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Аннотация. В статье проанализирована социально-экономическая история Карабаха в начале ХХ века, 
установлены формы и методы использования земельных владений помещика в состоятельной деревне 
Карабаха, изучается сущность, цель и методы реализации колониально-аграрной политики проводимой 
царским режимом в Карабахе, исследованы изменения, в том числе причины возникновения товарно-
капиталистических отношений, ход и последствия развития в состоятельном деревне Карабаха.  
Ключевые слова: Карабах, архивные документы, Азербайджан, государственный, исторических 
источниках, негион. 
 

Анотація. У статті проаналізована соціально-економічна історія Карабаху на початку ХХ століття, 
встановлені форми і методи використання земельних владений поміщика в заможній селі Карабаху, 
вивчається сутність, мета та методи реалізації колоніально-аграрної політики проведеної царським 
режимом в Карабасі, досліджено зміни, в тому числі причини возникновеня товарно-капіталістичних 
відносин, хід і наслідки розвитку в со-стоятельно селі Карабаху. 
Ключові слова: Карабах, архівні документи, Азербайджан, державних-ний, історичних джерелах, 
негіон. 
 

Summary. In the article the overall analyses of social-economic history of Garabagh in the early twentieth 
century, determined the main form and methods of the use of the landowners’ property in the wealthy village of 
Garabagh, the essence, purpose, and implementation techniques of the colonial agrarian policy pursued by the 
Tsarist regime in Garabagh have been studied, changes in the wealthy village of Garabagh, including the causes 
of emergence, course and consequences of development of commodity-capitalist relations in the region have 
been investigated. 
Keywords: Karabakh, archive documente, Azerbaijan, state, historical sources, region. 

 

В статье представлен общий анализ социально-экономической истории Карабаха в начале ХХ столетия, 
определены основные методы и формы помещичьей и крестьянской земельной собственности, главные 
формы землепользования в зажиточных сёлах Карабаха, выявлены сущность, цели и методы реализации 
колониальной аграрной политики русского самодержавия в Карабахе в изучаемый период, исследованы 
кардинальные изменения, происходившие в зажиточных сёлах Карабахского региона, а также причины 
возникновения, формирования и развития товарно-денежных, капиталистических отношений общие 
результаты развития новых отношений в этом регионе. 

В современный период приобретает особое значение комплексное изучение положения зажиточных 
крестьян Карабахского региона Азербайджана в начале ХХ столетия. Особенно важно исследование 
отношений между зависимыми крестьянами и землевладельцами, юридического положения десятков тысяч 
производителей, форм и методов эксплуатации зависимых крестьян зажиточными крестьянами, условий 
жизни и быта в зажиточных сёлах Карабахского региона Азербайджана и других вопросов аграрной 
истории края. Исследование указанных проблем важно и потому, что в обоих категориях сёл, 
принадлежавших  двум видам земельной собственности, условия труда и быта были одинаковыми, однако 
между этими категориями сёл существовали определённые различия. Сравнительный анализ этих различий 
обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. 

Внимание к исследованию указанной проблемы отнюдь не всегда было острым. Попытки исследования 
причин развития зажиточного крестьянства в Карабахе в начале ХХ столетия крайне эпизодичны. 
Помещичье село Карабаха начала ХХ века не стало  до сих пор объектом отдельного изучения ни в одном 
из опубликованных трудов. Этого вопроса коснулись только исследователи, занимающиеся отдельными, 
различными проблемами. Авторы таких трудов ограничились сжатым, кратким анализом указанных 
вопросов. До сих пор в различных научных и научно-популярных трудах в определённой степени были 
освещены отдельные проблемы социально-политической истории Карабахского региона Азербайджана 
1900-1917 гг. Однако в этих трудах  не все вопросы социально-политической истории стали объектом 
всестороннего, комплексного анализа исследователей. Следует особо отметить, что до сих пор нет 
отдельного научно-исследовательского труда, посвящённого государственным крестьянам Карабаха, 
составляющим почти две трети общего числа всех крестьян этого региона. Только в обобщающих трудах 
посвящённых истории Азербайджана, представлены некоторые сведения о государственных крестьянах 
Карабаха. Поэтому сегодня возникла острая необходимость в проведении исследования, посвящённого 
зажиточным крестьянам этого региона Азербайджана.  

Архивные  документы являются основными, важными и достоверными источниками, посвящёнными 
зажиточным крестьянам Карабаха. В документах, имеющихся в 77-м, 278-ом, 387-ом фондах 
Государственного Архива Азербайджанской Республики, в 1-ом, 7-ом, 13-ом, 15-ом, 20-ом, 22-ом, 23-ем, 
35-ом, 43-ем, 51-ом, 55-ом, 64-ом, 69-ом, 71-ом, 243-ем, 387-ом, 396-ом, 398-ом фондах и в 1253-ем, 1270-
ом инвентарях Научного Архива Института Истории им. А.А. Бакиханова НАНА имеются подробные 
сведения о зажиточных крестьянах Карабаха и в необходимых случаях исследователи смогут пользоваться 
этими источниками. 

Важное значение в изучении истории Карабахского села, экономического положения, хозяйственной 
жизни Карабахского крестьянства имеют трёхтомный труд «Сельское хозяйство и аграрные отношения» и 
семитомный сборник «Материалы об экономическом положении государственных крестьян Закавказья», 
изданные на русском языке в Тифлисе. Этот труд и указанный сборник являются важными источниками. 
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Следует отметить, что наместник, Российских императоров и верховные главнокомандующие русских 
войск на Кавказе, канцелярии этих лиц в течение длительного времени находились именно в Тифлисе. В 
названиях обоих источников особо отмечается слово «государственные крестьяне». Однако в этих трудах 
имеются также очень подробные сведения о зажиточных сёлах Карабаха и о хозяйственной жизни крестьян, 
живущих в этом регионе, об обеспечении крестьян земельными участками, о налогах, взимаемых с 
крестьян, об использовании ими кредитными услугами, о применении наёмного труда в сельском хозяйстве 
и о других вопросах аграрной жизни края. 

Вышеуказанные источники богаты историческими фактами, особенно статистическими материалами и 
с этой точки зрения они очень важны для исследователей аграрной истории Азербайджана, в частности 
Карабаха однако несмотря на эти положительные качества, материалы, собранные в этих сборниках, не 
позволяют нам проследит и исследовать социально-экономическое положение состоятельных (зажиточных) 
крестьян Карабаха в изучаемый период. В этих материалах скрывается сущность, истинные цели 
колониальной аграрной политики русского самодержавия. Русское самодержавие было заинтересовано в 
сохранении и продлении противостояния между землевладельцами и крестьянами Азербайджана. В трудах, 
заметках Российских чиновников, занимавших высокие посты в управленческих правительственных 
структурах, учрежденных царизмом, в Северном Азербайджане, изданные в разное время, имеются 
многочисленные факты и материалы, значительно способствующие изучению вышеуказанных 
исторических вопросов. Однако следует иметь ввидуто обстоятельство, что в этих трудах, заметках отнюдь 
не всегда находит своё объективное отражение колониальная политика царизма в Северном Азербайджане, 
в частности Карабахском регионе. Эти  труды, являющиеся важными источниками и содержащие ценные 
исторические материалы, позволяют нам проводить широкомасштабный анализ событий и процессов, 
происходивших в Карабахе в начале ХХ столетия. Поэтому необходим критический подход к таким трудам 
и сведениям, имеющиеся  в указанных трудах, следует использовать крайне разборчиво, осторожно. 

Отметим, что в официальных документах Российской империи все крестьяне Северного Азербайджана, 
в том числе Карабаха упомянуты термином, выражением «Государственные крестьяне». Просто 
зажиточные (состоятельные) крестьяне, живущие в «особых владениях помещиков», назывались 
«государственными крестьянами». А остальная часть государственных (казённых) крестьян Северного 
Азербайджана, в частности Карабаха, упоминалась выражением «государственные крестьяне, живущие в 
казённых землях» Российской империи. Азербайджанские историки ХХ столетия называли их «барскими, 
помещичьими крестьянами» или же «государственными крестьянами». Термин (понятие) «барский 
крестьянин», использованный в нашей статье, идентичен термину (понятию) «зажиточный (состоятельный) 
крестьянин» и в представляемой статье мы намерены пользоваться этими двумя понятиями, имеющими 
одинаковое значение. В трудах «Торжественная годовщина: Аграрный вопрос на Кавказе и крестьянские 
реформы» О. Семина (Киев, 1911 г.) и «Крестьянские земельные вопросы в Закавказье» И. Сегала (Тифлис, 
1912 г.) представлены многочисленные фактические и статистические материалы, отражающие сущность 
крестьянской реформы в регионе, формы земельной собственности, аграрную политику Русского 
самодержавия в регионе [32]. Но общественные позиции этих авторов не позволили им полностью 
раскрыть сущность колониальной аграрной политики царизма. Однако, несмотря на это обстоятельство, 
официальные документы и фактические материалы, собранные и представленные этими авторами, могут 
быть критически использованы и изучены на основании сравнительного анализа. 

В начале ХХ века появилось множество различных научных и научно-популярных трудов, 
посвящённых ряду областей сельского хозяйства Северного Азербайджана, в частности Карабаха, формам 
земельной собственности, созданию оросительных систем,  выгодным, прогрессивным формам и методам 
хозяйствования в нашей стране. В ряду этих научных трудов можно отметить «Статистику хлопководства в 
Закавказье в 1912 г.» С.М.Тимофеева (Тифлис, 1913 г.), «Сельская жизнь в Елизаветпольской и Бакинской 
губерниях» С.А. Егизарова (Санкт-Петербург, 1900 г.), «Культура хлопководства в Азербайджане» 
М. Авдиева (Баку, 1921 г.), «Крестьянский вопрос в Закавказье» С.Л. Авалиани (Тифлис, 1906 г.). Несмотря 
на официальные, предвзятые позиции указанных авторов, материалы, представленные ими в своих трудах, 
могут быть использованы в изучении определённых вопросов, моментов аграрной истории Северного 
Азербайджана, в том числе Карабаха. 

В начале ХХ столетия аграрная политика являлась составной частью колониальной политики царского 
правительства. Аграрные реформы и законы служили этой политике. Труды С.А. Елизарова, С. Авалиани, 
С. Эсадзе были посвящены именно претворению в жизнь крестьянских реформ, ходу и результаты этих 
реформ, законов. Несмотря на положительные стороны трудов этих авторов, они не смогли представить 
читателям реальную, объективную картину аграрной жизни уездов Северного Азербайджана, в частности 
Карабаха. Они не представили читателям социально-экономические, тяжёлые последствия новых аграрных 
законов и реформ царизма в уездах нашей страны, в том числе в Карабахе в начале ХХ века. Таким 
образом, эти авторы не смогли или же не захотели раскрыть истинную сущность колониальной аграрной 
политики царизма. 

В начале ХХ столетия Грузинские историки времён существования Российской империи и Советского 
Союза посвятили ряд трудов проблемам истории сельского хозяйства, вопросами крестьянской жизни, 
помещичьей земельной собственности Северного Азербайджана, в том числе Карабаха. В необходимых 
случаях мы воспользовались фактами и материалами, представленными этими авторами, провели 
интересные исследования и добились важных научных результатов. В ряду этих трудов особо отмечается 
очень ценная и подробная, многотомная серия книг под названием «Крестьянский вопрос на Южном 
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Кавказе» С. Авалиани. Эта книга оказала нам огромную, особую помощь в процессе исследования 
различных аспектов аграрной истории Карабахского региона Азербайджана. III том книги С. Авалани почти 
полностью посвящён процессам подготовки и «Крестьянского положения» и реализации этого «положения 
в Северном Азербайджане». В IV и V томах этой серии книг С. Авалиани представлено множество 
документов и материалов, касающихся аграрной истории Елизаветпольской, Бакинской и Иреванской 
губернии и Карабахского региона. В этих томах представлены ценные сведения о помещичьем 
землевладении и о земельных наделах крестьян, об использовании наёмного труда в сельском хозяйстве, о 
купле и продаже земельных участков и товаров, об использовании услугами банков и кредитных 
организаций. 

Следует признать, что в ХХ столетии Русские и советские историки добились значительных успехов в 
области изучения аграрной истории народов, входивших в состав Российской империи и Советского Союза. 
В ходе исследования мы в необходимых случаях воспользовались фактическими данными, 
представленными в трудах «Арендованные земли в России в начале ХХ века» А.М. Антимова (Москва, 
1961 г.), «Государственные крестьяне и развитие» Н.М. Дружинина (Москва, 1958 г.), «Очерки истории 
сельской жизни Закавказья» И.П. Канадиева (Баку, 1990 г.), «Развитие капитализма в деревне России (1860-
1914 гг.)» (Москва, 1950 г.), Е.С. Капанауховой, «Всероссийский аграрный рынок: XVIII – начало XX вв.» 
И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова (Москва, 1954 г.), «Взаимоотношения крестьян и беков в Закавказье» 
Г.Г. Писаревского (Москва, 1947 г.), «Развитие капиталистических отношений в Азербайджанской деревне 
в конце XIX – начале XX вв. (1870-1914 гг.)» А.А. Умаева (Баку, 1987 г.), связанных с темой, 
интересующей нас. 

В книгах «Развитие сельского хозяйства в Закавказье в конце XIX – начале XX вв.» (Тифлис, 1968 г.), 
«Шелководство в Закавказье и Грузии в XIX – начале XX вв.» (Тифлис, 1960 г.) Грузинского историка 
П.В. Гучушвили и в других трудах этого автора читателям представлены ценные факты, связанные с 
различными областями сельскохозяйственного производства, крестьянской и помещичьей земельной 
собственностью, управлением хозяйства на Южном Кавказе. В трудах этого исследователя дан также 
глубокий и ценный анализ аграрных отношений в помещичьем хозяйстве Северного Азербайджана, в 
частности Карабаха. 

После установления Советского режима в Карабахе наблюдается увеличение количества научных 
статей и книг, посвящённых сельской жизни барским крестьянам Карабаха.  

В большинстве исторических трудов, написанных с «классовой» точки зрения и в рамках требований 
советского режима и опубликованных в советский период, почти не освещалась история сельского 
хозяйства, а аграрные отношения начала ХХ века не стали объектом специального исследования. 
Несколько трудов, посвящённых этой теме и изданных в 20-40-ые годы ХХ века, составляли мизерную 
часть массы исторической литературы, изданной в середине – во второй половине столетия. В книге 
«Азербайджан: Физико-географическое и этнографическое исследование» (Бахарлы), переизданном в 
1993 г. в Баку и в труде «Из истории классовой борьбы крестьян Азербайджана» Р. Гусейнова в 
достаточной степени освещается аграрная политика царизма в Северном Азербайджане, в частности 
Карабахе, исследуется социально-экономическое положение Азербайджанских крестьян, рассматриваются 
вопросы помещичьей земельной собственности, правила использования крестьян земельными участками, 
наделами. 

Следует особо подчеркнуть исключительные заслуги Русского Советского историка Н.Г. Богданова в 
области изучения колониальной политики царизма, аграрных отношений в сёлах Северного Азербайджана, 
в том числе Карабаха, принадлежащих помещикам. Статья «Аграрные отношения в Азербайджане в 1870-
1917 гг.» Н.Г. Богдановой, опубликованная в 1941 г. в журнале, сборнике «Исторические записки», 
является одним из первых исследовательских трудов, посвящённых аграрным отношениям 1870-1917 гг. в 
Северном Азербайджане, в частности в Карабахе. Автор указанной статьи, проводя широкомасштабный и 
сравнительный анализ фактов и материалов, впервые введённых им в научный оборот, сумел создать ясное, 
конкретное представление о крестьянах Азербайджана, Карабаха, принадлежавших государству (казне) и 
помещикам, крупным землевладельцам. Однако, несмотря на большой объём статьи Н.Г. Багдановой, автор 
не сумел решить все научные вопросы, выдвинутые им. Естественно, что в решение комплекса научных 
задач в рамках одной (даже объёмной) статьи было невозможно. Необходимо отметить и то обстоятельство, 
что материалов о земельных владениях, о хозяйстве помещиков, об их хозяйственной деятельности, 
представленных Н.Г. Багдановой, слишком мало. 

Видный советский историк И.П. Петрушевский занимался также исследованием состояния деревни 
Северного Азербайджана, в том числе Карабаха в начале ХХ столетия. Его труд «Об истории феодальных 
отношений в Азербайджане в XVI – начале XX вв.» можно считать очередным успешным шагом в области 
изучения аграрной истории нашей страны. Однако следует отметить, что И.П. Петрушевский подходил к 
вопросам аграрной истории с точки зрения марксизма-ленинизма. Поэтому к этому труду 
И.П. Петрушевского необходимо относиться критически.  

Со второй половины ХХ века Азербайджанские и Российские историки приступили к 
широкомасштабным исследованиям различных проблем, связанных с аграрной историей нашей страны. 
Процесс изучения этих вопросов ускорился с конца минувшего столетия, когда распался Советский Союз и 
Азербайджанский народ вновь восстановил политическую независимость, появились труды «Создание 
Кавказского Сельскохозяйственного Общества и его деятельность» У. Гасанова (Баку, 1994 г.), 
«Социально-экономическая структура Азербайджана в период империализма» М.А. Исмаилова (Баку, 
1982 г.), «Экономическая политика России в Азербайджане (с 30-х годов XIX века до начала ХХ столетия)» 
Д. Исмаилзаде, «Общественное развитие в Азербайджане в XIХ – начало XX вв.» А. Мильмана, было 
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издано огромное количество научных статей, посвящённых аграрной истории Северного Азербайджана. 
Большинство этих трудов было посвящено аграрным отношениям, появлению и углублению 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве страны, классовой борьбе в Азербайджанской деревне 
и другим актуальным проблемам. Однако ваграрная история Карабахского региона Северного 
Азербайджана не нашла в этих исследовательских трудах своего отражения. Вычисления и другие 
результаты исследований опирались только на общие исторические, статистические сведения, данные по 
уездам Северного Азербайджана. 

В середине минувшего столетия в Азербайджанской исторической науке особо выделялся А.Н. Гулиев, 
который часто обращался к проблемам аграрной истории нашей страны. В 1961 г. появилась его книга 
«Азербайджан в XIХ – начале XX вв.». Эта книга была посвящена различным вопросам социально-
экономической жизни Северного Азербайджана. А.Н. Гулиев представил вниманию читателей глубокий 
анализ сельскохозяйственного производства, появления и развития капиталистических отношений в 
сельском хозяйстве Северного Азербайджана, в том числе Карабаха. 

Книга «Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные и экономические и культурные 
последствия», изданную в 1955 г. под редакцией А.Н. Гулиева и В.Д. Мочалова, можно считать первым 
научным трудом, открывшим новый этап в области исследования истории сельскохозяйственного 
производства и сельской жизни в Северном Азербайджане. После издания этой книги научная деятельность 
историков Азербайджана в области изучения аграрной истории нашей страны заметно расширилась. 
Однако тезис «Прогрессивных экономических и культурных последствиях присоединения Азербайджана к 
России» был выдвинут официальными властями Советского Союза и не полностью соответствовал 
объективной исторической действительности. Поэтому и к этой книге нужен критический подход. 

В процессе исследования интересуемой нас темы важное значение приобретают труды А. Сумбатзаде, 
М.А. Исмаилова, Т.Т. Велиева, А.А. Умаева, которые изучали вопросы возникновения капиталистических 
отношений в Азербайджанской деревне, развития и расширения товарно-денежных отношений в нашей 
стране во второй половине  XIХ – начале XX вв. Они являются авторами ряда ценных монографий и статей, 
посвящённых вышеуказанным проблемам. 

Особое, видно место в Азербайджанской советской исторической науке занимал академик 
А. Сумбатзаде, который опираясь на богатые архивные материалы, впервые в Азербайджанской 
исторической науке написал и опубликовал монографии «Сельское хозяйство Азербайджана в XIХ веке 
(Баку, 1956 г.), «Победа советской власти в Азербайджане и социально-экономическое положение» 
(Москва, 1972 г.) и ряд статей, посвящённых главным вопросам аграрной истории Северного 
Азербайджана, в том числе Карабаха. Научные труды А. Сумбатзаде открыли перед новым поколением 
историков Азербайджана новые направления в процессе исследования аграрной Истории Отечества. И в 
последующих научных трудах А. Сумбатзаде исследованы вопросы истории развития  капиталистических 
отношений в деревне Северного Азербайджана, в том числе Карабахского региона в XIХ – начале XX вв., 
представлен глубокий анализ основных  социально-экономических событий и процессов, происходивших в 
нашей стране в изучаемый период. 

Особые заслуги в процессе исследования аграрной истории Северного Азербайджана, в том числе 
Карабаха имел видный историк, член-корреспондент НАНА Азербайджана М.А. Исмаилов, который 
посвятил всю свою жизнь изучению социально-экономических проблем Северного Азербайджана XIХ – 
начало XX вв. В монографиях «Сельское хозяйство Азербайджана в начале ХХ века» (Баку, 1960 г.), 
«Сельское хозяйство Азербайджана в конце XIХ – начале XX вв.» (Баку, 1960 г.) и последующих книгах, 
статьях М.А. Исмаилов решил почти все вопросы, связанные с аграрной историей северной части нашей 
страны. Он проанализировал также основные моменты, связанные с возникновением и развитием товарно-
денежных отношений в деревне Карабахского региона Азербайджана [6]. 

В исследовательских трудах М.А. Исмаилова на основании многочисленных архивных материалов, 
первоисточников представлен глубокий анализ процесса развития аграрных отношений в Карабахе, 
земельной собственности в условиях общей, восходящей эволюции капитализма, правил пользования 
землёй, отходничества, широкомасштабного использования наёмным трудом, широкого проникновения 
торгово-ростовщического капитала в сельскую жизнь, возникновения сельской буржуазии, процесса 
концентрации средств производства в руках землевладельцев, причин примитивности 
сельскохозяйственной техники, тяжёлых налогов и повинностей  исследуемого периода. Таким образом, 
М.А. Исмаилов полностью раскрыл сущность колониальной аграрной политики Русского самодержавия, а 
также выявил тяжёлые последствия этой политики [22]. 

А. Мильман занимался в основном исследованием исторических проблем, связанных с политической 
системой нашей страны, юридическими аспектами аграрной реформы царизма в Северном Азербайджане. 
Его монография «Общественно-политическое положение в Азербайджане в конце XIХ – начале XX вв.» 
(Баку, 1966 г.) посвящена анализу сущности реформ, проведённых русскими колониалистами в Северном 
Азербайджане и конкретным результатам этих реформ. 

Азербайджанский историк Т.Т. Велиев отличался своим фундаментальными исследовательскими 
трудами, посвящёнными концептуальным проблемам аграрной истории Северного Азербайджана, в 
частности Карабаха. В 2008 г. была издана книга «История Азербайджана (ХХ век)» Т.Т. Велиева. В этой 
книге в сжатой форме определены место и роль зажиточных (состоятельных) крестьян Карабаха в 
социальной и экономической жизни нашей страны, нашли своё отражение другие вопросы, связанные с 
аграрной историей Северного Азербайджана. В 1977 г. в Баку увидела свет монография «Обработка шелка 
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в Азербайджане в начале ХХ века» Т.Т. Велиева. Автор написал эту книгу на основе многочисленных 
архивных и статистических материалов. Монография посвящена истории одной из прибыльных отраслей 
производства в Карабахе – формированию и развитию этой отрасли [2]. Т.Т. Велиев и в начале XXI 
столетия был одним из самых ярких и ведущих историков Азербайджанской Республики. Другие научные 
труды, глубокие и содержательные результаты, аналитические материалы учёного также значительно 
способствовали повышению научного уровня нашего исследования, утверждению наших выводов. 

Комментированием некоторых вопросов, связанных с нашей темой исследования, мы встречаемся и в 
книге «Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве Азербайджана» (Баку, 1957 г.) 
Г.А. Дадашева. Эта книга отличается от других научных трудов тем, что в ней смело, поднимаются 
некоторые принципиальные вопросы, связанные с государственной деревней и государственными 
(казёнными) крестьянами. Книга «Крестьянское «положение в Азербайджане» (Баку, 1956 г.) советского 
историка Ц.П. Агаяна посвящена претворению в жизнь «Крестьянского Положения» от 14 мая 1870 г. в 
Северном Азербайджане. В этом труде на основе фактических и архивных материалов определены 
предпосылки крестьянской реформы в Северном Азербайджане, рассмотрен процесс подготовки этого 
социально-экономического мероприятия, представлен анализ содержания «Положения» от 14 мая 1870 г., 
системы налогов, определены причины и последствия выступлений, восстаний крестьян нашей страны. 
Однако автор труда во многих случаях ведёт обширную речь о вопросах, связанных с первой половиной 
XIX века, в периодической, юридической, исторической литературе ещё не пользовались (исключение 
составляет выражение, административная единица, «Армянская область», выдуманная, созданная, а затем 
ликвидированная официальными кругами Российской империи – Н.М.), уделяет особое, заострённое 
внимание статистическим данным об уездах Северного Азербайджана, частично населенным армянами. 
Считаем, что эти стремления помешали Ц.П. Агаяну в определённой степени выявить объективные 
предпосылки реформы в Северном Азербайджане, раскрыть сущность и последствия этого 
правительственного социально-экономического мероприятия. Поэтому Ц.П. Агаян не смог решить многие 
основные вопросы, связанные с темой исследования. Одновременно автор книги не имел конкретное, 
полное представление о социально-экономическом положении Северного Азербайджана, в частности 
Карабаха в XIX веке. Это обстоятельство привело к тому, что Ц.П. Агаян стремился доказать недоказуемое 
в «Северном Азербайджане, в том числе в Карабахе существовало крепостное право». 

В монографии «Аграрные отношения в Азербайджане во второй половине XIX - начале XX вв.»(Баку, 
1971 г.) Т.Э. Набиева объектом исследования стали различные аспекты экономических, аграрных 
отношений в Северном Азербайджане, события и процессы, происходившие в Карабахе в изучаемый 
период, формы земельной собственности, налоговая система, вопросы пользования водными ресурсами, 
классовая борьба в Азербайджанской деревне в период подготовки и претворения в жизнь «Крестьянского 
Положения» от 14 мая 1870 г. Автор книги представил вниманию читателей обширный, глубокий анализ 
многих проблем аграрной истории Северного Азербайджана, в том числе Карабаха.  

В монографии «Орошение и пользование водой в Азербайджане в XIX– начале XX вв.» (Баку, 1980 г.) 
Л.А. Талыбзаде впервые в Азербайджанской исторической науке обширно проанализированы вопросы 
собственничеством на воду и её использованием. В процессе исследования автор труда использовал 
множество архивных материалов, касающихся этой темы. Л.А. Талыбзаде доказал, что собственничество на 
воду и правила использования воды занимали особое, исключительное место в сельском хозяйстве 
Северного Азербайджана, в том числе Карабаха [10]. 

Книга «Проведение аграрной реформы 1912 г. в Азербайджане» (Баку, 1965 г.), Л.А. Талыбзаде 
посвящена всестороннему исследованию социально-экономических последствий аграрной реформы 1912 г. 
в Северном Азербайджане, изменениям в жизни состоятельных Азербайджанских крестьян [9]. 

Наше внимание привлекает также монография «Ликвидация помещичьего землевладения 
собственности в Азербайджане» (Баку, 1962 г.) А.С. Рагимова. Автор этой монографии выявил причины 
ликвидации помещичьего землевладения в Карабахе и его очень тяжёлого социально-экономического 
положения крестьян в регионе. 

Азербайджанские историки написали и опубликовали другие монографии, статьи, диссертации, 
которые в различной степени способствуют углубленному изучению темы «Состоятельные крестьяне 
Карабаха». В числе таких трудов можно отметить нижеследующие: «Азербайджан: Физико-
географический, этнографический и экономический очерк» автора М.Г. Велиева (Бахарлы), живущего в 
первые десятилетия прошлого века (его книга переиздана в Баку в 1993 г.); «Земельный вопрос в 
Азербайджане в период реформ» (Баку, 1982 г.) Ю.И. Алескерова; «Экономические уклады в 
дореволюционном Азербайджане» (Баку, 1973 г.) Т.К. Бабаева; «Аграрные отношения в Азербайджане в 
конце XIX – начале XX вв.» (Москва, 1980 г.) А.Х. Асланова; «Отражение экономического развития 
Азербайджана в печати» (Баку, 1968 г.) Б.С. Бейдемирова; «Классовая борьба в Азербайджанской деревне в 
период I мировой воны» (Баку, 1967 г.) Д.К. Гусейнова; «Банки и кредитные учреждения в Азербайджане 
(1874-1932 гг.)». (Баку, 1969 г.) А.М. Гасымова; «Количественные и качественные изменения в составе 
населения Азербайджана за последней трети XIX века» (Баку, 1985 г.) В.А. Лернера; «Аграрные отношения 
в Азербайджанской деревне во второй половины XIX – начале XX вв.» (Баку, 1971 г.) Т.Е. Набиева; 
Азербайджанская деревня в 1907-1914 гг. (Баку, 1961 г.) Г.А. Оруджева; «Сельское хозяйство 
Азербайджана в 1914-1920 гг.» (Баку, 1967 г.) С.Ю. Сулейманова; «Развитие хлопководства в 
дореволюционном Азербайджане (XIX – начало XX вв.) (Баку, 1957 г.) И.Н. Юсифова и др. В ходе 
исследования проблемы мы в необходимых случаях обратились к этим трудам и высказали своё отношение 
ряду вопросов затронутых авторами указанных книг. Однако следует отметить, что ни в одном из 
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вышеуказанных научных трудов положение состоятельных крестьян Карабаха в начале ХХ века не стало 
объектом специального исторического исследования. 

После восстановления государственной независимости (1991 г.) Азербайджанский народ получил 
огромные возможности для развития отечественной исторической науки. Следует отметить, что по 
сравнению с минувшими десятилетиями за последние более чем 20 лет появилось мало трудов, 
посвящённых аграрной истории нашей страны. Хотелось бы остановиться на некоторых фундаментальных 
исследовательских трудах Азербайджанских учёных, изданных в начале XXI столетия. 

А.А. Умаев является автором монографии «Процесс развития капиталистических отношений в 
сельском хозяйстве Азербайджана в конце XIX – начале XX вв.» (Баку, 2002 г.). Исследуя развитие 
товарно-денежных отношений в Азербайджанской деревне указанного периода, социально-экономические 
последствия этого процесса, автор книги во многих случаях не отделяет государственных крестьян от 
крестьян, зависимых экономически от помещиков, а в некоторых случаях уделяет особое, отдельное 
внимание вопросам, связанным с состоятельным крестьянством северного Азербайджана [35]. 

Монография «Из истории Северо Азербайджанской деревни в конце XIX – начале XX вв.» (Баку, 
2007 г.) Г. Гасанова написана на основании множества архивных материалов и статистических данных. 
Автор книги провёл ценные и содержательные сравнения, с умел создать общую картину аграрных 
отношений в Северном Азербайджане, в частности Карабаха и социально-экономического положения 
крестьян. Г.Г.Гасанов представил вниманию  читателей интересные таблицы, подготовленные им на 
основании сравнения материалов архивных фондов, добытых лично в различных архивах бывшего 
Советского Союза [17]. 

В книге «Некоторые вопросы истории Северо Азербайджанской деревни в XIX – начале XX вв.» (Баку, 
2002 г.) Г.А. Гасанова имеются ценные суждения, положения автора монографии об истории аграрных 
отношений в североазербайджанской деревне.  

Труд «Земельные отношения в Азербайджане в послереформенный период» (Баку, 1985 г.) 
Л.Л. Гасановой посвящён земельным отношениям в Северном Азербайджане после аграрной реформы 
1870 г. Автор монографии уделил особое внимание основным формам земельной собственности, правилам 
арендования земельных участков, месту и роли товарно-денежных отношений в процессе развития 
арендных отношений в сельском хозяйстве Северного Азербайджана, в том числе Карабаха. Книгу 
Л.Л. Гасановой можно считать комплексным, всесторонним исследовательским трудом, посвящённым 
земельно-арендным отношениям, существовавшим на стыке XIX и XX веков в Северном Азербайджане, в 
том числе в Карабахе [7]. 

В монографиях «Развитие транспорта в Северном Азербайджане в XIX – начале XX вв.» (Баку, 1995 г.) 
и «транспорт Азербайджана и экономика (XIX – первое десятилетие XX вв.)» (Баку, 2001 г.) Г.А. Алиева 
исследуется положительное влияние транспорта на экономику, в том числе на  процесс появления и 
развития товарно-денежных отношений в Азербайджанской деревне в XIX – первом десятилетии XX вв. 
Автор также проследил процесс сдачи в эксплуатацию железной дороги Тифлис-Баку, увеличение 
перевозок грузов по железной дороге и снижение финансовых затрат, цен на эти перевозки, Объективно 
проанализировав архивные материалы и статистические данные, Г. Алиев отметил, что это обстоятельство 
оказало стимулирующее, положительное влияние на развитие различных отраслей сельского хозяйства 
Северного Азербайджана, в частности Карабаха [5]. 

Автор докторской диссертации «Помещичья деревня Северного Азербайджана в конце XIX – начале 
XX вв.» Ф.Э. Бахшалиев на основании исследования, сравнения, анализа многих законодательных 
документов, официальных статистических данных и архивных материалов внёс ясность в значимые 
вопросы аграрных отношений в помещичьей и государственной (казённой) деревне Карабаха, представил 
читателям ясную картину социально-экономического положения, Северного Азербайджана, Карабахского 
региона нашей страны. Эту диссертацию можно оценить как первый успешный факт комплексного 
исследования процесса социально-экономического развития помещичьей деревни Карабаха в конце XIX – 
начале XX вв. в Отечественной Исторической науке. 

Ф.Э. Бахшалиев проанализировал обширный статистический отчёт, документальные и архивные 
материалы, обобщил итоги проведённого анализа и таким образом, на основании научных результатов 
создал обобщённую картину истории помещичьей деревни Карабаха до октябрьского - политического 
переворота в Российской империи. Для создания этой картины автор провёл множество подсчётов и 
анализов, составил и обосновал ряд таблиц. Однако Ф.Э. Бахшалиев проанализировал помещичью деревню 
Карабаха на общем фоне Северного Азербайджана и поэтому сегодня чувствуется большая необходимость 
в исследовании проблемы «Помещичья, состоятельная деревня Карабаха». 

В первые десятилетия Русской оккупации социально-экономическая жизнь Карабаха, отношения между 
землевладельцами и феодально-зависимыми крестьянами отличались нестабильностью. В ходе претворения 
в жизнь административных, управленческих, аграрных и других реформ официальные круги Российской 
империи старались не учитывать местные особенности, условия, регионы, обычаи и традиции Кавказских 
народов, Российские бюрократы во многих случаях торопились и получали нежелательные результаты, 
самонадеянные колониальные органы управления России неоднократно сталкивались с выступлениями 
местного населения. 

Таким образом, представляя тему «Состоятельная (зажиточная) деревня Карабаха», следует 
проанализировать важные нижеследующие вопросы: Определить место и роль состоятельной Карабахской 
деревни в сельскохозяйственном производстве Северного Азербайджана; выяснить основной характер 
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аграрной политики правящих кругов Российской империи, выявить изменения, происходившие внутри 
состоятельной деревни после проведения в жизнь аграрных реформ, социально-экономические результаты 
реформационной деятельности колониальных властей; проанализировать динамику роста, развития 
состоятельных крестьян, которые были производителями значительной части, сельскохозяйственной 
продукции; исследовать причины малоземельности и безземельной крестьян, которое является основной 
проблемой в помещичьей деревне; проследить изменения, происходившие внутри владений 
землевладельцев, входивших в категорию помещиков, беков, ага и в другие особые собственнические 
категории; определить социальные и экономические процессы, способствующие расслоению внутри 
крестьянских хозяйств; определить экономические и социальные результаты ряда процессов, особенно 
появления и развития новых, товарно-денежных, капиталистических отношений, происходящих в среде 
состоятельных крестьян после претворения в жизнь крестьянской реформы; проследить процесс развития 
товарно-денежных отношений, его главные особенности в состоятельной деревне; исследовать рост доли 
хозяйств помещиков и крестьян в производстве сельскохозяйственных товаров в пределах состоятельной 
деревни на фоне расширения новых товарно-денежных отношений; сравнивать состояние государственной 
деревни Карабаха с процессами, изменениями, происходящими в помещичьей, состоятельной деревне; 
выявить степень и результаты влияния налогов, выплачиваемых состоятельными крестьянами на их 
хозяйственное положение; изучить ход использования состоятельных крестьян правилами купли и 
продажи, аренды, наёмного труда, владения прогрессивными техническими сооружениями и орудиями 
труда; определить причины более высоких достижений состоятельных крестьян в производстве 
сельскохозяйственной продукции; роль развития товарно-денежных отношений в процессе изменения 
социального, юридического положения крупных землевладельцев и состоятельных крестьян. 

Успешное решение этих задач может способствовать достижению важных научных результатов в 
области исследования аграрной истории Карабахского региона Азербайджана. 
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