ф.Сухоцкий: «Граждане, поступите так, как поступали наши братья – 

славяне, терпевшие десятки лет угнетения и обиды от турок… 

Объединяйтесь, граждане, и сбросьте иго нахичеванское… Выступайте с 

ружьем против револьвера-и вы всегда выйдете победителями…».
360

 

        Некоторого результата группа Сорина, Костричина, Змиева все же 

добилась, о чем свидетельствует некоторые из статей в «Приазовский край». 

В одной из них говорится: «Выясняется, что массовый захват земель на 

нахичеванской площади около дачи Пустовойтова явился следствием 

нелепых слухов, циркулирующих среди захватчиков - окраинцев. Говорили, 

во-первых: О том, что нахичеванская городская дума теперешнего состава, 

доживая свои последние дни и намереваясь сделать что-нибудь доброе 

населению, будет смотреть сквозь пальцы на захват земли…; во-вторых: что 

Нахичевань и Ростов в скором времени сольются в один город».
361

  Также 

статья в газете «Утро Юга»: «8 сентября под председательством В.Н. 

Костричина, состоялось общее собрание русских избирателей. Председатель 
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заявил собравшимся, что комитет избирателей командировал на Санкт-

Петербург С.И. Кунакова и Змиева на ходатайство об оставлении в силе 

распоряжения особого городским головой присутствия о внесении в списки 

213 русских домовладельцев.  От Змиева получена телеграмма, что 

ходатайство русских уважено.  

       Затем собрание постановило командировать в Киев Кошкина и 

Сухоцкого для ходатайства перед министрами и членами Государственной 

думы и совета о оказании поддержки для улучшении русского дела в 

Нахичевани. Затем собранию был доложен список кандидатов в гласных. 

Список единогласно одобрен. В него внесено 72 человека русских и ни 

одного армянина…».
362

 

       Вскоре после публикаций этих (и многих других подобных) статей, Г.Х. 

Чалхушьян публикует «Открытое письмо нахичеванским русским 

избирателям», начинается оно с таких слов: «Во имя интересов города 

Нахичевани, его роста, процветания, благосостояния, я обращаюсь от имени 

группы избирателей к русским избирателям,- к русским избирателем, не из 

«ротонды»;… я  обращаюсь ко всем нахичеванским честным русским людям  

и прошу их, прежде чем опустить свой шар в урны, отбросить все личности и 

подумать лишь об одном- о благе города.  

       Самостоятельное существование нашего города необходимо. Иначе он 

станет окраиной. Ведь окраины так всегда жалуются, что об их нуждах не 

пекутся, неужели же избиратели пожелают обратить весь наш город в 

окраину Ростова?».
363

  Это же обращение выходит и в другой газете - «Утро 

Юга».
364

 

      Представители Думы пытались бороться за самостоятельность своего 

города, с тем, чтобы он не стал окраиной Ростова. Но с каждым днем это 

становилось делать все сложней.  
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       Об этом говорит и ряд работ А.Грекова. Вот что он пишет: «Сосед 

Ростова, Нахичевань, недурно устроившийся на территориальной тесноте 

своего соседа, сам, как видно, отлично знает цену земли. У самого носа 

Ростова  выставлен столб с надписью: «Граница земель Ростова и 

Нахичевани». Сделано это впрочем, было как раз в пору, ибо «русский Нью-

Йорк»… совсем-было уже подобрался к соседу» долго-ль скушать?... 

Ростовцы в последние годы не на шутку разлакомились и вот-вот проглотят  

Нахичевань! И они правы.   

      Дело в том, что Нахичевань рос и растет, не на счет армянского, а 

русского населения. В данную минуту в нем состоит до 35 тысяч русского 

населения и только 6 тысяч армян».
365

 

        Ранее А.Греков в своем труде «Среди донских обывателей» указывал на 

«сильные сепаративные наклонности Нахичевана»,
366

 а также говорил, что 

«армяне и представить себе не могут, чтобы когда-нибудь возможно было бы 

слиться двум городам, с образованием из них одного, под общим названием 

(как острят ростовцы) «Ростова-Нахичевана-на-Донах».
367

  Говоря об 

нежелании Нахичевани объединится с Ростовом, Греков указывает на то, что 

в экономическом и социально плане эти города уже давно слились. 

      И, тем не менее,  были люди, которые считали, что Ростов и Нахичевань, 

несмотря на свою территориальную близость, не являются одним целы К ним 

относился наказной атаман войска донского генерал от кавалерии В.И. 

Покотило, который прибыл в Ростов 19 апреля 1913 года и выступил с речью 

в городской думе.  Он говорил, что «…Ростов и Нахичевань являются 

обособленными единицами, управляемые отдельным начальником, 

многоуважаемым И.Н. Зворыкиным…».
368

 

          В заключении можно сделать вывод что несмотря на все разногласия, 

города продолжали развиваться и историческая действительность все больше 
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и больше вела их к объединению.  Ростов оказался сильнее и что не сумело 

сделать царское правительство сделали большевики в 1928 году.  На 

заседании президиума ВЦИК комиссия, утвердив решение Северо-

Кавказского крайисполкома, постановила: «город Ростов и Нахичевань-на-

Дону объединить в один город, присвоив ему наименование Ростов-на-Дону.  

Таким образом, Нахичевань-на-Дону, до этого в течении долгих лет 

существовавшая как самостоятельный город, слился с Ростовом».
369

 

    Сельская округа г. Нахичевана была тесно связана с городом. Это 

проявлялось и в административном отношении как до реформ, так и после.  

Донские сельские армяне имели множество привилегий, в течении всего 

своего проживания на Дону они продолжая оставаться лично свободными. 

Очень большую роль в жизни крестьян играла сельская община, которую 

крестьяне сохраняли, несмотря на возможности предоставляемыми 

государством выхода из нее. Очень важными оставались экономические, 

культурные и родственные связи. Сельские жители активно развивали 

сельское хозяйство выращивая пшеницу и даже выведя особый ценный сорт 

пшеницы. Развивали животноводство в основном крупный и мелкий рогатый 

скот.  

     Нахичевань стала одним из немногих городов Дона и юга России, которая 

была построена по заранее продуманному и утвержденному плану. В нем 

учитывался рельеф местности, удобство пролегающих через город торговых 

путей, перспективы его развития. Со строительством города, нахичеванские 

предприниматели, ремесленники, одновременно создавали свои заводы, 

лавки, гостиные дворы, мастерские и т. д.  

         Во второй четверти XIXв. культурно-исторический облик города с 

момента основания города очень сильно меняется. По мнению некоторых 

исследований, именно в 60-е годы XIX в. экономическое развитие 

Нахичевани-на-Дону достигло высшей точки своего развития. 
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      Развитие торговли и промышленности практически уничтожило 

кустарное ремесленное производство, взамен которых появляются крупные 

промышленные предприятия, рассчитанные на массовое производство. 

В связи развитием предпринимательства появляются новые формы развития 

торговли, такие как «торговые дома» и «товарищества на вере» 

способствующие объединения сил нескольких предпринимателей и 

увеличения капитала.  

       Нахичевань-на-Дону, в конце XVIII - первой половине XIX веков 

бывшая, по преимуществу мононациональным армянским городом, с 

середины столетия начинает терять статус армянского города.  В городе 

начинают покупать дома и участки ростовские и азовские мещане, донские 

казаки, в том числе и служилые офицеры.  И конечно же ведут активную 

здесь жизнь, заключают браки, работают не только в качестве слуг и дешевой 

рабочей силы, но так же в конторах, в том числе в Нахичеванском городском 

магистрате, занимались ремеслами, вели активную предпринимательскую 

деятельность.  
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Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ГОРОДА НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ 

 

 

 

3.1.Изменения в религиозной жизни Нахичевани-на-Дону  

1779-1929 гг. 

 

 

 

Формирование культурного пространства является очень важной 

частью социокультурного облика города. Культурное пространство отражало 

духовно-нравственную и интеллектуальную жизнь города и, в какой-то мере, 

была показателем культурного потенциала общества. Для человека рубежа 

XIX - ХХ вв. важнейшим компонентом его духовной и культурной жизни 

являлась религия. 

Поэтому в населенных пунктах всегда была большая необходимость в 

оформлении духовных потребностей их жителей. Переселившись на Дон, 

крымские армяне первым делом заложили церкви. В течении всей истории 

Новой Нахичевани значение церкви в колонии было велико. В Новой 

Нахичевани не существовало религиозных сект, не было и религиозной 

вражды.
370

 

Всего же в г. Нахичевани-на-Дону на 1904-1905 год насчитывалось: 

православных церквей, соборов, монастырей и часовен -1, единоверческих 

церквей и часовен - нет, раскольничьих - нет, армяно-григорианских церквей 

-7, монастырей -1, римско-католических церквей - нет, протестантских 

церквей – нет, еврейских синагог - нет, молитвенных школ - 1, 
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магометанских мечетей - нет, калмыцких хурулов – нет.
371

 

Священнослужителей в Нахичевани насчитывалось -218.
372

 

Армянские переселенцы были очень привязаны к своим церквям и, 

покидая Крым, вывезли из них, все. Прибыв на Дон параллельно со 

строительством домов для жилья, переселенцы приступили и к возведению 

храмов. Вместе с переселенцами прибыло духовенство, которое и взялось за 

это дело, имея во главе своем такого руководителя каким был архиепископ 

Иосиф Аргутинский.
373

 Согласно Г. Патканяну было намечено построить в 

Нахичевани шесть церквей, и пять в селах - по одной в каждом селении, и 

также церковь Крестовоздвиженского монастыря, итого двенадцать.
374

 

Первую церковь в Нахичевани, построили деревянной 4 апреля 1781 

года в день Пасхи, освятили с наименованием имени Пресвятой Богородицы 

или Успенской в которой освящены основные камни города, основные камни 

назначенных к постройке церквей. 4 камня города Нахичевани, освящены 21 

апреля 1781 года именами четырех евангелистов, после литургии и крестного 

хода в присутствии всего населения.  Собралось все духовенство, которое 

освятило землю и воду при торжественном пении молитв всем народом во 

главе с архиепископом Иосифом Аргутинским.  Каменная Успенская церковь 

сооружена несколько позже, закончена и освящена 20 октября 1784 года, то 

есть через семь лет в течении которых строилась.
375

 По мнению же 

Чорчопьянца строительство завершено в 1783году.
376

 По свидетельству 

очевидцев, отличалась тем, что кроме главного алтаря она имела еще два 

боковых, из которых один – во имя св. Воскресения, другой - во имя св. 

Иоакима и Анны.
377

В 1913 году прихожане праздновали 125-летний юбилей 
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Успенский церкви, по этому случаю была образована комиссия, которая, 

назначив день празднования на 20 октября, постановила построить при 

церкви здание для духовного училища.
378

 

Церковь эта имела много богатых прихожан, которые делали щедрые 

пожертвования, много ктиторов, украшавших ее и заботящихся о ее 

благолепии, но сведения таковые имеются с 1850 года. Например, ктитор 

Бедрос Капахян начал возводить колокольню, которую не мог закончить, 

вследствие возникшего в городе спора о церковных капиталах. Следующим 

ктитором был Григорий Карпович Салтыков. Иван Маркович Попов 

перестроил алтарь, истратив 20 тыс. рублей своих денег и собранных от 

прихожан. Пожертвовал дом для богадельни. Следующий ктитор, Саркис 

Кистян пожертвовал большие колокола и сделал другие пожертвования на 

церковь и Ремесленное училище имени Успенской церкви. Число прихожан 

доходило до пятисот.
379

Внутри ограды церкви находилось также кладбище, 

где были похоронены известные благотворители города Иван Маркович 

Попов и Степан Георгиевич Наталов.
380

Располагалась церковь по 1-й 

Пролетарской (бывшая Успенская) улице, между 23 и 25 линиями (ныне там 

находится школа).
381

 

Церковь во имя св. Николая (Сурб Никогос) заложена в 1781 г. в 

северо-западной части города (на углу 1-й линии и 1-й Никольской улицы) и 

освящена 10 сентября 1783 г.
382

 В отличии от других храмов ее и начали 

строить каменной.
383

Она была построена в византийском 

стиле.384Капитальный ремонт произведён в 1862 г. при ктиторстве Саркиса 

Хырджияна.  
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Столетний юбилей церкви отпразднован в 1883 г. 16 сентября при 

ктиторстве Вартереса Мкртычевича Сармакешева.
385

В ней хранились 

привезенные из Крыма частица мощей св. Николая и св. Креста Господня, 

некоторые священные камни древнейших времен, много мелких 

серебрянных вещей древнего происхождения. В ограде храма было 

кладбище, здесь находилась могила полковника и кавалера Ованеса 

Абрамова, бывшего депутатом, посланным в Петербург и привезшим данную 

Екатериной II нахичеванцам Высочайшую грамоту. В этой же ограде 

похоронены бывшие городские головы А.П. Халибов и К. Гайрабетов.
386

 При 

церкви св. Николая находилась начальная приходская школа во имя св. 

Сандухты.
387

 

Церковь во имя св. Феодора (Сурб Торос) заложена в 1783 г. в юго-

восточной части города, между 35-й и 37-й линиями, в день праздника св. 

Тороса, и построена также в византийском стиле. Освящена 22 ноября 1786 г. 

При церкви были кладбище и приходская начальная школа. В церкви у входа 

направо, посреди амвона находился четырёхгранный крестный камень во имя 

св. Феодора (Сурб Торос), привезённый из г. Феодосии (Крым). В церкви св. 

Феодора также хранились рукописные книги религиозного содержания на 

пергаменте.
388

При церкви организовали начальное приходское училище.  

Рядом располагалось кладбище.
389

Церковь имела большую площадь, 

частью отгороженную под кладбище, а частью под сад.  Он с конца 1850-х 

годов до 1879 года трудами священникам. Тер Кеворка Балабанова, а также  

ктитора церкви  Татеоса Тер Шагиньяна Келле-Шагинова был засажен 

массой фруктовых деревьев разных пород, разбит на  правильные аллеи, 

имел пристроенные на площадках столики со скамьями и служил местом 

гуляния посетителей, которые  приезжали целыми  семьями и располагались 

с самоваром на чаепитие.  Но к концу семидесятых годов сад стал хиреть, 
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священник умер, ктитор Келле-Шагинов в 1883 году ушел по старости. Как 

пишет Г. Патканян «от сада находившегося на окраине города, к тому 

времени ничего не осталось. Надгробные плиты и решетки с могил 

растащили, кирпичный забор с задней стороны тоже не уцелел».
390

 

Церковь во имя св. Вознесения (Сурб Амбарцум) заложена в 1781 г., 

освящена 27 августа 1783 г. Храм располагался в северо-восточной части 

города на углу улицы 2-й Вознесенской (ул. Рябышева) и 34 линии. В 1799 г. 

был произведён капитальный ремонт. Главный алтарь сооружён за счёт 

купца Шорбаронова Христофора Матвеевича. В ограде церкви находилось 

кладбище, где были похоронены благодетель Мкртыч Гогоян, основатель 

армянской женской прогимназии (по 28-й линии, № 7), и его жена Серпуги 

Гогоян. При церкви находилась приходская мужская школа, построенная 27 

июля 1866 г. Церковь также имела рукописные книги религиозного 

содержания на пергаменте.
391

 

В своем заседании Городская Управа вышла с предложением в 

Городскую Думу ассигновать на ремонт церкви единовременное пособие в 

сумме 2 тыс. рублей и внести эту сумму в смету на будущий 1899 г. 

Городская Дума на своем заседании согласилась с заключением 

Управы.
392

При церкви существовало мужское приходское училище, 

построенное 27 июля 1866 г.
393

 

Георгиевская церковь выстроена вне первоначальной черты города, на 

юго-западной стороне его, почти на границе с Ростовом.  Заложена в первое 

воскресенье Пасхи 1783 года, закончена и священна 5 декабря 1787 года 

архиепископом Иосифом. В 1853 году она была капитально 

отремонтирована, а в 1892 году вновь в некоторых частях перестроена с 

сохранением стиля здания.  Здесь хранится частица мощей св. Георгия 

Победоносца, имеются также старинные книги, рукописи и другие 
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древности, вывезенные из Крыма.  К церкви отведен обширный двор, в 

южной части имеется ряд комнат, приносящих ей некоторый доход, 

поддерживающий содержание в порядке, половина же двора к Ростову была 

кладбищем, теперь там никого не хоронят. Ежегодно в престольный день св. 

Георгия, 23 апреля по старому стилю, в течении недели продолжался 

ярмарочный торг и гулянье во дворе церкви.   

Собор во имя св. Григория Просветителя (Сурб Лусаворич) заложен в 

1783 г. на главной площади города. Здание вначале было деревянное, а в 

1800 г. по предложению Верховного Патриарха Гукаса началось возведение 

кирпичное на средства местных армян. Этот храм по размерам больше всех 

остальных (и армяне, и русские, и нахичеванцы, и ростовчане, и жители 

окрестных сел называли эту церковь Армянским собором).
394

 

Строительство собора шло дольше всех остальных храмов, возведение 

каменного здания собора продолжалось с 1783 г. по 1807 г.
395

Свой 

завершенный вид Собор приобрел в 1814 г. Подлинным украшением храма 

стали башенные часы, расположенные на колокольне. Инициатором их 

установки стал ктитор собора Сергей Артемьевич Аджемов. В своем письме 

от 10 декабря 1892 г. он обратился с прошением к городскому голове об 

установке на колокольне собора Сурб Лусоворич четырех сторонние часы по 

образцу установленных в г. Ростове-на-Дону и ассигновать на это 2000 р.  

Обращение это было сделано по настоятельному требованию прихожан 

собора и вообще жителей города.
396

Он пишет, что: «Господин Остер, 

часовых дел мастер, бывший в С. Петербурге по своим делам меду прочим 

составил смету расходов на приобретение четырехсторонних часов. 

Собственные расходы на приобретение часов посчитаны в 1500 р., а 500 на 

издержки по постановке их на колокольню. Часы эти будут бить как часы, 

так и получасы…».
397
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Городская дума одобрила эту инициативу и выделила из городского 

бюджета на установку часов 2000 р. 
398

 Заказ на изготовление часов получила 

Санкт-Петербургская мастерская «Депо часов Фридриха Винтера». Часы 

были уже готовы в апреле 1893 года, с большими цифрами, устанавливались 

на 1,5 сажени выше колоколов, с которыми механизм и соединялся.
399

Итак, 

можно сделать вывод что при строительстве города, армяне практически 

сразу приступили к сооружению культовых сооружений, в которых 

хранились различные реликвии армянского народа. Правда за внешним 

обликом храмов не всегда был должный уход, из-за чего они часто были в 

упадке, за армянским собором как центральной доминантой городские 

власти следили гораздо больше. Можно с уверенностью говорить, что 

уникальной особенностью церквей г. Нахичевани была сочетание 

архитектурных традиций армянских храмов и русского классического стиля. 

Названия всех храмов города были заимствованы переселенцами из 

предыдущего места проживания-Крыма. 

Почти у всех церквей, кроме главного собора, были кладбища в своих 

оградах. Местных жителей хоронили на кладбищах тех нахичеванских 

церквей, прихожанами которых они являлись. Храмы св. Амбарцумаи св. 

Тороса, имели кладбища за чертой города, для бедных прихожан этих 

храмов.
400

. Поэтому они были сооружены, за пределами города, за 1-й 

Степной улицей в районе 10-й линии. Эти два кладбища, были объединены 

приблизительно в 1860-е годы.
401

 Изначально новое кладбище не имело своей 

кладбищенской церкви, относилось к собору св. Лусоворича, так как у собора 

в своей ограде, как уже упоминалось, кладбища не было. 

Нахичеванская купеческая вдова, дворянка Акулине Погосовна 

Аладжалова, умершая в 1871 году, в своем духовном завещании, 

утвержденном Таганрогским окружным судом 26 ноября 1871 года, дала 
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следующие распоряжения: «…из сосредоточенного в банке всего капитала 

моего с наросшими процентами три части я определяю: А) на сооружение 

при Нахичеванском армянском соборном кладбище каменной церкви во имя 

Иоанна Крестителя и при ней  деревянного наместнического дома, так же на 

устройство при этих зданиях колодца. Б) На постройку зданий же при 

кладбище нескольких деревянных домиков для жительства бедных 

беспричастных армянских семейств. Исполнение выше изложенной воли 

завещательницы возложенным этим же завещанием на душеприказчиков».
402

 

Душеприказчиками у Аладжаловой А.П. числились ее племянник, 

почетный гражданин г. Нахичевани-на-Дону И.Е. Хатранов, также гласные 

нахичеванской городской думы Христофор Титров и Николай Аджемов.
403

29 

января 1875 года городской голова Нахичевани-на-Дону отправил 

Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Кеворку IV прошение о 

дозволении католикосом строительства нового храма, на что получено 

согласие.
404

 Городская управа разработала проект строительства храма и 

отправила его в Екатеринославское губернское правление.
405

 

Министерство внутренних дел 24 февраля приняло резолюцию № 143, 

в которой поручило губернскому архитектору Бродницкому провести осмотр 

грунта земли под строительство кладбищенской церкви. Одновременно оно 

указало губернскому правлению выделить причитавшиеся для его 

командировки средства по чину статского советника от Екатеринославля до 

Нахичевани по 1 руб. 20 коп. в сутки, считая за сутки каждые 50 верст и трое 

суток на исполнение задания.
406

 

Начало строительства храма затянулось. Губернский архитектор не 

спешил с выездом в Нахичевань, в мае И.Е. Хатранов написал заявление в 

городскую управу Нахичевани о том, что у него уже готовы все 

строительные материалы, но он не может приступить к строительству 
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церкви. Губернский архитектор не прибыл на освидетельствование грунта
407

. 

Последовало еще одно обращение в губернское правление,
408

но архитектор 

так и не приехал. Тем не менее храм был заложен в 1875 году, строительство 

длилось 6 лет. 11 июня 1881 года он был освящен. По мнению Е.А. 

Шахазиза, автором проекта являлся городской архитектор В.В. Сазонов, 

строительство возглавлял племянник А.П. Аладжаловой - И.Е. Хатранов, он 

же был и автором эскизов. Впоследствии В.В. Сазонов и И.Е. Хатранов были 

похоронены у северо-восточного фасада храма.
409

Е.А. Шахазиз считал эту 

церковь «единственной в России, построенной в древнеармянском стиле».
410

 

Одновременно с церковью на территории кладбища на средства А.П. 

Аладжаловой была построена богадельня.
411

 Здание богадельни состояла из 

основного корпуса и пяти небольших, прямоугольных в плане, с выступами 

на торцах подсобных строений. Одноэтажное здание с подвалами сейчас 

используется как склад. Здание богадельни было рассчитано на 

обслуживание 60 одиноких бедных людей преклонного возраста.  

Кладбище имеет площадь 14 га. С конца XIXстолетия их стали 

ограждать металлическими решетками, художественная форма которых 

менялась в зависимости от времени их сооружения. Церковь Сурб Карапет 

находится в юго-восточной части кладбища и является одним из основных 

объектов комплекса. Как писал И. Келле-Шагинов, «городское кладбище за 

небольшой период приняло дивный вид и считалось одним из лучших на юге 

России вплоть до 1920 года – благодаря чудным хвойным вечнозеленым 

насаждениям, дорогим мраморным и гранитным надгробным памятникам, 

разбитым по аллеям цветникам».
412

 

Как отмечал знаток нахичеванских древностей Е. Шахазиз, 

«нахичеванцы, как и другие армяне, любили сооружать роскошные могилы 
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для своих покойников, поручали высекать на них различные прозаические и 

стихотворные надгробные надписи, непременно на двух языках – армянском 

и русском».
413

 

Кладбищенский храм Сурб Карапет является уникальным в истории 

города Нахичевани. Во первых это первый храм Нахичевани построенный по 

традициям армянской храмовой архитектуры, во вторых он единственный 

сохранившиеся их всех храмов города, и единственный не закрывшийся храм 

Нахичевани, службы в нем справлялись всегда.  Уцелевшее при нем 

кладбище является уникальным мемориальным комплексом, в котором 

сохраняется не только история Нахичевани, но и новейшая история.  

Помимо армянских храмов в Нахичевани так же были и русские 

православные храмы. Как уже упоминалось выше их было два. Первым была 

построен храм во имя иконы «София-Премудрость Божия», вторым был 

построен соборный храм во имя св. Александра Невского. Как уже 

упоминалось выше письменных источников о храмах Нахичевани немного. А 

православные храмы практически не упоминаются нигде. Нахичеванский 

купец и общественный деятель И. Келле-Шагинов в своих воспоминаниях 

писал: «С годами по мере увеличивания населенности русским элементов, 

значительно превышающим численностью армян».
414

Следовательно росла и 

потребность в большем количестве православных храмов в городе. 

        Конечно долгое время Нахичевань-на-Дону была городом с 

преимущественно армянским население Но начиная с 1860-х годов, в связи с 

постройкой завода «Аксай», мельницы братьев Парамоновых, шерстомоек и 

других промышленных заведений, начинается приток русского населения в 

город. Вскоре стал вопрос о постройке православного храма.
415

 Долго 

решался вопрос о выборе места строительства. В результате выбрали 

территорию западнее окраины города, напротив Георгиевской церкви, в 

створе улицы, позже получившей название 1-й Софиевской (ныне 1-я 
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Майская улица). В 1863 году была построена первая православная церковь 

Нахичевани, освещенная в честь св. мученицы Софии («Софиевская»).  

Это был деревянный храм размером 17х10 саженей (36х21 м), на 

каменном цоколе, с шатровым завершением светового барабана и 

одноярусной звонницей высотой 15  Рядом с церковью в том же 1863 году 

построили одноэтажное кирпичное здание православной церковно-

приходской школы.
416

Так как храм был маленький, а русское население 

росло, 29 октября 1900 года на заседании попечительского совета 

Софиевской церкви пришли к заключению, что приходу требуются:  

1) постройка более или менее обширного каменного, теплого храма;  

2) постройка или, по крайней мере, расширение школы;  

3) устройство богадельни для престарелых и увечных.
417

 

Необходимость эта объяснялась тем, что к началу ХХ столетия 

численность русского населения г. Нахичевани-на-Дону выросла и 

превышала цифру в 10.000 человек, из-за чего и встал вопрос о строительстве 

более вместительного, отапливаемого каменного храма,
418

увеличения 

помещения школы и организации богадельни.
419

  Позже для этих целей 

попечительский совет попросил выделить городскую землю к югу до 1-

Соборной улицы, общей площадью 2500 кв. саженей(1190 кв. м).
420

 

В 1903 году был заложен монументальный пятиглавый Софиевский 

храм. Авторство проекта приписывают ростовскому архитектору В.В. 

Попову. Церковь освящена в 1912 году.
421

 По ул. 1-й Степной к северо-

западу от Софиевского храма находилось православное кладбище г. 

Нахичевани-на-Дону.
422

 Так как кладбище располагалось в отдалении от 

храма, при нем была деревянная часовня, построенная в 1863 г. и 
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причисленная к Софиевскому храму.
423

 Часовня была освящена в честь 

святой царицы Александры. Каменное здание часовни, так же как и 

Софиевской церкви, построили в 1904 году в стиле русского классицизма. В 

1910 году к ней была помещена шатровая звонница. На Софиевском 

кладбище изначально похоронили протоиерея Иоанна Домовского, позже 

после сноса кладбища, его перезахоронили на армянском кладбище. Этот 

храм находился на окраине города и не был столь популярен у населения 

города, хоть он и дал названия двум центральным улицам города- 1-й и 2-й 

Софиевской улица  

Об русских храмах Нахичевани-на-Дону, в частности о храме св. 

Александра Невского, упоминает Е.И. Малаховский. Он пишет, что 

строительство Нахичеванского храма посвящалось 650-й годовщине победы 

князя Александра над шведами на берегах Невы,
424

что не соответствует 

действительности.  На самом деле планировавшиеся строительство часовни 

во имя св. князя Александра Невского было инициировано русском 

обществом г. Нахичевани-на-Дону, которое отправило 19 сентября 1889 г. 

заявление на имя нахичеванского городского головы И. Балабанова 

заявление с просьбой «отвести нам место на Полицейской площади, между  

аптечными ларьками и бульваром на предмет сооружения часовни в память 

чудесного избавления их императорских величеств от опасности при 

крушении царского поезда 17 октября 1888 г., на  Курско-Харьковско-

Азовской железной дороге».
425

 

Нахичеванская городская дума пошла им навстречу и определила: 

«Ходатайство местных русских граждан уважить и на Полицейской площади 

города с левой стороны бульвара на западной его стороне отвести место под 

сооружение православной часовни...».
426

 Вначале предполагалось построить 

часовню небольшого размера, и было поручено нахичеванскому городскому 
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архитектору составить проект, который и был им изготовлен и передан 

представителям русского общества, предпринявшие это дело. От 

председателя временного православного попечительства по сооружению 

часовни в г. Нахичевани-на-Дону 16 апреля  в городскую Управу  поступило 

заявление, в котором показан утвержденным строительным отделением 

областного правления проект и  просит отвести другое  место под 

сооружение часовни.
427

 

Новый представленный  проект  представляет собой существенные 

изменения первоначального предположения о сооружении этой часовни.  По 

новому проекту часовня должна была иметь размер: с севера на юг по фасаду 

37,5 аршин, а по площади 40 аршин, с востока на запад те же размеры, 

причем с этой стороны проектированная площадка со ступеньками 5 аршин, 

так что общее пространство часовни с востока на запад будет по фасаду 42,5 

аршин, а по площади 55 аршин. Ввиду разницы размеров по фасаду и по 

плану следовало бы принять в основании средний размер протяженности 

сооружения.
428

Во вновь проектированном виде часовню предполагается 

соорудить на полицейской площади между бульваром и аптечным рядом с 

востока на запад 43 с четвертью аршин.  

Городская Управа посчитала неудобным осуществить постройку 

часовни по новому проекту на полицейской площади города, между 

бульваром и аптечными рядами так как отвод упомянутого места под 

проектируемую часовню, представляет изменения в высочайше 

утвержденном плане города Нахичевана, и может последовать лишь с 

разрешения Войскового наказного атамана Войска Донского (ст. 113 гор. 

полож). Городская дума желая содействовать «осуществлению 

предпринятого православными гражданами города Нахичевана благого дела 

<…> пришла к заключению, что для этой цели было бы вполне 

соответственно городское место на углу 2-й соборной улицы и полицейской 
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площади, где теперь находится управление полицейской части, каръергардия, 

пожарная команда и пожарный обоз».
429

 

      Городская же дума определила «…отвести принадлежащее городу 

место состоящая на углу 2-й Соборной улицы и Полицейской площади во 

всем согласно докладу городской Управы».
430

 В письме в городскую Управу 

попечительство сооружения часовни пишет о том, что предполагается 

произвести 10 мая закладку часовни просит городскую Управу распорядится 

«о заблаговременном сносе старого магистратского дома и 

каръергардии».
431

Городское управление перевело в другие помещения  

пожарных  и полицейских  и весь участок.  

За инициативу постройки в городе Нахичевани-на-Дону храма св. 

Александра Невского в память о спасении царской семьи во время крушения 

поезда 17 октября 1888 г. император Александр III «всемилостевейше 

соизволил собственноручно начертать «Благодарим».
432

Храм построен на 

пожертвованную по подписке русским населением сумму.  Однако денег не 

хватило, произошла заминка в окончании постройки. Тогда пришел 

напомощь ростовскийкупец Гавриил Ильич Шушпанов, закончивший купол 

и отделавший храм внутри с большим благолепием, не щадя денег.
433

 Этот 

храм стал истинным украшением города, память о нем долго живет среди 

жителей старой Нахичевани, его расположение прямо напротив собора Сурб 

Григор Лусаворича говорит о его значимости и для городской верхушки 

Нахичевани.  

Еще одной этноконфессиональной общностью как на Дону, так и в г. 

Нахичевани стали евреи. К началу XIX века, на юго-востоке 

Екатеринославской губернии, находилось будущее основное место обитания 
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евреев в Области Войска Донского: Таганрогское градоначальство и 

Ростовский уезд.
434

 

В 1882 году трое временных нахичеванских купцов-Исая Сорин, 

Григорий Поляков и Яков Кац написали заявление от 4 ноября 1882 года о 

разрешении «проживающим в Нахичевани евреям открыть в этом городе 

еврейский молитвенный дом, покорнейше просим выдать нам на этот 

предмет удовлетворение о том, что со стороны городской управы 

препятствий на это нет».
435

 Уже 7 декабря того же года Екатеринославское 

губернское правление пишет в Нахичеванскую  городскую Управу о том что 

прошения евреев проживающих в г.Нахичевани от 4 ноября о дозволении им 

открыть молитвенную школу, губернское правление  просит городскую 

управу, в сообщить купцам Сорину, Кацу и Полякову о том, что со стороны 

Управы  «нет препятствий к открытию в Нахичевани еврейского 

молитвенного дома, уведомить имеют ли они в Нахичевани для школы дом с 

теми условиями, какие предусмотрены 258 ст. строительного устава».
436

 

        Здание для еврейского молитвенного дома было предоставлено 

нахичеванским мещанином Арагелом Ивановичем Язеджиевым.  1 августа 

1882 года он дал свое письменное согласие на сдачу своего дома на 17 линии 

в аренду нахичеванскому еврейскому обществу на один год с 1 же августа с 

оплатой 225 рублей в год.  В счет оплаты Язеджиев получил вперед 150 

рублей,  еще 30 рублей получит 15 января 1883 года и остальные 75 рублей 1 

августа 1883 года.
437

 В январе 1883 года министерство внутренних дел 

Екатеринославской губернии прислало письмо, в котором сообщало, что 

губернское правление  в своем заседании состоявшимся 7 января разрешило 

евреям, проживающим в г. Нахичевани-на-Дону открытие молитвенного 

дома в предоставленном им в аренду здании.
438
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       В 1883 году Екатеринославское губернское управление 23 июня 

утвердило выборы, которые состоялись 16 июня правления Нахичеванского 

еврейского духовного общества. В правление были избраны на должность 

ученого гомельского мещанина Александра Ховвина, старостой 

Нахичеванского временного купца Исаю Осиповича Сорина, и казначеем 

Нахичеванского временного купца Израила Осиповича Гебермана.
439

На  

трехлетие 1893-1896 гг. происходят следующие выборы в Нахичеванское 

еврейское духовное правление, которые состоялись в апреле 1893 года. На 

них были избраны таганрогский мещанин, нахичеванский временный 2 

гильдии купца Израил Осипович Гербман на должность старосты, 

ростовский мещанин, нахичеванский временный 2-й гильдии купец Яков 

Иосифович Кац в ученые и мещанин местечка Корниловская, Рогачевского 

уезда Могилевской губернии Нахим Сендерович Лейкин на должность 

казначея.
440

 

        Согласно ст.1072 устава Иностранных исповеданий (Т.XI ч.1 изд.1857 г.) 

члены еврейских духовных правлений обязаны прослужить в своих 

должностях не менее 3-х лет, но так как избранный на должность казначея 

нахичеванского еврейского молитвенного дома мещанин Нахим Лейкин, как 

приписанный к обществу мещан местечка Корниловки, Рогачевского уезда 

Могилевской губернии, может быть ранее истечения срока этой службы 

отозван на родину или же лишен права проживания в области.
441

 

      Правление Области Войска Донского предпочитало утверждать лиц, 

временно проживающих в пределах войска Донского. Поэтому по 

результатам прошедших выборов нахичеванского еврейского общества 

утвердили таганрогского мещанина, нахичеванского временного 2 гильдии 

купца Израела Иосифовича Гербмана в должности  старосты и ростовского 

мещанина такого же временного купца Якова Иосифовича Каца в должности  

ученого нахичеванского еврейского молитвенного дома на трехлетие 1893-
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1896 гг.
442

Нахима Сердаровича Лейкина мещанина местечка Корниловки 

Могилевской губернии избранного в казначеи того же  молитвенного дома, 

«оставить без утверждения в этой должности».
443

 

На новых выборах на должность казначея в августе был избран ростовский 

мещанин Борис Беркович. Этот выбор нахичеванского еврейского духовного 

правления был одобрен и утвержден правлением Области Войска 

Донского.
444

 

С установлением советской власти в России  и начала движения 

«Обновленчества»- раскольничьего  движения в Русской православной 

церкви в 1922-1940-е гг. изменения жизни коснулись и Александро-Невского 

храма.   

В 1923 году между причтом храма и Северо-Кавказским Краевым   

Исполнительным комитетом Советом рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов был заключен договор году в порядке 

инструкции ПК 24VIII-1918 г (С.У.  №62, ст.685) в пользовании 

религиозного общества старо-церковного течения.
445

Позднее в 1926 году 

инициативная группа верующих обновленческого толка состоящее из 21 

человека, расширяется до 71 человека и продолжает расти, «возбудила 

ходатайство о передаче в ее пользование Александро-Невского собора, так 

как она лишена возможности удовлетворения своих  религиозных нужд по 

отсутствию  культовых зданий в г. Нахичевани-на-Дону».
446

 

Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет инициировал 

обследование степени выполнения требований договора, об описи предметов 

церковного значения выявив сокрытие предметов путем «невписания в опись 

и инвентарную книгу».
447

 По разъяснению 5 отдела НКО РСФСР такие 
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действия считаются поводом к расторжению договора и к преданию 

виновных в утайке госимущества суду.   

По этим соображениям и в силу ходатайства Ростово-Нахичеванского 

Горсовета Северо-Кавказский  краевой исполнительный комитет  «В 

соответствии с циркуляром ВЦИК от 21.VIII.24 г. постановила утвердить 

решение Ростово-Нахичеванского Горсовета о расторжении договора с 

религиозной общиной Старого толка и передать  Александро-Невский  собор  

группе верующих обновленческой ориентации.   

В виду изложенного Сев. Кав. краевой исполнительный комитет просит 

об утверждении постановления от 9.XI/27 г. прот. № 62 пар.107».
448

 К 

сожалению, обновленческая церковь, поддерживаемая советской властью, не 

смогла спасти этот храм. По данным Е.И. Малаховскогов 1937 году он был 

полностью уничтожен.
449

 

Софиевская церковь также просуществовала недолго. Уже в 1934 году 

церковь закрыли и здание стали разбирать. Когда часть стен была убрана, 

заложили взрывчатку, и храм был взорван.
450

 На месте, где располагалось 

подворье Софиевской церкви, сейчас находится детская больница № 1, 

естественнонаучный лицей № 11, в здании бывшей церковно-приходской 

школы расположен детский сад.  

Итак, храмы появились на первых же планах города и приступили к их 

строительству новые переселенцы наряду со зданиями первой 

необходимости. Построенные сначала деревянные, а затем каменные здание 

в русско-византийском и классическом стилях поистине стали украшением 

города. Храмы являлись центром притяжения людей, объектом 

благотворительности зажиточных горожан, городского общественного 

управления, которые принимали активное участие в судьбах храмов, ремонт, 

украшений таких как башенные часы на колокольне собора. 
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К концу XIX столетия этнический состав Нахичевани-на-Дону 

настолько сильно поменялся, причем настолько, что в городе, который 

изначально был этнически однородным, армянским, появляются культовые 

сооружения других конфессий. Конечно храм св. князя Александра Невского 

появился не только из-за растущего в городе русского, православного 

населения, но и потому, что для его сооружения был политический повод, 

такой как память спасения царской семьи Александра III во время крушения 

поезда 17 октября 1888 года.  В память этого события был заложен и храм в 

Ростове, и в Нахичевани. Так как Нахичевань-на-Дону входила до 1889 года 

в состав Екатеринославской губернии, она входила в так называемую «черту 

оседлости» евреев. Количество еврейского населения в городе становится 

достаточным чтобы в 1882 году в городе открывается еврейское духовное 

правление и молитвенная школа, избиралось правление раз в три года из 

среды купечества, причем приписаны они были к разным городам как 

Екатеринославской губернии (Ростов, Таганрог и т. д) но и других регионов 

Российской империи. После перехода Ростова-на-Дону, Нахичевани, 

Таганрога и Азова в состав Области войска Донского евреям разрешают 

остаться здесь, только состав духовного правления могут избираться только 

евреи проживающие в пределах Области войска Донского.  

С течением времени и ростом Нахичевани, в результате политики 

советского государства по отношению к церкви в городе остались к 

настоящему времени одно армянское кладбище и армянский храм. 

Православное кладбище, открытое во второй половине XIX века, к 

сожалению, не сохранилось, как и при нем православный храм «Иконы св. 

Софии-Премудрости Божьей». В настоящее время сохранилась только 

кладбищенская часовня с несколькими могилами русских купцов-

нахичеванцев.  
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3.2.Благоустройство города во второй половине XIX-начале ХХ в. 

 

 

 

 

        Городская инфраструктура и ее развитие определяли уровень 

благоустройства и санитарного состояния города, важнейших элементов его 

общественной культуры. Внешний облик города, ухоженность домов, 

строительство новых жилых и общественных зданий, благоустроенные 

мостовые, тротуары, парки и бульвары являются неотъемлемой частью 

культурно-исторического облика города. Благоустройство города и создание 

комфортных условий жизни для его жителей, конечно, напрямую зависит от 

работы органов городского управления.  

           В градостроительстве нового времени принципиальные новые 

моменты, формировавшие социокультурное пространство города. Одним из 

них была квартальная система планировки.  

  Важной частью благоустройства города является упорядочение 

городского пространства через четкую номенклатуру названий улиц и 

номеров домов города. В краеведческой и научно-популярной литературе 

авторы пишут о прежних названиях улиц без ссылок на источники или же 

приводят «народные», неофициальные названия. Так, И. Келле-Шагинов в 

своих воспоминаниях называет 1-ю Софиевскую улицу 

Базарной,
451

упоминает некую Сырьевскую улицу.
452

 В документах городской 

управы, в прошениях о регистрации домовладений за 1874 год, указываются 

вместо адресов номера кварталов и участков, например: «В нахичеванскую 

городскую управу от нахичеванской мещанки Анны Степановны Курдовой.  

Прошение. Имеется в Нахичевани-на-Дону в 1-й части 37 квартала под № 

650 деревянный дом крытый тесом с деревянным при нем домиком и сараем 

крытым камышом выстроенный мной на приобретенной в 1850 году у 
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нахичеванского мещанина Арутюна Чеботарева».
453

Часто в качестве адреса 

просто указывали фамилию владельца, например: «дом И. Балабанова», «дом  

Попова», «дом Сармакешева» и т.д. 

Многие авторы называют дату, когда был сформирован план города 

Нахичевани, но ничего не говорят о том, когда была произведена разбивка 

города на улицы, кварталы и площади. О.Х. Халпахчьян отмечает, что точная 

датировка разбивки города на кварталы и улицы ему неизвестна.
454

 Он же 

пишет: «Только в середине второй половины XIX в., в связи с увеличением 

числа домовладений, Городской Управой был рассмотрен вопрос о 

«наименовании улиц, разделении кварталов и занумеровании домов каждого 

владельца».
455

 

В письме гласного Нахичеванской-на-Дону городской думы А. 

Халибова городскому голове от 22 сентября 1872 г. в числе предложений 

говорится: «Нахичевань с самого основания своего не была разделена на 

кварталы, улицы его без названия, дома без номеров. При этом, в порядке 

вещей, жители и самое городское управление обходилось без этого 

разделения, названий и номеров. В настоящее время при существовании у 

нас общей полиции, почтовой конторы и мирового суда, где каждый 

проситель обязан указывать с точностью место жительства, как своего, так и 

ответчиков, и свидетелей, а без названий местности требования закона не 

могут быть выполнены, что влечет за собою большие затруднения и 

неудобства. Недостаток этого разделения и названий может в городе день ото 

дня становиться более и более чувствительны Вследствие чего, я в качестве 

гласного (Городской) Думы и участкового мирового судьи прошу Вас, 

милостивый государь, для устранений как для граждан и иногороднего 

населения, так и для присутственных мест, при отыскивании или указании 

требуемого места жительства в городе, постановить определение о 

разделении его (города) на части и кварталы с наименованием улиц и 
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обозначении домов номерами, как это мы видели в благоустроенных городах. 

ГласныйМинасХалибов.22 сентября 1872г.».
456

 22 сентября 1872 года было 

предложено разбить город на улицы, кварталы и площади.
457

 Таким образом, 

необходимость наименования улиц возникла не только потому, что в городе 

появилось много строений, как пишет О.Х. Халпахчьян,
458

но и в связи с тем, 

что отсутствие названий улиц и площадей мешало работе полицейского 

управления, почты и мировых судей. 

12 октября того же года Городская управа выпустила постановление о 

необходимости разбивки города на улицы, кварталы и площади, в связи с 

тем, что: «…Улицы его без названий, дома, без номеров и что для устранения 

затруднений как для граждан и иногороднего населения, так и для  

присутственных мест, при отыскивании или указании требующегося места 

жительства в городе, необходимо постановить  определение о  разделении 

города на  части и кварталы с наименованием улиц и обеспечении домов 

номерами…».
459

Тем же постановлением поручается составить план члену 

городской управы по распорядительной части Н. Карабетову, вместе с 

городским архитектором и городским приставом Нахичевани. 5 марта 1875 г. 

Городской архитектор Нахичевани В. Сазонов представил в городскую 

Управу Нахичевани-на-Дону разработанный им план города с 

предполагаемыми названиями улиц и площадей.
460

К сожалению, этот план 

нам так и не удалось обнаружить.  

7 августа 1875 г. городская дума, на основании доклада городской 

управы от 28 июля того же года приняла проект разделения города на 

кварталы, улицы и площади, а также на нумерацию домов.
461

 В силу 

оригинальной планировки города, улицы, идущие с запада на восток, были 
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причислены к улица А пересекающие их улицы, расположенные 

перпендикулярно реке Дон, становятся линиями. 

Так, центральная улица, пересекающая главную площадь, в центре 

которой находился кафедральный собор Нахичевани Сурб Григор 

Лусоворич, была разделена на две части:1-ю и 2-ю Соборную.
462

В 1920 г. 

после установления советской власти они получили название 1-й и 2-й 

Советской,
463

 а позже 2-ю Советскую переименовали в Ереванскую. Другие 

улицы получили свои названия в честь церквей, которые на них находятся.  

1-я и 2-я Федоровская улицы получила свое имя по имени храма Сурб 

Теодорос.
464

 В советское время их переименовали в 1-ю и 2-ю Инженерную, а 

затем в ул. и Мясникова и Сарьяна.  1-й, 2-й Вознесенской улицам дал имя 

храм св. Вознесения (Сурб Амбарцум).
465

 С установлением советской власти 

этим улицам дали имя большевистского подпольщика Егора Мурлычева. 2-я 

Мурлычевская позже была переименована в честь советского военачальника 

Д.И. Рябышева. 1-я, 2-я Никольская были названы по храму Сурб 

Никогос.
466

С приходом к власти большевиков эти улицы переименованы в 1-

ю и 2-ю Рабкоровскую. Через некоторое время 1-я Разборская названа 

именем А. Листопадова-известного советского ученого-фольклориста, 

собирателя песен донских казаков, 2-й Рабкоровской присвоено имя П. 

Богданова- секретаря Ростовского обкома погибшего в боях за Ростов-на-

Дону 17 октября 1941 г.  1-я, 2-яУспенская названа по имени храма Сурб 

Аствацацин (Успения Богородицы).
467

 В советское время переименованы в 1-

ю и 2-ю Пролетарскую улицы.  

Улицы разделялись четырьмя центральными площадями, а также 23-й 

и 24-ой линиями. Софиевские и Георгиевские улицы начинались от 

площадей, на которых стояли храмы на окраине города: православный 
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Софиевский и при нем площадь, и Георгиевский соответственно. Оба этих 

храма и площади не сохранились до наших дней.  

Линии шли от двух Соборных улиц и от площадей. Линии, идущие от 

улицы Соборной к Дону, были нечетными, а от Соборной вверх-четными. 

Площади также получили свои названия. В центре города располагались 

Гостиная (Екатерининская, К. Маркса), Базарная, Полицейская (и Л.Н. 

Толстого), Бульварная (Свободы) площади. Были также три площади на 

окраинах города: Сенная, Софиевская и Георгиевская.
468

 

В 1894 году по инициативе городского головы И. Балабанова на 

Гостинной площади был установлен памятник основательнице города 

императрице Екатерине II. Открытие памятника состоялось 18 сентября 1894 

г.
469

  В связи с этим событием площадь была переименована в 

Екатерининскую.
470

 Полицейская площадь получила свое название по 

расположению на ней полицейского участка г. Нахичевани-на-Дону, в 1911 

году после смерти русского писателя Льва Николаевича Толстого, площади 

дают его имя, которое она носит до сих пор.  Бульварная площадь была 

одним из любимых мест отдыха и прогулок нахичеванцев. Нумерация домов 

на Соборных, Софиевских и Георгиевских улицах начиналась от 

центральных площадей, на остальных улицах на углу с 23-й и 24-й 

линиями.
471

 Нумерация домов на линиях шла от 1-й и 2-й Соборной улиц, а 

также от центральных площадей. 

Тогда же городская Дума решает вопрос об изготовлении табличек с 

названиями улиц и номерами домов, а также вопрос о смете расходов, 

предполагая, что последние должны были лечь на плечи домовладельцев. 

В 1891 г. городская управа взяла на себя расходы по изготовлению 

табличек. Выполнить их, было поручено минскому мещанину Д. Я. 

Гинсбургу. Он обязывался изготовить 137 досок с названиями улиц по 1 руб. 
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70 коп. за штуку и 785 табличек с номерами по 30 коп. за штуку.
472

 Но через 

месяц Гинсбург был вынужден покинуть Нахичевань-на-Дону, успев 

изготовить только 56 досок с названиями и 75– с номерами домов, которые и 

были отправлены в Управу. Остальные обязывался доделать нахичеванский 

мещанин Л.С. Чарыхов.
473

 

Аналогичное соглашение на изготовление досок было заключено с 

ростовским мещанином Л. А. Берманом в начале 1892 г. Только он 

обязывался изготовить 125 досок с названиями улиц и 2511 с номерами 

домов.
474

 

В итоге можно отметить, что многие названия улиц и площадей г. 

Нахичевани-на-Дону появились только в 1870-е гг., сменив «народные» 

названия, которыми пользовались горожане. Названия и нумерация домов 

была им практически не нужна. Их отсутствие не вызывало дискомфорта. 

Этот небольшой город, где все друг друга знают, обласканный 

привилегиями, дарованными императрицей Екатериной II, такими как 

самоуправление и городской магистрат по старым обычаям и обрядам, 

просто в них не нуждался. Однако в связи с увеличением численности 

населения, за счет выходцев из сел и других регионов, возникла 

необходимость в наименовании улиц, площадей и нумерации домов для 

успешного функционирования новых органов городского самоуправления, 

таких как: городская управа, городская дума, мировые судьи, полицейское 

управление, созданных в ходе реформ императора Александра II 1860-1870-х 

гг., Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что большое влияние на 

формирование названий улиц, площадей, объектов духовного и культурно-

исторического наследия г. Нахичевани-на-Дону оказали демографические, 

социально-экономические и градостроительные процессы. 

Улучшение условий быта горожан во второй половине XIXв. стало 

предметом пристального внимания городского общественного управления.  
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Все вопросы благоустройства обсуждались на заседаниях 

Нахичеванской городской Думы, а уже потом, претворялись в жизнь. В 1888 

году на заседании городского общественного управления был создан комитет 

по благоустройству города. На ее первом заседании состоявшиеся 23 февраля 

1888 года, был избран председатель-им стал заступающий место городского 

головы И. Балабанов.
475

На следующем заседании, 23 марта того же года уже 

была определена программа и основные виды деятельности комиссии.  

Члены комиссии определили наиболее важные вопросы, которые 

требовали скорейших решений: мощение всего города улучшенным 

способом, устройство набережной  и очистки реки, улучшение освещения 

города, канализация города, устройство зданий для городских больниц, 

устроении бойни и скотопригонного двора и пожарной каланчи, устройство 

колоны в Александровском саду  в память 25-летия  царствования 

императора Александра II, застройка пустопорожних дворовых участков в 

городе, приобретение опустевших корпусов вокруг собора, с ломкой их и 

очистках места, устройство в городе театра, раздача участков под дачи по 

Безымянной балке и т.д. Из перечисленного первым было принято решение 

осуществить на установке в Александровском саду колонны в память 25-

летия царствования  императора Александра II,  согласно определению гор. 

Думы 7 февраля 1880 г. и устройств пожарной каланчи под зданием главного 

резервуара, по мнению комиссии является своевременным приступить к 

исполнению Думского постановления 7 февраля 1880 г. а ровно осуществить 

устройство каланчи, поместив ее над пожарным здание
476

 

В 1889 году на заседании состоявшимся 12 декабря Нахичеванская 

городская приняла решение о создании комиссии по мощению города. В 

комиссию были избраны гласные Думы: Галаджев И.Х., Мигонезов П.К., 

Кожевников К.А., Чалхушьян Г.Х., Трапезонцев Б.Г.  В обязанности 

комиссии входило организация работ по мощению в городе, обсуждение дел 
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мощение города, о способах замощения, о средствах к замощению и т.д., 

собрания свои по этим вопросам проводили по разрешению думы.
477

 

   В 1893 году на заседаниях Думы рассматривались вопросы 

касающийся проведения в городе электрического освещения, постройки 

зданий для училищ, устройство террасы на месте снесенных торговых рядов 

и т.д.
478

 В начале 1900 года городская Управа объявляет о конкурсе на 

установку фонарных столбов на улицах города.  Одним из первых 

откликнулся член Управы, ростовский мещанин Лазарь Абрамович Берман, 

который предложил изготовить фонарь по 9 рублей за штуку.
479

 Следующим 

подал заявку владелец машинно-строительного и чугунно-литейного завода 

на Софиевской площади Федор Матвеевич Дутиков. Он обязался изготовить 

чугунные фонарные столбы весом в 11 пудов по 20 р. за штуку до 1 июня.
480

 

Последним подал заявку двинский мещанин Юда Копылович Подвала. Он 

предлагал устройство фонарей по 5,50 рублей за штуку, с глянцевой гильзой 

и вставками из Бемского стекла, если же фонари на кронштейне, то цена 

повышалась до 5,75 р.
481

в своем заседании Нахичеванская городская Управа 

постановила отливку  чугунных фонарных столбов сдать Дутикову по 20 р. за 

столб весом в 11 пудов. Устройство же фонаря на железном кронштейне 

сдать Подвалу по 5 р.50 к.
482

 Ф. Дутиков свое обязательство выполнил и к 1 

июня изготовил положенные 50 фонарных столбов.
483

 

Член нахичеванской городской Управы Лука Александрович 

Аладжалов принимавший работу Ф. Дутикова так писал в рапорте городской 

Управе: «Вследствие поручения городской Управою мне проверки веса 

изготовленных Дутиковым чугунных столбов. Причем из числа этих столбов 

мною отделены по своему усмотрению 6 столбов и перевешаны. В них 
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оказалось веса: в одном 11 пудов 25 фунтов, в другом-10 пудов 36 фунтов, 3. 

11 пудов 12 фунтов, 4. 11 пудов 6 фунтов, 5. 10 пудов 34 фунта, и в 6-11 

пудов 13 фунтов. По договору с Дутиковым вес каждого столба не должен 

превышать 11 пудов.  Разница в весе превышающая 10 фунтов во внимание 

не принималось. Так как из числа 6 столбов вес и превышает обусловленный 

договором, то я счел возможным распорядится приемкой всех столбов».
484

 

  В 1881 году была создана подготовительная комиссия по сооружению 

водопровода в Нахичевани-на-Дону. В 1886 году комиссия составила доклад 

о сооружении водопровода: «Вопрос об устройстве в. неоднократно 

обсуждался в нашей Думе, причем постепенно выяснялось и потребность 

города в водоснабжении. Разработка технической части предприятия была 

поручена горному инженеру А.В. Конради.<…> комиссия признала 

целесообразным и необходимым снабжать город одновременно и донской 

(речной) и родниковой (ключевой) водой».
485

 В 1885 году, 1 апреля гласный 

Нахичеванской городской Думы И. Балабанов выступил с заявлением о 

финансировании сооружения водопровода. Вот что он писал, что сооружение 

водопровода за счет города невозможна, ввиду нехватки средств, поэтому он 

предлагает Думе поручить ему взять на себя крупный займ.
486

По его 

подсчетам  городу нужно  взять в кредит сумму от 100.000 до 200.000 рублей 

под 7% сроком на 10 лет. Всего же управление и эксплуатация городским 

водопроводом будет стоить 12.480 руб.
487

 

    Позже в 1895 году на заседании городской Думы были разработаны 

правила водоснабжения в г. Нахичевани-на-Дону. На наш взгляд, эти правила 

очень любопытны как для исследователя, так и для обывателя. Так, 

например, по пункту номер 1 данных правил, Городская Управа 

прокладывала трубы водопровода за счет абонента, причем расположения 

труб делалось, притом по усмотрению Управы. Оплата работ шла в два этапа, 
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причем вода запускалась, только при получении Управой второй части. Если 

же не будет внесена вторая часть оплаты, Управа имела право убрать трубы, 

без возврата первой части суммы.
488

 Содержание же мостовой, водопровода и 

колодца так же ложилось на плечи абонентов, которые несли за это 

ответственность перед Управой. По правилам также устанавливался водомер 

с печатью, через который пускалась вода. Абонент не имел права их срывать 

без техника из Управы. Работы же по исправлению неисправностей также 

велись за счет абонента.  В случае когда владелец имения продавал его, он 

должен письменно об этом уведомить Управу, а новый владелец дать 

согласия на пользование водой.
489

 

 Следует отметить что городская Управа активно следила и за 

санитарным состоянием города. Так Ведомости Нахичеванской-на-Дону 

городской Думы за 1892 год  о состоянии, улиц, линий, домов и дворов 

сообщают: «разослано 266 предупредительных повесток, не исполнивших 

требования, привлекали в судебной ответственности. Составлено 650 

протоколов. Сумма штрафов за неисполнение санитарных требований 

составила 485 р.».
490

 

Особенно  санитарный надзор велся на Нахичеванском рынке. Так в 

1892 году в мясных лавках уничтожено до 10 пудов испорченного мяса и до 

50 печени, составлено 6 протоколов, мировым судьей штрафов наложено 130 

р.
491

  В рыбных лавках уничтожено 15 пудов испорченной рыбы. Обнаружен 

один случай нарушения правил. Хозяин был оштрафован на 50 руб.
492

  Во 

фруктовых лавках уничтожено до 10 пудов гнилых и испорченных фруктов. 

По 4 протоколам взыскан штраф 35 руб.
493

 В бакалейных лавках уничтожены 

испортившиеся колбасы, сыр. Составлен 1 протокол, наложен штраф 10 р.
494

 

Содержатели 3-х трактиров и дворов в Нахичевани привлечены к 
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ответственности и оштрафованы за неопрятное содержание их заведений на 

40 р. Во всех пекарнях города  введены рукомойники, для ночлега рабочих 

отданы особые помещения. Два содержателя пекарни за нарушение 

санитарных постановлений привлечены к ответственности и оштрафованы 

мировым судьей на 100 р.
495

 

 В парикмахерских так же были установлены рукомойники
496

. На 

салганах где забивался мелкий рогатый скот во время убоя скота 

принимаемы всевозможные меры для предупреждения распространения 

зловония, результатом чего было отсутствие запаха в окрестностях салганов 

но и на самих салганах. За несоблюдением требований один из владельцев 

салганов оштрафован на 25 р.
497

 На многих фабриках найдены некоторые 

упущения. Таким образом, составлено 89 протоколов, сумма штрафов 

достигла 1025 р.,  

В промышленных и других заведениях (цирюльни, пекарни) 

производился медицинский осмотр служащих, и если встречался заразный 

больной, то он отправлялся на излечение в больницу. Дезинфекция 

помещений производилась везде, где только появлялась болезнь. Было 

очищено 50 таких домов. В разных частях города было устроено до 100 

помойных ям и 67 ретирадных мест
498

 

Большое внимание Управа выделяла озеленению города. Так в 1893 

году Городскою Управою «Городской Управой заготовлено 1438 саженцев 

для рассадки по улицам и площадям города. Предстоящей весной 

предполагается закончить посадку деревьев на Софиевской, Соборной и 

Георгиевской улицах, и засадить Екатерининскую площадь растительными 

тополями и замощенные в прошлом году линии 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18.»
499

. Городское общественное управление следило и за чистотой города. 

Нахичеванской городской Управой были отведены места для свалок грязи, 
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земли, мусора и навоза позади Александровского сада,  на 15 линии около 

сада Гайрабетовых, на  35 линии возле сада Штримера.  За соблюдение 

порядка Управа вела строгое наблюдение.
500

 Были составлены особые 

правила по содержанию города в чистоте.  Так  жители города обязаны 

содержать в исправности и чистоте улицы, площади, мостовые, тротуары, 

канавы и т.п. Воспрещается сор и другие нечистоты выливать на улицу. 

Владельцы домов по мощенным улицам, площадям и линиям обязаны 

счищать грязь с мостовой, и собрав в кучу, тот час же свозить в балку по 1-й 

Георгиевской улице напротив Александровского сада и по 7-й линии города. 

В эти же балки свозить и мусор, добываемые из построек.
501

 

Так же домовладельцы обязаны соблюдать чистоту во дворах и 

исправно счищать ретирадные места, выгребные и помойные ямы, производя 

тщательную дезинфекцию оных, засыпав эти места негашеной известью, или 

залив раствором медного купороса. Ретирадные места очищать не ранее 10 ч. 

ночи.
502

 В случае несвоевременной очистки дворов и различных заведений 

таковые, производятся средствами Городской Управы за счет виновных, о 

чем составлялись акты.  

Для свозки нечистот из ретирадных мест и помойных ям, сора и навоза 

Городской Управой назначено особое место на выгоне, на северо-восточной 

стороне города за столбовой дорогой за сию сторону рельсов и салганов, где 

имеется особый сторож и поставлены столбы с надписью.
503

 Тоже касалось и 

уборки нечистот. Желающие воспользоваться городским ассенизаторским 

обозом должны были обращаться с письменным заявлением в Городскую 

Управу, точно указав в них адреса места (улица, № дома), подлежащие 

очистке. Плата за каждую вывезенную бочку нечистот – до 10 бочек по 75 
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коп., свыше 10 – по 60 коп. Расплата за пользование обозом производилась в 

Управе.
504

 

Так же городское общественное управление планировало провести 

телефонную связь. Гласный Нахичеванской Городской Думы Г.Х. 

Чалхушьян в 1897 году предоставил в Думу записку: «Ростовское 

телефонное управление ходатайствовало перед Нахичеванским городским 

управлением о разрешении установить телефонные столбы по улицам г. 

Нахичевани. 26 сентября 1886 г. Нахичеванская Дума ходатайство тел 

управления уважило. Более никаких документов в управских делах на этот 

счет не имеется. Казалось бы, раз наш город не связан никаким договором, то 

нахичеванские абоненты должны быть более обеспечены как относительно 

разных удобств, так и в особенности относительно платы, таксы. Ведь где 

правительство само имеет телефон, такса мала, низка, но в Ростове таковая – 

125 руб., ибо Ростов связан договором. Мы же не связаны никаким 

договором, а платим 150 и 175 руб. Как же объяснить такое странное 

явление. Эти поборы непоправимы».
505

 

Хотя по договору который заключил Ростовский городской голова А. 

Байков с Главным управлением почты и телеграфа договор по которому дело 

передавалось саксонскому подданному Готфриду Курту Богдановичу Зигелю 

с условиями: абонентская плата 150 р. в год, а с частных абонентов и 125 р. с 

правительственных при числе абонентов же свыше 100 она понижается до 

100 руб.
506

 На основе этого Г.Х. Чалхушьян предлагает Зигелю условия:  

«1) впредь за установку аппаратов и за аппараты ничего не взимать; 

2) чтобы нормальная такса в Нахичевани была объявлена в 100 р.; 

3) чтобы за переноску аппарата с одного помещения в другое не 

взимали более 10 р.  

Если г. Зигель почему-либо на эти условия не согласится и не пожелает 

подчиниться воле Думы, то т.к. Дума временно разрешила столбы 
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установить, при этом не ограничив себя каким-либо сроком, а столбы уже 

существуют более 10 лет, то предложить г. Зигелю эти столбы немедленно 

снять, и немедленно войти с ходатайством в Главное управление Почт и 

Телеграфов об устройстве у нас телефонной сети и о соединении её с 

Ростовом».
507

 

   Городская Дума одобрила доклад Городской Управы и внесла 

аналогичное постановление.
508

На это последовал отказ г. Зигеля: «…не могу 

исполнить ни одно из требований Управы, изложенных в письме».
509

 Позже 

начальник ростовского почтово-телеграфного округа написал 

Нахичеванскому городскому Голове: «Нахичеванское Городское 

Управление, как сообщил мне г. Зигель, предоставило ему право 

устанавливать аппараты по улицам г. Нахичевани».
510

 

  Нехватка мест для прогулок горожан вызвало необходимость 

создания зоны для отдыха городских обывателей. В 1873 году городской 

голова Ходжаев представил доклад, в котором помимо прочего говорилось 

что: «В каждом городе почти существуют общественные сады, бульвары и 

т.п. увеселительные места <...> В Нахичевани, как известно, ничего 

подобного не существует…».
511

  Ходжаев предлагает осуществить 

устройство «устройстве бульвара по прилагаемому проекту на площади пред 

темными рядами г. Хатранова, начиная от угла против Женской 

Прогимназии до самого конца этих рядов. Вся площадь занимаемая этим 

бульваром составляет 900 кв. сажен. Предприятия это, я полагаю, 

осуществить частными пожертвованиями».
512

 В 1880 году Городская Дума 

доклад одобрила и постановила ассигновать необходимые средства.
513

 

Вопрос о сообщении двух городов Нахичевани и Ростова-на-Дону 

волновал городских руководителей.  
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Первоначально инициатива соединения Ростова с Нахичеванью 

посредством шоссе не увенчалась успехом, вместо него была проложена 

мостовая. Нахичеванский городской голова в 1878 году выступил с 

инициативой создания между Ростовом и Нахичеванью конно-железной 

дороги: «Большинство наших горожан едва ли имеет возможность обойтись, 

не побывав в Ростове хоть раз в неделю, поэтому очевидная полезность 

устройства. К.-ж. пути не потребует никаких доказательств. Ввиду того 

обстоятельства, что границы обоих сходятся за чертою их, то проведение 

пути в пределах только нашего города без продления его по г. Ростову не 

может иметь никакого значения…поэтому данное предложение возможно 

только при согласии со стороны Ростова».514 

Городской голова предлагает два способа осуществления этого 

предприятия: «или непосредственно через городское управление, либо через 

посредство частных предпринимателей. Первый способ хотя и представляет 

некоторые выгоды, ибо Городское управление явилось бы толковым 

хозяином дела, но при устройстве на личные средства осуществление этим 

способом представляется невостребованным, а поэтому остается обратиться 

ко второму способу без затрат со стороны города».
515

  Дорогу предлагалось 

провести «от Соборной пл. г. Нахичевани до станции Ростов 

Владикавказской железной дороги через бывшую Садовую ул. г. Ростова, т.к. 

это кратчайший путь».
516

 

Можно отметить что успехи в благоустройстве г. Нахичевани-на-Дону 

свидетельствуют об активной деятельности городского управления, которое 

состоит большей частью из купеческого сословия. Благоустроенный город, с 

названиями улиц, адресами, мощеными и освещенными улицами 

способствовал быстрому проезду транспорта, передвижению людей по 

городу в любое время суток и время года. Улучшения санитарного состояния 

города способствовало уменьшению болезней и эпидемий, более чистой 
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экологии в городе. Проведенная телефонная связь способствовала более 

быстрой связи между людьми, в том числе и с торговыми партнерами.  

Для отдыха горожан силами городских властей был организован 

городской бульвар доступный всем жителя  

Конная железная дорога способствовала более быстрой поездке в 

соседний Ростов-на-Дону где работали и торговали многие жители 

Нахичевани, что тоже было на пользу купеческому сословию. Да и многие 

ростовские рабочие часто снимали жилье в Нахичевани как более дешевое.  

      Можно сказать, что большое влияние на формирование названий улиц, 

площадей, объектов духовного и культурно-исторического наследия г. 

Нахичевани-на-Дону оказали демографические, социально-экономические и 

градостроительные процессы. 

 

 

 

3.3. Общественно-культурная жизнь г. Нахичевани-на-Дону  

в последней четверти XIX-начале ХХ в. 

 

 

 

Важной частью социокультурного развития города является развитие в 

городе культурных организаций и учреждений. Благоустройство городского 

пространства и эволюция городского облика шли параллельно с развитием 

культурных учреждений, была с ним тесно связана. 

Клубы появились в Нахичевани примерно в середине прошлого 

столетия. В XIX-начале ХХ вв. клубы были сословным, часто элитарным 

явление Первый из них, под названием Торговый клуб, был открыт 

стараниями городского головы К. Айрапетяна в 1860 г. В 1862 году в г. 

Нахичевани-на-Дону был открыт Коммерческий клуб.
517
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Первоначально он находился в доме А. Ходжаева в Соборном 

переулке, затем в доме  Попова на углу 1-й Соборной и Екатериненской 

площади напротив памятника. Затем он был переведен в дом Гайрабетова на 

19-линию, позже стал занимать дом Н.К. Чернова на углу 1-й Софиевской и 

20-й линии напротив Нахичеванского базара,
518

в 1884 г. на месте 

принадлежавшего А. Тиграняну небольшого деревянного дома. В 1913 г. в 

процессе его расширения и благоустройства появился верхний этаж с 

мансардой Вначале клубы не имели строго определенных функций, позднее 

приведших к подразделению их в соответствии с назначение Видимо на 

опыте Торгового клуба, в скором времени было организовано два других: в 

середине 1870-х гг. Коммерческий и, несколько позднее, Приказчицкий, 

имевшие зимние и летние здания с принадлежавшими им садами. Вопрос об 

этих клубах и возводимых для них сооружениях неоднократно 

рассматривался в Городской управе, в частности в 1883, 1894 гг. и позднее.
519

 

Дом, Г - образный в плане, выходит своим большим фасадом на 

Екатерининскую площадь. С этой стороны находился парадный вход с 

мраморной лестницей, ведшей на второй этаж с множеством мелких клубных 

комнат, в которых заключали торговые сделки, играли в карты. Там же 

располагался небольшой зимний сад с эстрадой для оркестра и зал, в котором 

«Общество любителей драматического искусства», ставившее своей целью 

распространение музыкального и сценического образования и развития вкуса 

к музыке и драматическому искусству, устраивало литературные, 

музыкально-вокальные, концертные и танцевальные вечера и балы, ставило 

различные спектакли.
520

На первом этаже находились биллиардная, 

банкетный зал и буфет. Клубы являлись свидетельство европеизацией 

армянской диаспоры на Дону.  

          В клубах, как и многих заведениях Нахичевани, для досуга их членов 

часто основывались театральные кружки. История возникновения и развития 
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театрального искусства армян на Дону очень своеобразна и интересна для 

исследователя, для осмысления как художественной жизни в целом так и для 

восполнения пробелов в истории культурной жизни Дона, формировании и 

деятельности художественной интеллигенции.   

          В 1894 году Нахичеванское общество любителей  драматического 

искусства, которое располагалось в здании Зимнего Коммерческого клуба, 

обратилось лично к городскому голове И. Балабанову с просьбой: «Общее 

собрание членов Общества любителей драматического искусства в своем 

заседании 29 марта 1894 г. единогласно постановило: избрать И.С. Чарыхова, 

Г.Х. Чалхушьяна, Г.Х Бахчисарайцева и Д.Е. Ходжаева депутатами к Вам, 

чтобы просить Вас, как учредителя Общества, принять близко к сердцу 

вопрос о постройке в городе нашего театра. Знаем, что Вы всегда 

сочувственно относились ко всем добрым начинаниям и уверены, что без 

Вашего участия и содействия театр у нас не осуществится, общество и на 

этот случай просит Вашего благословения».
521

 

    После тщательного изучения вопроса, Городская Управа изложила 

свои соображения по этому вопросу. Городовым положением 1870 г. на 

городское общественное управление возложена ответственность за 

обустройство библиотек, музеев, театров и других подобного рода 

учреждений, поэтому Нахичеванское городское управление в течении 

нескольких лет вносило в смету определенную сумму на образование так 

называемого «театрального фонда».  Тем не менее прирост данного «фонда» 

шел очень медленно и к 1894 году составил всего лишь 9 тыс. рублей. 

 В силу данных обстоятельств Городская Управа решило отыскать 

средства на постройку театра.  И решение которое бы всех устраивало было 

найдено. Это объединение усилий всех организаций заинтересованных в 

постройке здания тетра: Общества любителей драматического искусства, 

дирекция Коммерческого клуба, Городское Управление. Общими усилиями 

была собрана сумма в 14 тыс. рублей. Было так же принято решение 
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построить на Бульварной площади большое здание, чтобы в нем могли 

разместиться и учреждения городского Управления и Коммерческий клуб, и 

театр.
522

 

 В 1895 г. архитектором Н. Н. Дурбахом был исполнен проект 

Нахичеванского городского театра. Строительство здания в основном 

завершилось в декабре 1899 г., когда состоялась премьера пьесы Льва 

Толстого «Плоды просвещения» с участием артистов Н. Синельникова, 

Блюменталь-Тамарина, Петровского и других.
523

Театр возвели на середине 

северной стороны Бульварной площади, что придало ему доминирующее 

значение в архитектурно-художественном оформлении южной части 

центрального городского квартала. План зала выполнен по типу, 

распространенному в практике строительства театров в России конца XIX – 

начала XX в. Целесообразная планировка основных помещений обеспечивает 

четкость загрузки и эвакуации из зрительного зала и здания театра. Почти 

квадратный с полуциркульным завершением, зрительно увеличивающим 

глубину помещения зал вмещал 600 зрителей (сейчас перестроен), имел 

хорошую со всех мест видимость и прекрасную акустику. Он включал 

партер, амфитеатр, два яруса лож, балкон и галерею. Пол партера при 

необходимости выравнивался домкратами, создавая общую со сценой 

площадку для проведения в театре бальных вечеров при различных 

торжествах. Кресла партера и лож были обиты красным, а амфитеатра синим 

бархатом. Равная по ширине зала площадь сцены (13х10,5 м) позволяла 

осуществлять богато оформленные оперы, драмы, балеты с большим числом 

участвующих артистов.
524

 

Городское общественное управление Нахичевани-на-Дону 

осуществляло непосредственное руководство и контроль за театральной 

жизнью города. Так ежегодно Городская дума избирала театральную 

комиссию, которая в случае необходимости выносила на рассмотрение Думы 
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возникавшие вопросы. Так, например,16 февраля 1907 г. в Городскую управу 

последовало обращение актрисы Яворской (настоящее имя – княгиня Ольга 

Борисовна Барятинская), в котором говорилось: «Желая снять на 

предстоящий зимний сезон Нахичеванский зимний театр для постановки 

драматических спектаклей, покорнейше прошу Городскую управу сдать мне 

указанный театр с буфетом, вешалкой и со всем находящимся внутри театра 

инвентарем с 1 сентября 1907 г. по первый день Великого поста 1908 г., за 

что я обязуюсь:  

1) Платить Городской управе за каждый поставленный спектакль, 

которых должно быть не менее двух в неделю, по 50 руб.; 

2) Ставить пьесы литературные и современных авторов, причем 

репертуар пьес обязуюсь представлять на одобрение и усмотрение Городской 

управы; 

3) Начинать спектакли в 8 и кончать их в 12 ч. ночи; 

4) Освещение театра электричеством и отопление, а равно 

электротехников и истопников, а также и служащих на сцене Городская 

управа дает от себя, и расход по всем этим статьям принимает на себя; все же 

остальные статьи расхода по театру, за исключением страховки здания и 

городского налога, принимаю лично на себя. Прошу Городскую управу 

вопрос о сдаче мне театра решить не позднее первого дня Великого поста, 

так как на первой неделе я должна приступить к формированию труппы как 

для Нахичеванского, так и для Машонкинского в Ростове театров. В 

дополнение к своему заявлению присовокупляю, что согласна внести в 

Городскую управу залог в размере одной тысячи рублей, из каковой суммы 

Городская управа удерживает 50 руб. взносы, указанные в 1-м пункте моего 

заявления».525 

       Образование было очень важной частью жизни в Нахичевани-на-Дону, 

здесь ей уделяли большое внимание. Выдающейся исследователь истории 

города Бархударян В.Б. указывает, что еще в конце XVIII века, в 1783 году, 
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через 4 года после основания г. Нор-Нахичеван была открыта первая школа в 

городе.
526

 С ним солидарен О.Х Халпахчьян, историк архитектуры, что 

городские школы появились спустя несколько лет после основания 

Нахичевани.
527

 

      Обучение грамоте осуществлялось вначале на дому учителей, затем в 

маленьких строениях, возводимых на территориях приходских церквей. А. 

Богданян пишет, что уже в 1795 году магистрат открыл школу имени Саака, 

которая содержалась на общественные средства. Одновременно с ней была 

основана и школа св. Месропа, на деньги пожертвованные купцом из Индии, 

армянином Огаджаном Геракяном. Затем эти школы были объединены в 

одно уездное училище.
528

 Габриел Патканян же наоборот, писал, что «до 1827 

года   в Нахичевани совсем не было школ».
529

 Так же он пишет, что дети 

обучались только армянской грамоте у священников или дьяков которые 

«кроме поверхностного чтения армянского и письма, не могли и не умели 

ничего преподать».
530

 

      Первые приходские школы были небольшими, обычно встроенными, 

реже отдельно стоящими зданиями и предназначались для раздельного 

обучения мальчиков и девочек: смешанные группы учащихся допускались 

как исключение. Мальчикам преподавали мужчины духовного звания, 

девочкам - монахини и мужчины пожилого возраста. При церкви св. 

Теодороса работала одноклассная, а при церквах св. Амбарцума, св. Николая-

двухклассные школы, первая для мальчиков, вторая для девочек.
531

 

       Общеобразовательные школы, в которых изучали также и русский язык, 

были открыты уже в конце XVIII в. В 1785 г. городской магистрат основал 

сначала школу и Саака, а вскоре еще одну и Месропа, а армянское 
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духовенство в 1791 г. для подготовки учащихся к духовному званию – 

школу-интернат в монастыре Сурб Хач. 

        В 1827 году было построено здание для училища и приглашен из 

Москвы Теодорос Хадамьян, который преподавал в этом училище лишь 

узкому кругу учеников.
532

 В это же время в Нахичевань, по приглашению 

магистрата, приезжают из Астрахани Серовбе Патканян с сыновьями.  Один 

из его сыновей Габриел Патканян был позже рукоположен в священники и 

открыл собственное училище, где образование получали дети состоятельных 

родителей. Среди его учеников был и будущий нахичеванский философ и 

революционер Микаэл Налбандян.
533

 

       Реформа во второй половине XIX в. всей системы народного 

просвещения и образования в России привела к открытию в 1868 г. и в 

городе и в селениях нормальных армянских училищ с многолетним 

обучением, некоторых с пансионатом. 
534

Возводившиеся городским 

магистратом, армянским духовенством и частными лицами школы 

подразделялись, как и во всей России, на начальные народные, церковно-

приходские и реальные. 

       В 1859 году в городе Нахичеване существовало одно уездное училище с 

тридцатью девятью учениками и приходское- с шестьюдесятью девятью 

учениками. В 1868 году при поездке из Эчмиадзина в г. Санкт-Петербург 

католикос Кеворк IV(1865-1882) приказал при всех церквях, как городских 

так и сельских, открыть приходские школы, куда бесплатно можно было бы 

принимать детей из неимущего сословия. В Сурб Хаче было основано 

училище благотворительного братства Жаранковороц.
535

 

В 1811 г. было основано начальное приходское училище, позже 

преобразованное в 1850 г. в уездное, в 1877 г. - в городское трехклассное, в 
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1891 г. - в четырехклассное, а в 1912 г. - в высшее начальное.
536

Школа 

занимала двухэтажное здание на углу площадей Бульварной и Льва Толстого. 

В начале 1860-х гг. было открыто первое женское училище, до этого 

девочки из состоятельных семей обучались в частном пансионе жены 

арендатора аптеки Ганзена Полянского. Через некоторое время был открыт 

пансион для девиц Анны Петровны Поповой, в которой девочки обучались 

не только общеобразовательным предметам, но и изучали французский язык 

и занимались рукоделие
537

 

Армянское пятиклассное училище для девочек и св. Рипсиме на 27-й 

линии, 4, относилось к приходским, курс обучения в которых соответствовал 

программе двух начальных классов казенной гимназии. Гогоевская школа на 

28-й линии, 3, открытая в 1881 г. на средства купца Мкртыча Гогоева с 

полным пансионом для бедных армянских девиц как училище. Было создано 

на капитал, завещанный  Гогоевым, благодаря самоотверженной 

деятельности его вдовы Серпуги Гогоевой.
538

  Она так же пожертвовала на 

создание гимназии свое состояние. В 1910 г. архитектор II. Н. Дурбах 

надстроил здание и расширил его с северной парковой стороны двухэтажной 

пристройкой. 

Прогимназия (с начала XX в. Екатерининская женская классическая 

гимназия), выразительную объемно-пространственную форму, построена в 

1893 г. по проекту городского архитектора Н. Н. Дурбаха. Она занимает угол 

на пересечении двух центральных площадей города-Екатерининской и 

Бульварной, гранича другими сторонами с парком, что определило 

равнозначное решение ее фасадов. Вначале здание было двухэтажным с 

тремя крупными ризалитами на главном фасаде. 

В 1880 году императором Александром II утверждается положение о 

епархиальной школе. Согласно ему открывающаяся в Нахичевани духовная 

семинария должна содержаться за счет отчислений епархии, доходов от 
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здания школы.
539

 В 1881-1882 гг.  открываются два класса школы (1 и 2-й 

соответственно) и три подготовительных отдела-младший, средний и 

старший.  Впоследствии число классов выросло до 6 и обучалось в ней до 

250 человек.
540

На углу Базарной площади и 26-й линии Ново-Нахичеванская 

и Бессарабская епархиальная  школа имела собственное двухэтажное здание, 

отведенное в 1884 году Городской думой.  Доходы с размещения  на первом 

этаже лавок  принадлежали школе.
541

 

Так как, нахичеванцы не только создавали в городе культурные 

учреждения, но и активно участвовали в изучении прошлого города, для чего 

в город приглашались ученые. Так в 1882 году в Нахичеванскую Духовную 

семинарию был назначен учителем ученый, этнограф Ерванд Овакимович 

Шахазиз. 

      Помимо педагогической деятельности Ерванд Овакимович занимался и 

сохранением исторического наследия донских армян. В 1908 году  он 

принимает решение открыть в здании семинарии музей. По замыслу 

Шахазиза «….в музее будут  храниться древности,  относящийся к прошлому 

разных народов, преимущественно  древности армянские..».
542

 Он полагал 

что: «Последних (древностей- при мои. С.К.) в Нахичевани по свидетельству 

местных жителей, довольно много, от приведенных сюда из Тавриды 

предков нахичеванцев в последней четверти XVIII столетия. Если же 

вспомнить что переселившееся в Нахичевань из Таврического полуострова 

армяне не исконные жители Крыма, а потомки армян-переселенцев из города 

Ани и его окрестностей, то можно сказать с некоторой уверенностью, что 

многие из имеющихся в нашем городе древностей восходят к более 

отдаленным, чем указанный периоду жизни армянского народа именно ко 

времени процветания Ани в царствование в Армении династии Багратидов с 
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Х-XI веках».
543

 Шахазиз писал, что данные материалы находятся в частных 

руках и «обречены на гибель».
544

 

        Искренне желая сохранить древности для потомков и ученых, Шахазиз 

обращается к Нахичеванской-на-Дону городской Управе, в письме от 21 

февраля 1908 года с просьбой: «…принести в дар музею хранящиеся в управе 

армянский судебник, грамоту и привилегии, дарованные армянскому народу, 

и вообще все те из магистратских дел и других вещественных памятников, 

которые посвящены прошлой жизни армян…».
545

 Для хранения  он просит 

выделить один шкаф
546

. Городская управа в ответном письме от 3 апреля того 

же года пишет: «Городская дума в заседании своем 14 марта с.г. рассмотрев 

просьбу Вашу о передаче имеющихся в городской управе древностей 

устраиваемому при семинарии музею, постановила: передать в ведение 

семинарии для музея лишь те древности, которые имеют только 

археологическое значение, причем поступающую от городского 

общественного управления в музей предметы хранить в особом шкафе, под 

наименованием «городского». О чем городская управа имеет честь уведомить 

Вас, милостивый государь».
547

 

    20 ноября 1919 года советскими властями здание семинарии было 

конфисковано. 3 декабря того же года инспектор епархиальной школы Рубен 

Бегкульянц обратился к председателю попечительского совета церкви Сурб 

Григор Лусоворич - Е.О. Шахазизу с просьбой разрешить занятия в церкви (в 

дневные часы, когда церковь свободна).
548

 Однако в конце декабря викарий 

Нахичеванской   армянской епархии, архимандрит Усик и временно 

исполняющий обязанности начальника епархии архимандрит Муше, считая 
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нецелесообразным проводить занятия в церкви отклоняет просьбу. 

Епархиальная школа прекращает свою деятельность.
549

 

    Попытка Е.О. Шахазиза создать музей в г. Нахичевани была не 

единственной. Так в 1909 году гласный Нахичеванской – на - Дону городской 

думы и, по совместительству, председатель Ростовского – на - Дону 

общества любителей естествознания Владимир Семенович Эльснер, в своем 

письме от 1 сентября 1909 года, заступающему место нахичеванского 

городского головы пишет с ходатайством об учреждении в г. Нахичевани-на-

Дону естественно - исторического музея.
550

 

В.С. Эльснер предлагает создать музей с просветительской целью, где 

члены общества любителей естествознания будут читать лекции по 

анатомии, физиологии, общей и профессиональной гигиене и других 

вопросов естествознания. Лекции, по предложению В.С. Эльснера, будут 

демонстрироваться с помощью пособий приобретенными за счет города и 

обращаются затем в собственность музея. Планировался 5-ти копеечный сбор 

с лекции половина которого обращается в пользу о-ва любителей 

естествознания, а другая половина-в пользу лектора.
551

 Городская дума 

пошла на встречу инициативе В.С. Эльснера и общества любителей 

естествознания, признав пользу создания музея и проведения лекций для 

горожан, и создает для решения этого вопроса подготовительную комиссию, 

куда помимо самого Эльснера входили: городской архитектор Дурбах Н.Н., 

известный юрист и нотариус Чалхушьян Г.С., Шилтов И.Г., Дережинов А.К, 

Костанаян Э., Мирзоев Я.А., и  преподаватель математики в нахичеванских 

гимназиях Тикиджи - Хамбуров И.
552

 26 августа 1909 г. состоялось первое 

заседание комиссии по устройству  и организации естественно - 

исторического музея и лекций в г. Нахичевани - на - Дону.    
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Председателем комиссии был избран В.С. Эльснер. Главное задачей 

заседания комиссии была разработка тем, которые должны послужить 

основой будущего музея. Так как в инициатива создания музея исходила от 

правления Ростовского-на-Дону общества любителей естествознания, то 

необходимо было признать фактическую связь между городским 

управлением и обществом, которая должна выражаться в совместных 

действиях.   

Город пошел навстречу этой инициативе своими денежными 

средствами для приобретения  учебных пособий которые  сослужив свою 

службу для демонстративных лекций переходят затем в инвентарь 

городского музея, и  ростовское общество любителей естествознания должно 

приложить свои силы к усердному  распространению просвещения в среде 

обывателей г. Нахичевани путем систематических лекций по разным 

вопросам естествознания, а также руководить выпиской и приобретением 

предметов имеющих случай наглядно пополнить городской музей.
553

 

Для осуществления своих целей комиссия предлагает следующие 

меры: 

 1) ассигновать единовременно ныне же на приобретение  необходимых 

пособий для  начального оборудования дел-800 р. а именно: 

а) на проектирующий фонарь 300 р.;  

б) на указатель к нему 150 р.; 

в) аннотационные биологические коллекции-250 р.;  

г) на необходимую для музея мебель 100 р. Затем же ежегодно 300 

р. на пополнение коллекций музея.  

2) По вопросу о месте хранения коллекций остановится на городской 

пушкинской библиотеке, куда и желательно внести и другие коллекции 

принадлежащих городу.  

3) Первоначальное заведование музеем комиссия нашла удобным 

поручить одному из членов городской Управы, который на первое время 
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является хранителем музея. Постоянного же заведующего комиссия 

рекомендует поручить или специально избрать комиссии. Вопрос о 

постоянном помещении музея, и способы использования его, и расширение 

его программы и т.д. со временем разрешится сам собой.  

4) Так как музей является достоянием всего города, то естественно, что 

все приборы и предметы необходимые в нем должны предоставляться по 

мере надобности всем учебных заведениям города, под ответственность лиц 

заведующих этими училищами.  

5) Лекции же находим удобнейшим читать в разных местах так как 

постоянного для них помещения в виду не имеется;  

6) Ввиду того, что сбор с лекций иногда может не оправдать расходы 

правления о-ва любителей естествознания на печатание и расклеивание 

афиш, комиссия считает неудачным ставить означенное правление в 

необходимости нести свой труд в Нахичевань в ущерб своему бюджету, а 

лекторов-отдавать свой труд даром, посчитали нужным ассигновать 

ежегодно 100 р. на пополнение неоправданных расходов общества.
554

 

В своем заседании состоявшимся 24 ноября 1909 г. городская дума 

предложение подготовительной комиссии одобрила и постановила: «доклад 

подготовительной комиссии по вопросу об учреждении в г. Нахичевани-на-

Дону городского общественного естественно-исторического музея принять и 

на этот предмет ассигновать согласно докладу 800 р. единовременного 

расхода и 300 р. ежемесячно, внести этот расход в городскую смету 

будущего 1910 года. Осуществление дела организации этого музея возложить 

на существующую училищную комиссию, уполномочив ее до утверждения 

годовой сметы приступить к образованию музея».
555

 

Идея создать в городе музей видимо всем так понравилось, что этот 

вопрос еще до заседания думы был уже практически решен, так как уже 5 
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ноября городская управа писала письмо в торговый дом «Е.С. Тримина 

сыновья» с просьбой: «выслать ей в возможно непродолжительное время:  

1) прейскурант волшебных фонарей и диапозитивов;  

2) прейскурант моделей человеческих органов из папье-маше и таблиц 

по анатомии и физиологии животных и растений».
556

  

Так же управа отправляло аналогичное письмо ветеринарному врачу 

Ф.К. Соцевичу с просьбой: «доставлять для учрежденного в г. Нахичевани-

на-Дону естественно-исторического музея всякое оказывающиеся при убое 

скота ненормально или уродливо устроенные органы, мускульную ткань с 

различными паразитами и болезненными образованиями».
557

 В декабре 

управа просила владельцев магазина физических приборов Баранова 

прислать им: «в самом непродолжительном времени каталог волшебных 

фонарей, а также моделей по физиологии и анатомии».
558

 

Важную роль в культурной жизни города играли библиотеки. 

Известные учебные заведения города, такие как духовная семинария, 

Гогоевская гимназия, ремесленное и духовное училище обладали  в какой-то 

мере специализированными  библиотеками. Библиотека при городском клубе  

была рассчитана на широкий читательский круг, но клиентами  ее  были 

только горожане посещавшие клуб.  При всем этом грамотность населения и 

любовь к книге были настолько сильны, что появилась необходимость иметь 

публичную библиотеку. В 1882 году гласными И.Келле - Шагиновым и А. 

Хадамовым был выдвинут вопрос об открытии городской публичной 

библиотеке им А.С. Пушкина.
559

 В 1886 году создается комиссия по 

подготовке основания библиотеки. Вероятно, она была открыта уже на 

следующий год. Располагалась она на пл. Толстого, рядом со зданием 

Городской Управы. Публичной библиотеке придавалось такое большое 
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общественное значение, что распорядителями ее назначались наиболее 

ответственные должностные лица колонии.  

    В 1900 году должность заведующего библиотекой занимал 

городской голова А. Хадамов.
560

 Нахичеванская публичная библиотека 

имени. А.С. Пушкина обладала богатым литературным фондом, состоявшим 

из разных по содержанию и характеру книг на разных языках, 

преимущественно на русском и армянском. В ней насчитывалось около 3400 

книг и огромное количество периодических изданий. Основой фонда  

библиотеки были художественные  произведения армянских, русских и 

европейских авторов, а также детские книги и драматургические 

произведения. Немало литературы было и по естествознанию, математике, 

медицине, педагогике, истории, философии, психологии.  

Средством продвижения культуры и ее поддержки со стороны 

диаспоры являются различные благотворительные общества направленные 

на оказание помощи незащищённым категориям населения.  

В1850-х гг. инициативная группа нахичеванской молодежи решает 

заняться благотворительностью. Сперва условились вносить для этой цели в 

общую кассу символические небольшие взносы. Затем состав группы 

увеличился и они выхлопотали себе устав и основали «Нахичеванское 

армянское благотворительное общество», просуществовавшее около 

шестидесяти лет.
561

  Общество помогало бедным, имело много стипендиатов 

в местных школах, в Лазаревском институте и других высших учебных 

заведениях. 

Другая инициативная группа организовала Нахичеванское 

человеколюбивое общество, которое одно время, кроме помощи бедным, 

содержало даже училище в монастыре Сурб Хач.
562

 В 1889 году образовалось 

с Высочайшего разрешения Церковное попечительство о бедных армянах в 
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Нахичевани, «для попечения о бедных армянах при Нахичеванской Армяно-

Григорианской во имя святого Григория Просветителя церкви учреждено 

Церковное Попечительство о бедных… Источником денежных средств и 

вообще материальных средств для Попечительства полагаются: имеющиеся 

доныне и впредь отказываемые для вспомоществования бедным армянам г. 

Нахичевани-на-Дону капиталы и имущества. В распоряжении 

Нахичеванского городского общественного управления имеются капиталы и 

имущества, завещанные и пожертвованные разновременно на 

благотворительные цели».
563

 Общество объединило все благотворительные 

суммы и выстроило в Ростове большой доходный дом Армянского общества 

на Большой Садовой улице.
564

 Капиталы попечительства на 1 января 1898 

года составляли 804621 рублей 67 копеек и затем значительно возросли, так 

как с дома получался крупный доход все время до 1920 года.
565

 

Так Общество содействия воспитанию детей дошкольного возраста в г. 

Нахичевани-на-Дону было открыто в 1905 г. с целью «содействовать 

умственному, физическому и нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста».
566

 Данным Обществом был открыт детский сад, в который было 

принято 53 ребенка (25 мальчиков и 28 девочек).
567

Дети в детском саду 

находились с 8.00 до 15.00 часов дня, за исключением воскресных и 

праздничных дней. Дети обучались по программе Фребеля с чередованием 

подвижных и гимнастических игр. Для детей и родителей устраивались 

утренники, на которых читались рефераты по популяризации идеи 

Фребелевских детских садов. В конце академического года дети, достигшие 

школьного возраста, определялись в местные армянские приходские школы. 

Для совершенствования персонала детского сада Общество организовывало 
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для воспитательниц командировки в Санкт-Петербург для прохождения 

Фребелевских педагогических курсов.
568

 

Таким образом, Нахичеванская культурное пространство города росло 

и развивалось. Активное участие в нем принимало нахичеванское 

купечество. Именно оно было инициатором создания в городе Нахичевани-

на-Дону сначала Коммерческого клуба, при нем библиотеки. А затем гласные 

Городской Думы инициировали и создание Городской Публичной 

библиотеки и А.С. Пушкина. Было создано Общество любителей 

драматического искусства, по инициативе которой, был основан первый и 

единственный Нахичеванский городской театр, сыгравший огромную роль в 

культурной жизни города, в городе образовалась собственная постоянная 

театральная труппа, регулярно ставившие различные классические 

спектакли. 

Сведения о начальном этапе появления учебных заведений в городе, 

как мы видим, крайне противоречивы. Тем не менее, можно сделать вывод, 

что на первых порах существования города школы были частными, либо 

организованы какими-либо общественными организациями, либо это были 

занятия в доме учителя - варпета (священника). Школы и училища были 

доступны только детям зажиточных горожан и только мальчика Школы для 

девочек появляются только во второй половине XIX в. К началу ХХ века в 

Нахичевани количество учебных заведений различного уровня было 

достаточным, чтобы большая часть населения было грамотны  

Благотворительные общественные организации Нахичевани-на-Дону 

во второй половине XIX –начале XX вв. проводили активную работу по 

выявлению детей, нуждающихся в помощи, размещению их как в приюты, 

так и определению на воспитание в благополучные семьи, занимались 

устройством детей в школы, заботились о материальном обеспечении 

подопечных и дальнейшей их адаптации в обществе. 
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Таким образом, традиции милосердия и благотворительности 

продолжают развиваться, совершенствуются формы и методы этой 

благородной деятельности, все больше людей независимо от материального 

достатка чувствуют нравственную потребность оказать помощь тем, кто в 

ней нуждается. 

Духовная семинария играла довольно большую роль в образовательной 

среде Нахичевани – на - Дону. Ее учитель, ректор Ерванд Овакимович 

Шахазиз сам вел неустанную работу по истории Нахичевани-на-Дону, города 

в котором он много лет жил и работал. Благодаря ему, Нахичеванская 

семинария стала не только образовательным, но и культурно-

просветительским центром после основания в ней музея древностей. 

Общество города Нахичевани-на-Дону нуждалось в культурно-

просветительских учреждениях, таких как музеи. Е.О. Шахазизу в здании 

Духовной семинарии удалось организовать только музейный шкаф, куда 

уместилась лишь небольшая часть экспонатов, и после закрытия семинарии 

этот «шкаф» и его содержимое оказались под угрозой исчезновения. Поэтому 

создания естественно-исторического музея В.С. Эльснера было с радостью 

встречено нахичеванским обществом, и городское общественное управление 

пошло на встречу инициаторам и выделило здание для музея и деньги на его 

содержание.  Как долго просуществовал этот музей предстоит выяснить в 

дальнейших исследованиях.  

Культура Нахичевани-на-Дону прошло несколько этапов развития. 

После переселения из Крыма на Дон армянам пришлось налаживать не 

только свой быт, но и культуру.  

Заново строились храмы, названия которых напоминали им о Крыме, 

внешне они сильно отличались от традиционного храмового армянского 

зодчества, сооруженные в русском классическом стиле. Со второй половины 

XIX столетия в городе появляется население других национальностей: 

русские, казаки и евреи, которые тоже строят свои культовые сооружения, 

некоторые из которых становятся «визитной карточкой города».  
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В конце XIX начале ХХ веков городским общественным управлением 

проводится большая работа по благоустройству города, благодаря чему 

Нахичевань приобретает вид европейского города и становится более 

привлекательной для крупного предпринимательства.   

Культурное пространство города развивалось в соответствии с 

потребностями диаспоры и под влиянием общекультурных процессов 

Российской империи. По примеру многих европейских и российских обществ 

возникают сословные и даже элитарные клубы, такие как Коммерческий 

клуб. Среди населения города высока грамотность, что вызывает 

необходимость основания в городе публичной библиотеки. Так же растет 

интерес к своему прошлому, в город приглашаются ученые, создаются музеи. 

Общественные организации проводят большую работу по оказанию помощи 

различным категориям населения. 
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Заключение 

 

 

 

На протяжении всей своей истории армянский народ подвергаясь 

постоянным притеснениям и угрозам нападения со стороны в основном 

мусульманских народов, вынужден был переселяться и искать более удобные 

для жизни и экономической деятельности места. При этом он часто 

становился объектом проведения внешней политики «Великих империй» в 

рамках их противостояния на Кавказе и Ближнем Востоке. Исследованием 

выявлено, что переселение христиан из Крыма, было важной частью внешней 

политики Российского государства на ее южном направлении. Удачная для 

России русско-турецкая война 1768-1774 годов, расширила границы империи 

на юг, освободила Крым от Турции и дала возможность колонизировать эти 

территории, а за счет христианского населения Крыма решить несколько 

задач. Во-первых, переселения трудолюбивого, коммерчески способного 

населения лишало крымского хана большей части налогов, которые он смог 

бы получить и оказался в трудном финансовом положении. Во-вторых, 

заселяя Новороссию трудолюбивыми крестьянами, талантливыми 

ремесленниками, хваткими торговцами, Россия способствовала не только 

экономическому развитию этого края, но и образованию нового, особого, 

южнорусского типа городов, такого как Нахичевань-на-Дону. 

Исследование показало, что, будучи заинтересованной в решении 

указанных задач, российское правительство в конце XVIII – начале XIX в. 

старалось получить политическую поддержку у армянской диаспоры, 

результатом чего стало предоставление широких привилегий крымским 

переселенцам. Однако курс по отношению к организации их самоуправления 

не был статичным и изменялся со временем. Его следует рассматривать в 

контексте общих внутриполитических мероприятий и изменения общей 

национальной политики в стране.  



171 

 

Проведенное исследование выявило широкое сочетание различных 

принципов в организации местного самоуправления армянской диаспоры 

Нахичевани-на-Дону и отношение царской власти к привилегиям 

переселенцев. Несмотря на то что городу по дарственной грамоте 

императрицы Екатериной II были дарованы множество привилегий и права 

на автономию и самоуправление согласно старинным обычаям и традициям, 

эти привилегии в чистом виде не сохранились надолго. «Судебник», по 

которому армяне жили в России, используя национальные обычаи, право и 

язык, испытывал сильное влияние общероссийского законодательства, что 

упростило его адаптацию к реалиям российской политической жизни. Как 

показал анализ фактического материала, в конце XVIII-первой половине XIX 

в. отношения государственной власти к Ново-Нахичеванской армянской 

колонии было благосклонным, но с 1865 по 1872 гг. постепенно 

ликвидируются привилегии, в том числе и самоуправление, закрывается 

нахичеванский магистрат, утверждается городская дума и городская управа 

согласно городской реформе императора Александра II. По социальному 

составу в городское общественное управление большей частью входило 

купечество, чьи интересы и представляла городская дума. По национальному 

составу общественное управление оставалось армянским и не утратило своей 

национальной самобытности. 30 декабря 1887 года Ростовский уезд вместе с 

городом Нахичеванью-на-Дону входят в состав Области Войска Донского. В 

связи с этим усиливается контроль за городом со стороны управления 

Областной канцелярии по городским делам. Так появилась уникальность 

региона, в котором армянские, казачьи, русские-иногородние, греческие и 

еврейские этнические компоненты оказались тесно переплетены в едином 

геокультурном пространстве города Нового типа. 

Проведенное исследование установило тесную связь сельской округи г. 

Нахичевана с городским центром, что формировало особую геокультурную 

среду. Это проявлялось и в административном отношении как до Великих 

реформ, так и после них. Очень важными оставались экономические, 
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культурные и родственные связи. Сельские жители активно развивали 

сельское хозяйство, выращивая пшеницу и даже выведя ее особый ценный 

сорт, развивали животноводство в основном крупный и мелкий рогатый скот.  

Исследование уточнило границы геокультурного пространства городов 

Нижнего Дона. Согласно дарственной грамоте, по приказу Екатерины II Нор 

- Нахичеван был основан рядом с крепостью Св. Димитрия Ростовского, где 

армянам были дарованы земли. Под постройку города отвели территорию 

форштадта Полуденки, жители которой переселились в крепость и на левый 

берег Дона основав село Койсуг (ныне часть города Батайска). Нахичевань 

стала одним из немногих городов Дона и юга России, которая была 

построена по заранее продуманному и утвержденному плану. В нем 

учитывался рельеф местности, удобство пролегающих через город торговых 

путей, перспективы его развития. Со строительством города, нахичеванские 

предприниматели, ремесленники, одновременно создавали свои заводы, 

лавки, гостиные дворы, мастерские и т. д.  

Исследование также показало изменения культурно-исторического 

облика города, который во второй четверти XIX в. существенно 

трансформировался. По мнению некоторых исследований, именно в 60-е 

годы XIX в. экономическое развитие Нахичевани-на-Дону достигло высшей 

точки своего развития. 

Прежде всего, изменялась экономическая активность жителей 

Нахичевани-на-Дону, которая была связана с общим ходом развития России 

в пореформенные годы. В связи с требованиями внешней политики и 

торговли российского государства на Юге России, начинает бурно 

развиваться торговля, причем ориентированная не только на внутренний, но 

и на внешний рынок, требующая массового производства, чего не могло 

удовлетворить кустарное ремесленное производство, появляются крупные 

торговые дома, промышленные предприятия. В связи с общим ходом 

капиталистической эволюции России, исчезают такие традиционные занятие 

донских армян как кустарное ремесленное производство, рыболовство, 
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садоводство, исчезает практически полностью домашнее животноводство, 

которые не могли удовлетворить потребности быстро развивающегося 

рынка.  

Исследование показало, что в городе начало бурно развиваться 

предпринимательская деятельность, основывались новые «торговые дома» и 

«торговые товарищества», в том числе и «товарищества на вере». Кроме 

торгового капитала в Нахичевани развивалась и промышленность, росло 

производство, рабочие, которых, пополнялись за счет приезжавших на 

заработки. Так же в Нахичевани росло и набирало силу и такое сословие как 

мещане, составляющие важную часть населения города. В своей эволюции 

экономической жизни город был похож на многие другие торгово-

ремесленные и промышленные центры Юга России, отличаясь от них 

преимущественно, своим национальным составом. 

Исследование национального состава показало, что Нахичевань-на-

Дону, бывшая в конце XVIII-первой половине XIX веков по преимуществу 

мононациональным армянским городом, с середины столетия начинает 

терять статус по преимуществу армянского города. В городе начинают 

покупать дома и участки ростовские и азовские мещане, донские казаки, в 

том числе и служилые офицеры. Пришлое население здесь вело активную 

жизнь, заключало браки, работало не только в качестве слуг и дешевой 

рабочей силы, но так, же в конторах, в том числе в Нахичеванском городском 

магистрате, занималось ремеслами, вело активную предпринимательскую 

деятельность. 

Фактический материал показал, что, несмотря на этнокультурные 

различия, два города: Ростов и Нахичевань-на-Дону продолжали развиваться, 

а историческая действительность все больше и больше вела их к 

объединению. Ростов оказался сильнее и в конечном итоге фактически 

поглотил Нахичевань. При этом административные усилия по объединению 

двух городов не зависели от политического режима в стране, а были 

обусловлены экономическими условиями и удобством в управлении. То, что 
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не сумело сделать царское правительство, сделали большевики в 1928 году.  

Таким образом, Нахичевань-на-Дону, до этого в течении долгих лет 

существовавшая как самостоятельный город, слился с Ростовом, формируя 

новое геокультурное пространство. 

Исследование подтвердило, что основу культурного облика 

Нахичевани – на - Дону, составляли храмы. Они, как и во всех российских 

дореволюционных городах и поселениях, играли важную градообразующую 

функцию. Храмы появились на первых же планах города, и новые 

переселенцы приступили к их строительству наряду со зданиями первой 

необходимости. Построенные в русско-византийском и классическом стилях, 

сначала деревянные, а затем и каменные здания стали поистине украшением 

города. Храмы являлись центром притяжения людей, объектом 

благотворительности зажиточных горожан, городского общественного 

управления, которые принимали активное участие в судьбах храмов, ремонте 

и украшения их, таких как башенные часы на колокольне собора. В сознании 

людей они выступали не только как центры общественной культурной 

жизни, но и важными символами самоидентификации армянской диаспоры 

города. 

К концу XIX столетия этнический состав Нахичевани-на-Дону 

настолько сильно поменялся, причем настолько, что в городе, который 

изначально был этнически однородным, армянским, появляются культовые 

сооружения других конфессий. Конечно храм св. князя Александра Невского 

появился не только из-за растущего в городе русского, православного 

населения, но и потому, что для его сооружения был политический повод, 

такой как память спасения царской семьи Александра III во время крушения 

поезда 17 октября 1888 года.  В память этого события был заложен и храм в 

Ростове, и в Нахичевани. Так как Нахичевань-на-Дону входила до 1889 года 

в состав Екатеринославской губернии, она входила в так называемую «черту 

оседлости» евреев. Количество еврейского населения в городе становится 

достаточным, чтобы в 1882 году в городе открывается еврейское духовное 
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правление и молитвенная школа, избиралось правление раз в три года из 

среды купечества, причем приписаны они были к разным городам как 

Екатеринославской губернии (Ростов, Таганрог и т.д.) но и других регионов 

Российской империи. После перехода Ростова-на-Дону, Нахичевани, 

Таганрога и Азова в состав Области войска Донского евреям разрешают 

остаться здесь, только состав духовного правления могут избираться только 

евреи, проживающие в пределах Области войска Донского.  

Проведенный анализ установил, что с течением времени и ростом 

Нахичевани, в результате политики советского государства по отношению к 

церкви, в городе к настоящему времени остались одно армянское кладбище и 

армянский храм. Православное кладбище, открытое во второй половине XIX 

века, к сожалению, не сохранилось, как и при нем православный храм 

«Иконы св. Софии-Премудрости Божьей». В настоящее время сохранилась 

только кладбищенская часовня с несколькими могилами русских купцов-

нахичеванцев. 

Исследованием показано, что городское общественное управление 

Нахичевани-на-Дону активно заботилось о развитии и благоустройстве 

городской среды. Так была создана комиссия по мощению улиц 

занимавшаяся организационными вопросами благоустройства. По 

инициативе Нахичеванской городской Думы было устроено уличное 

освещение города за счет предпринимателей. В 1886 году была организована 

прокладка водопровода, а чуть позже выработаны правила пользования 

водопроводом жителями города. Органы местного самоуправления 

занимались и санитарным надзором за состоянием улиц, Нахичеванского 

рынка, в трактирах, магазинах и прочих учреждениях. За нарушения порядка 

налагались штрафы.  

В городе была проведена телефонная связь, соединяющаяся с г. 

Ростовом-на-Дону, по договору заключенному еще А. Байковым. Для 

прогулок горожан был устроен бульвар на одной из центральных площадей.  

В 1878 году городской голова инициировал создание конно-железной дороги 
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между Ростовом и Нахичеванью вместо мостовой устроенной властями 

Ростова ранее. Выявленные нами факты убедительно показывают, что 

благоустройством городской среды занимались не только представители 

официальной администрации, но и общественные организации, а также 

неравнодушные представители армянской диаспоры.  

В целом, организация городского пространства Нахичевани-на-Дону с 

течением времени все больше приближалось к общеевропейскому образцу 

города «Нового типа», активно развивавшегося в Российской империи в 

пореформенные годы. Многие названия улиц и площадей г. Нахичевани-на-

Дону появились только в 1870-е гг., сменив «народные» названия, которыми 

пользовались горожане. Однако, город нельзя считать развивавшимся 

исключительно по модели «регулярного» европейского поселения, так как в 

нем сохранялись и Восточные черты. Названия и нумерация домов была 

горожанам практически не нужна, а их отсутствие не вызывало дискомфорта. 

Нахичевань-на-Дону был небольшим городом, где все друг друга знали и он 

просто не нуждался в четкой европейской рациональной организации 

нумерации домов. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что большое 

влияние на формирование названий улиц, площадей, объектов духовного и 

культурно-исторического наследия г. Нахичевани-на-Дону оказали 

демографические факторы. 

Исследованием установлено, что культурное пространство города 

росло и развивалось на протяжении XVIII – XX вв. Активное участие в нем 

принимало нахичеванское купечество. Именно оно было инициатором 

создания в городе Нахичевани-на-Дону сначала Коммерческого клуба с 

библиотекой при не Гласные Городской Думы инициировали создание 

Городской Публичной библиотеки и А.С. Пушкина.  Было открыто Общество 

любителей драматического искусства, по инициативе которой, был основан 

первый и единственный Нахичеванский городской театр, сыгравший 

огромную роль в культурной жизни города, в городе образовалась 

собственная постоянная театральная труппа, регулярно ставившие различные 
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классические спектакли. В этих культурных явлениях также можно 

проследить влияние европейского вектора развития жизни в России конца 

XVIII – первой половины XIX вв.  

Исследование показало, что общественность города не осталась в 

стороне от общих форм социальной активности императорской России. 

Благотворительные общественные организации Нахичевани-на-Дону во 

второй половине XIX – начале XX вв. проводили активную работу по 

выявлению детей, нуждающихся в помощи, размещению их как в приюты, 

так и определению на воспитание в благополучные семьи, занимались 

устройством детей в школы, заботились о материальном обеспечении 

подопечных и дальнейшей их адаптации в обществе. Таким образом, 

традиции милосердия и благотворительности активно развивались в 

полиэтничной среде города, совершенствовались формы и методы этой 

деятельности, все больше людей независимо от материального достатка 

чувствовали нравственную потребность оказать помощь тем, кто в ней 

нуждался. Представляется, что в этом процессе проявились не только веяния 

традиций российской благотворительности, культивируемой государством 

как социально-значимая и престижная деятельность, но и черты этнической 

культуры, направленные на организацию поддержки своей диаспоры. 

Установлено, что население Нахичевани-на-Дону было заинтересовано 

и в развитии своего этнического образования и сохранению памяти о своем 

историческом прошлом. В городе активно развивалось образование, как 

мужское, так и женское. При основании города были основаны церковно-

приходские школы, затем возникают частные училища. Городские власти 

также заботились об образовании, были основаны городские 

образовательные мужские и женские учреждения, как общеобразовательные, 

так и узкоспециализированные  (ремесленные училища).  

 Духовная семинария играла довольно большую роль в 

образовательной среде Нахичевани-на-Дону. Ее учитель, ректор Ерванд 

Овакимович Шахазиз сам вел неустанную работу по изучению истории 
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Нахичевани-на-Дону, города в котором он много лет жил и работал. 

Благодаря ему, Нахичеванская семинария стала не только образовательным, 

но и культурно-просветительским центром после основания в ней музея 

древностей. Общество города Нахичевани-на-Дону нуждалось в культурно-

просветительских учреждениях, таких как музеи. Е.О. Шахазизу в здании 

Духовной семинарии удалось организовать только музейный шкаф, куда 

уместилась лишь небольшая часть экспонатов, и после закрытия семинарии 

этот «шкаф» и его содержимое оказались под угрозой исчезновения. Поэтому 

создания естественно - исторического музея В.С. Эльснера было с радостью 

встречено нахичеванским обществом, и городское общественное управление 

пошло навстречу инициаторам и выделило здание для музея и деньги на его 

содержание. 

В целом, анализ исследованного материала позволяет сделать 

следующие практические рекомендации: исходя из приведенного нами 

анализа повседневной жизни г. Нахичевани-Дону, можно сказать, что 

администрация г. Ростова-на-Дону и Пролетарского района (его часть 

занимает территория бывшей Нахичевани-на-Дону) могут использовать для 

сохранения культурно-исторического облика города, его планировки, 

благоустройства, перенять опыт организации и деятельности городского 

самоуправления направленным на благо города, сохранения его традиций. 

Региональные общественные организации, в том числе армянская община, 

могут использовать материалы исследования в своей просветительской 

деятельности. 
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