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Во второй половине XIX века интересы российского капитала и обостре-
ние противоречий с Великобританией в Центральной Азии и Каспийском 
регионе ускорили завоевание Средней Азии, ставшее приоритетной зада-
чей внешней и экономической политики Российской империи. Завоевание 
Туркестана (в 1867 г. император Александр II утвердил проект об образо-
вании Туркестанского генерал-губернаторства) привело к развитию про-
мышленности в этом регионе и бурному росту различных промыслов. В 
организации промыслов важную роль сыграли армянские промысловики 
и торговцы. Туркестанское генерал-губернаторство стало плацдармом для 
дальнейшей экспансии в регионе, а на генерал-губернатора были возло-
жены полномочия по решению политических, пограничных и торговых 
дел. Переселяясь в Закаспийскую область, армяне обычно селились в 
местах укреплений русских войск, где вскоре возникали городские поселе-
ния. К 1883 г. армяне составляли весьма значительную часть населения 
городских поселений области. В Красноводске армяне составляли 25,5% 
населения города, в Кизил-Арвате – 26,3%, в Асхабаде – 41,7%, в Мерве – 
18,3%1. В 1890–1895 гг. численность армян в области изменилась незначи-
тельно. К 1892 г. она снизилась до 2.871 чел. Спасаясь от вспыхнувшей в 
области эпидемии холеры, часть армян покинула Закаспий, но уже к 1893 
г. число армян в области составляло свыше 3.500 чел. В последующие го-
ды численность армянского населения в области возросла. В 1897 г. в За-
каспийской области проживало уже 4.256 армян, из них 3.975 человек – в 
городах и 261 – на территории уездов. В 1900 г. в Асхабаде проживало 

                                                   
1 См.: Григорьянц В. Переселение армян в Закаспийскую область (конец XIX – 

начало XX вв.) (Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1977, № 2, с. 64–73). 
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3.399 армян, в Красноводске – 835, в Кизил-Арвате – 678, в Мерве – 
549.  

По данным источников, армянское население в области составляло 
6.136 человек или 12,4% от числа всего пришлого населения области. Уже 
к началу второго десятилетия XX в. численность армян превысила 11.000 
человек и составила 9,9% от числа пришлого населения области и 2,4% 
всего населения, включая и коренное туркменское население. При этом в 
Асхабаде проживало 6.667 армян, в Красноводске – 682, в Мерве – 2.140. 
Ко второму десятилетию XX в. по подсчетам А.М. Матвеева в Туркестане 
проживало около 20–21 тыс. армян2. Выходцы из Армении стали первыми 
переселенцами в Средней Азии. Они переселялись как из Закавказья, так 
и из западноармянских областей Османской империи (в результате гено-
цида армян). Наибольший приток армянского населения наблюдался в 
связи со строительством железной дороги Красноводск-Самарканд и во 
время Первой мировой войны. По данным первой Всероссийской перепи-
си населения, в четырех областях Туркестанского края численность ар-
мянского населения к 1897 г. составляла 4.862 человека. Из них 89% 
(4.317 человек) обосновались в городах, 11% (546 человек) – в сельской 
местности3. Большая часть армян (4799 человек или 98,7%) являлась при-
хожанами Армянской Апостольской церкви4. Основная часть армян (4.206 
человек) была сосредоточена в городах Закаспийской области (Ашхабаде, 
Мерве, Красноводске, Узун-Аде). К 1909 г. армянское население Закас-
пийской области увеличилось до 11.007 человек. 

Краевые власти относились к армянским переселенцам довольно-таки 
благожелательно, поскольку армяне были христианами, и российская ад-

                                                   
2 Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю 

(1914 – октябрь 1917 гг.), Ташкент,1977, с. 15–16.  
3 Галстян М.С. Численность армянской общины в Русском Туркестане. Страны За-

пада и Востока: проблемы становления и модернизация политических, экономических и 
культурных форм развития, сб. науч. трудов междунар. науч.- практ. конф., Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 ноября 2016 г., Стерлитамак, 2016, с. 116–118.  

4 Ասոյան Լ.Ա. Հայերը Ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժո-
ղովրդագրական հետազոտություն (ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդա-
համարի տվյալների), Գյումրի, 2010, էջ 109: 
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министрация видела в них своих союзников в этом мусульманском регио-
не. Помимо этого, русские офицеры и чиновники, в большинстве своем 
не владевшие языком местного населения, вынуждены были прибегать к 
услугам переводчиков-армян, свободно говоривших на русском, турецком 
или персидском языках. «Переводчики при чинах военно-народного уп-
равления, – с нескрываемой досадой писал Куропаткин5,– по преимущест-
ву тоже армяне». Армяне активно включились в хозяйственную жизнь все-
го региона. В городах Туркестанского края появились доходные дома и 
рестораны, магазины, бани, ремесленные мастерские и фабрики, вино-
дельни, бани, гостиницы, основанные армянами6. Вот что писала одна из 
московских газет об армянских переселенцах: «Этот честолюбивый и 
очень способный народ, несмотря на свою, сравнительно с другими жите-
лями Туркестана, малочисленность, играет выдающуюся роль как в эконо-
мическом, так и в культурном отношении»7. Когда же поток переселенцев 
стал возрастать и армяне Кавказа, Турции и Ирана стали заселять Зараф-
шан, Фергану, Ташкент, российские власти сочли необходимым ограни-
чить его. Объяснялось это опасением, что ловкие, опытные армянские 
купцы и предприниматели вытеснят русский элемент из экономики Тур-
кестанского края. Несмотря на ввод ограничений, число армянских пере-
селенцев в Туркестанском крае продолжало расти, расширялась и сфера 
их деятельности. Много армян находилось на государственной и военной 
службе. «Пришли русские войска, за ними потянулись армяне, открылись 
лавчонки; прибыли еще войска – выросли транспортные конторы, заво-
ды, церковь, школа и – армяне, армяне и армяне. Армяне – торговцы вы-
теснили торговцев татар, армяне портные выгнали портных евреев, армя-
не – скупщики, перекупщики, содержатели пивных, словом, образовался 

                                                   
5 Алексей Николаевич Куропаткин – с 1890 г. начальник и командующий войска-

ми Закаспийской области, военный министр (1898–1904 гг.) Российской империи, гене-
рал-губернатор Туркестана (1916–1917 гг.). 

6 См.: Григорьянц В. Участие армянского населения в развитии промышленности и 
промыслов в Закаспийском крае (1881–1917 гг.) (Լրաբեր հասարակական գիտություն-
ների, 1979, № 5, с. 37–49). 

7 Этнический атлас Узбекистана. Ответ. ред. Алишер Ильхамов, Узбекистан, 2002, с. 34. 
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особый армянский квартал»8, – вспоминал генерал-майор Борис Литвинов. 
В Закаспийской области к 1891 г. армянские торговцы составили 32,2%; 
из 1.514 торговых заведений в этой области 35,1% принадлежали армянам. 
Армянские предприниматели играли ведущую роль в нефтедобывающей, 
обрабатывающей (хлопкоочистительной) и пищевой (мукомольной, масло-
дельной, винодельной) промышленности Туркестана. В Закаспийской об-
ласти, наименее развитой в экономическом отношении, армяне стали ор-
ганизаторами рыбного и соляного промыслов. После включения Средней 
Азии в состав Российской империи рыболовство стало одним из главных 
занятий местного и пришлого населения Мангышлака и Красноводскa. 
Mестным рыбакам не под силу было организовать поставку рыбы и ры-
бопродуктов в центральную Россию или в города Русского Туркестана. 
Основную роль в организации промысла и перевозке рыбы стали играть 
армянские торговцы. Армяне не только являлись скупщиками, но и сами 
занимались рыбным промыслом. К 1890 г. в Мангышлакском уезде на-
считывалось 514 рыболовецких лодок, из них 32 принадлежали армянским 
рыбакам. В рыбном промысле Красноводского уезда главную роль играли 
рыболовецкие артели. Армянские торговцы здесь фактически с нуля орга-
низовали товарное рыболовство, поставляя местному населению дально-
ходные лодки и снасти, организуя заготовки рыбы и рыбопродуктов. Пос-
кольку у местного населения не было и не могло быть средств для приоб-
ретения современных на тот период лодок и орудий лова, армянские тор-
говцы поставляли их под залог будущих уловов. В 1904 г. насчитывалось 
15 ватаг (рыболовецких артелей) – 9 русских и 5 армянских. У них было 
больше возможностей использовать новейшие снасти и лодки, в том чис-
ле и грузовые. Для хранения рыбы и рыбопродуктов стали использовать-
ся садки и ледники. Первый промышленный ледник для замораживания 
рыбы в Закаспийской области был построен армянским купцом М.И. Ава-
ковым в 1897 г. в Красноводске. К началу XX века «Товарищество южно-
каспийских промыслов Г.С. Лианозова» обладало в этих водах полной мо-

                                                   
8 Литвинов Б. Керки (картинки аму-дарьинской жизни) (Кауфманский сборник, 

изданный в память 25 лет, истекших со дня смерти покорителя и устроителя Туркестан-
ского края генерал-адьютанта К.П. фон Кауфмана I-го, М., 1910, с. 40–41). 
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нополией9. С рыболовецким промыслом было тесно связано и развитие 
чрезвычайно прибыльного соляного промысла.  

Только на соляных промыслах одного из крупных армянских про-
мышленников Николая Тер-Аванесова добывалось не менее 225 тыс. пу-
дов соли. Несмотря на малочисленность, армянская община прикаспий-
ских областей Русского Туркестана играла важную роль в хозяйственной 
жизни этого региона. Обладая знаниями и опытом в торговле и имея 
свободные денежные средства, армянские купцы и промышленники стали 
организаторами товарного рыболовства и солевого промысла и вплоть до 
революции играли в них ключевую роль. Активная деятельность армянс-
ких торговцев привела к тому, что из 1.514 торговых заведений в области, 
отмеченных администрацией в 1896 г., 35% принадлежала армянам. Сог-
ласно материалам первой всеобщей переписи населения Российской им-
перии 1897 года, в Закаспийской области самостоятельных торговцев из 
армян (исключая членов их семей) насчитывалось около 1000 человек. Из 
них торговым посредничеством занималось 37 человек (28% от общего 
числа торговцев), торговлей спиртными и безалкогольными напитками – 
102 человека (57,6%), торговлей тканями – 175 человек (38,8%), содержа-
нием гостиниц, клубов и меблированных комнат – 67 человек (15%), тор-
говлей разного рода сельскохозяйственной продукции – 198 человек 
(15%), 176 человек (15,6%) занимались различными торговыми операция-
ми, и незначительное число лиц было задействовано в торговле лесом, 
зерном и скотом10. Среди армян, торгующих в Закаспии, нередко встреча-
лись персидскоподданные армяне. Так, в Асхабаде ренсковый погреб и 
бакалейную торговлю имел персидскоподданный Б. Дадашев, в Узун-Адe 
пароходную транспортную контору имел С. Туманян, содержал трактир А. 
Хачатуров, а гостиницу – Г. Ованесов. В Кизил-Арвате сравнительно круп-
ный мануфактурный и галантерейный магазин имел В. Григорянц, в Мер-
ве С. Назарянц содержал фотоателье. Таким образом, к началу XX в. ар-

                                                   
9 Григорьянц В.Е. Армяне Средней Азии: история, современное положение, перс-

пективы, Е., 1994, с. 13.  
10 См.: Григорьянц В.Е. Участие армян-переселенцев в развитии торговли в Закас-

пийской области (конец XIX – начало XX вв.) (Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 
1978, № 6, с. 53–66).  
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мяне-торговцы сосредоточили в своих руках значительную часть внутрен-
ней торговли в Закаспийской области. Армяне принимали также весьма 
деятельное участие в начинающей только развиваться русско-иранской 
торговле через Закаспийскую область. Торговля с Афганистаном через 
Закаспийский край в это время была развита еще весьма слабо, армянс-
кие купцы сбывали русский товар афганцам в Иране11. Согласно сведе-
ниям Доброхотова (командированный в Иран врач асхабадского военного 
лазарета), представленным начальнику Закаспийской области о ходе русс-
кой торговли, в 1898 г. торговые фирмы Гулиянца, Мнацаканова и Тер-
Микиртычева12 продали афганцам в Иране русского мануфактурного това-
ра на 20.000 туманов. Были созданы также новые торговые фирмы и 
компании, которые вели как внутреннюю, так и внешнюю торговлю. Так, 
в числе крупнейших фирм Закаспия, занимавшихся в начале 10-х гг. XX в. 
внешнеторговой деятельностью, наряду с фирмами отмеченных выше 
крупных армянских купцов, источники упоминают фирмы «Торговый дом 
С. Ахназарянц», «Г. Абиянц, А. Нерсесянц и К.», «Торговый дом Кеворков 
и Тер-Саркисов», торговавшие мануфактурой, хлопком, шерстью, ковра-
ми, сахаром, фруктами и другими товарами. Среди владельцев крупных 
фирм и торговых компаний по экспедиторству и транспортированию гру-
зов, принадлежащих другим лицам, названы имена Абрамянца, Каспарян-
ца и Григорьянца.  

Представители армянской торговой прослойки в значительной мере 
способствовали развитию товарно-денежных отношений в дореволюцион-
ном Туркестане и тем самым содействовали формированию новых, более 
прогрессивных производственных отношений. 

                                                   
11 Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), հ. 2, Ասիայի և 

Աֆրիկայի հայկական գաղութները, խմբ. Միքայելյան Վ., Ե., 2003, էջ 520: 
12 Торговый дом братьев Н. и А. Тер-Микиртычевых, главная контора которого 

находилась в Москве, начал свою деятельность в Туркестане в 1880 году и занимался 
крупной торговлей с Персией и Афганистаном. См.: Григорьянц А.А. Армяне в Средней 
Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.), Е., 1984, с. 158.  
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Небезынтересно, что даже в период правления Закаспийского Вре-
менного правительства13 и затем Комитета общественного спасения сфера 
торговли и финансов Закаспийской области регулировалась через мест-
ные банки, как это было и раньше, при активном участии крупных ар-
мянских торговцев, которые одновременно были и владельцами промыш-
ленных предприятий14. Ключевой ролью армянских предпринимателей в 
торгово-финансовой системе Закаспийской области, в том числе при Вре-
менном правительстве края, обусловлено появление на денежных банкно-
тах надписей на армянском языке, выпущенных в 1919 году15. 

После Февральской революции в Туркестане создаются общественно-
политические организации, представляющие коренное мусульманское на-
селение региона. В марте 1917 были созданы «Шуро-и-Исламия» (Ислам-
ский совет), идеологически выросшее из либерального движения джади-
дов, «Шуро-и-Улема» (Совет духовенства), созданное кадимистами (движе-
ние исламских традиционалистов), и «Союз трудящихся мусульман», сыг-
равший важную роль в борьбе за Советскую власть в Туркестане.  

В марте 1917 г. генерал-губернатор А. Куропаткин был арестован по 
приказу Ташкентского Совдепа, регион фактически вышел из-под контро-
ля центральной российской власти, чему во многом способствовала неэф-
фективная деятельность Туркестанского комитета Всероссийского Вре-
менного правительства. 

                                                   
13 Закаспийское Временное правительство или Временный исполнительный комитет 

Закаспийской области действовал в Асхабаде с июля 1918 г. по январь 1919 г.  
14 В Асхабаде имелась большая армянская колония, в основном состоявшая из тор-

говцев и рабочих, которые жили в кварталах неподалеку от железнодорожной станции. 
Армяне составляли основную часть закаспийских войск. У торгового сообщества, в зна-
чительной степени армянского, были деньги, и они тратили их свободно. См.: Ellis C.H., 
The British Intervention in Transcaspia 1918–1919, University of California Press, Berkeley 
and Los Angeles, 1963, pp. 105–107; (http://www.archive.org/stream/britishintervent002569 
mbp/britishintervent002569mbp_djvu.txt) 

15 Соегов М. О денежных купюрах Закаспийского Временного правительства (на 
фоне кредитных обстоятельств Великобритании в 1919 году), Великая Российская рево-
люция: достижения и проблемы научного познания и преподавания. Ежегодник. XXI Все-
российские историко-педагогические чтения: сб. науч. ст. /ФГБОУ ВО «Урал. гос. пед. 
ун-т», часть I, Екатеринбург, 2017, c. 29. 
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Судьбу армян Туркестана резко изменил большевистский переворот. 
В годы революции и гражданской войны различные слои армянского на-
селения были втянуты в борьбу как за Советскую власть, так и против 
нее16. 

Большевистским правительством был принят ряд документов, выз-
вавших волну национальных демократических движений по всей стране: 
«Декларация прав народов России» 2 ноября 1917 г., Обращение СНК «Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока» 20 ноября 1917 г., кото-
рые декларировали равенство и суверенитет народов бывшей Российской 
империи, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения, 
отмену национальных и религиозных привилегий и ограничений. В Ко-
канде в ответ на создание в Ташкенте Совнаркома под руководством «Шу-
ро-и-Исламия» был созван IV чрезвычайный краевой общемусульманский 
съезд, на котором 27 ноября 1917 г. Туркестан был объявлен «террито-
риально автономным в единении с Федеративной Демократической Рос-
сийской республикой». Было принято решение переименовать Туркестан 
в Туркестон мухториати 17. 

В непосредственной подготовке самой Кокандской автономии русская 
буржуазия приняла активнейшее участие. Конституцию, принятую прави-
тельством Кокандской автономии, совместно с другими русскими юриста-
ми разрабатывал присяжный поверенный Нэнэберг. Как только было 
сформировано правительство Кокандской автономии, на службу к нему 
поступило много русских офицеров18. Как отмечал П. Алексеенков, «Осо-
бенно упорно использовалась сторонниками Кокандской автономии ошиб-
ка нашей партийной (большевистская партия – А.О.) организации в на-
циональном вопросе. Они на всех углах кричали, что большевики–импе-
риалисты, что большевики проводят такую же колониальную политику, 
какую проводило царское правительство, что большевики хотят по-преж-

                                                   
16 См.: Алексанян О. Армянские общины в советских республиках в 1917–1941 гг., 

Е., 2011, с. 28–29. 
17 Туркестанская автономия или Кокандская автономия существовала с 27 ноября 

2017 г. (9 декабря 2017 г. по новому стилю) по 18 февраля 2018 г. 
18 Алексеенков П. Кокандская автономия. Истпарт Средазбюро ЦК ВКП(б), Таш-

кент, 1931, с. 34. 
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нему превратить Туркестан в свою колонию. С этим обстоятельством тес-
но связывалась националистическая агитация. Лозунг «Туркестан для тур-
кестанцев», всевозможные пантюркистские идеи пропагандировались са-
мым настойчивым образом»19. 

Имевший место в регионе внутренний вооруженный конфликт, ца-
рившая здесь политическая анархия, фактическое отсутствие экономичес-
ких отношений между Туркестаном и Центральной Россией, в том числе с 
соседним Ираном и Афганистаном, пагубно отразились на экономической 
деятельности армянского населения в Туркестане. Влиятельная армянская 
экономическая прослойка края понесла большие убытки. 

Вызванная революцией военно-политическая и социально-экономи-
ческая анархия существенно изменила социальный состав армянского на-
селения края. Значительная часть армянского купечества, промышленни-
ков и промысловиков, зажиточных слоев населения, а также ремесленни-
ков и специалистов, спасаясь от разрухи, произвола и грабежа, покинули 
пределы края.  

ՀԱՅԵՐԸ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԵՍՏԱՆՈՒՄ. 
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԱՄԱՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՄ 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Հ. 

Ամփոփում 

Թուրքեստանի նվաճումից և Թուրքեստանի գեներալ-նահանգապետության 
կազմավորումից հետո տարածաշրջանի տնտեսության զարգացման գործում 
կարևոր դեր են խաղացել հայ ձեռնարկատերերը, արհեստավորներն ու 
առևտրականները: Քաղաքներում բացվել են առևտրական տներ, արհեստա-
նոցներ, գործարաններ, գինետներ և այլն:  

1897 թ. Համառուսաստանյան առաջին մարդահամարի տվյալներով 
Թուրքեստանի չորս նահանգներում հայ բնակչության թվաքանակը կազմում 

                                                   
19 Там же, с. 39–40. 
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էր 4,862 մարդ, որոնց 89%-ը (4,317 մարդ) ապրում էր քաղաքներում, 11%-ը 
(546 մարդ)` գյուղական բնակավայրերում: XX դարի երկրորդ տասնամյակին 
Թուրքեստանում բնակվում էին մոտ 20–21 հազար հայեր՝ հիմնականում 
կենտրոնացած լինելով Ասխաբադ, Մերվ, Կրասնովոդսկ, Ուզուն-Ադա, Չար-
ջույ, Տաշքենդ, Սամարղանդ, Կոկանդ և այլ քաղաքներում: Հայերը ակտիվ 
մասնակցություն ունեցան նաև ռուս-իրանական առևտրին, որը սկսել էր զար-
գանալ Անդրկասպյան տարածաշրջանի միջով: 

Թուրքեստանի հայերի ճակատագիրը կտրուկ փոխվեց 1917 թ. բոլշևի-
կյան հեղաշրջման հետևանքով: Հայ բնակչության տարբեր շերտերը պայքա-
րեցին ինչպես խորհրդային կառավարության կողմից, այնպես էլ նրա դեմ: 
Տարածաշրջանի հայկական կապիտալը և առևտրատնտեսական շրջանակը 
մեծ կորուստներ կրելով` դուրս մղվեցին տարածաշրջանից: 

ARMENIANS IN RUSSIAN TURKESTAN: DISPERSION AND 
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

ALEKSANYAN H. 

Summary 

After the conquest of Turkestan and the formation of Turkestan Governor-
Generalship in the region, industry and trades developed. Armenian 
entrepreneurs, craftsmen and traders played an important role in the 
development of the economy. Profitable houses and restaurants, shops, craft 
shops and factories, wineries, hotels, apartment houses opened by Armenians 
appeared in the cities of Turkestan region. Possessing knowledge and experience 
in organizing trade and managing free cash, Armenian merchants and 
industrialists became organizers of commercial fishing and salt fishing and until 
the revolution played a key role in them. 

According to the data of the first All-Russian population census in 1897, in 
four regions of  Turkestan, the Armenian population was 4,862 people. Of these, 
89% (4,317 people) lived in cities; 11% (546 people) - in rural areas. By the second 
decade of the 20th century, about 20-21 thousand Armenians had lived in 
Turkestan. The main part of the Armenians was concentrated in the cities of 
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Askhabat, Merv, Krasnovodsk, Uzun-Ada, Chardzhui, Tashkent, Samarkand, 
Kokand etc. 

By the beginning of the 20th century, Armenian merchants had concentrated 
in their hands a significant part of domestic trade in the Transcaspian region. 
Armenians also took a very active part in the Russian-Iranian trade, which was just 
beginning to develop through the Transcaspian region. The fate of the Armenians 
of Turkestan dramatically changed due to the Bolshevik coup in Russia, in 1917. 
During the years of revolution and civil war, various strata of the Armenian 
population of Turkestan were drawn into the struggle both on the side of the 
revolutionary government and against it. The regional Armenian economic 
stratum and capital suffered heavy losses and then abandoned the region. 

 
 

 
 
 
 


