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КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО И ЕГО НАСЕЛЕНИЕ В XVIII–XIX ВВ.

У статті розглядається створення Карабагського ханства, його кордону, територія та 
національний склад його населення. Із вбивством Надір-шаха у 1747 році посилилися відцен-
трові тенденції. Наприкінці політичних процесів Кизилбашька держава, керована династі-
ями Сефевідів і Афшарів Азербайджану, була поділена на безліч ханств. Нові ханства утво-
рилися і північних землях Азербайджану. Одним із таких ханств було Карабагське ханство, 
створене Панахалі-ханом. Карабагське ханство охоплювало частину території однойменного 
беглярбекства. Населення Карабагського ханства складалося переважно з Азербайджанських 
тюрків – більшість із яких були мусульманами, а незначна частина – християнами. Шкода, що 
історіографія XIX і XX століть описувала тюрків-християн у Карабагу як «вірмен». Проте 
вірмени переважно були переселені в Карабах після Російської окупації, а місцеві турки-христи-
яни розбіглися і звернулися до ісламу. Переселене вірмено-хайське населення оселилося у селищах 
турків-християн та мусульман. Нові переселенці поступово опанували матеріальну спадщину 
тюрків-християн (церквями та цвинтарями), а пізніше називали себе «аборигенами».

У статті досліджено та проаналізовано події, що відбувалися після окупації Південного 
Кавказу – Азербайджанських земель Російською імперією на початку XIX століття. На 
початку 1804 року Гянджинське ханство було першим з азербайджанських ханств, що зазнав 
вторгнення, і Джавад-хан героїчно загинув на полі бою. У 1805 року Карабагське ханство 
потрапив під «заступництво» Росії «Кюракчайським договором». До 1813 північні землі Азер-
байджану, крім Нахчывана і Іревана, були окуповані Росією. Почалися «чорні дні» Карабага, 
а 1822 року ханство було скасовано. В результаті війни місцеве населення бігло і розсіялося, 
а вірмени, що переселилися туди, оселилися в будинках переселенців. Після війни багато хто з 
місцевого населення, які стали біженцями, не могли повернутися до своїх сіл. Замість тюр-
ків-християн, які мешкали тут до XIX століття, були переселені вірмени, і етнічний склад 
населення цих поселеннях змінився.

Після окупації Карабагу міграція вірмен на околиці Карабаху прискорилася. В резуль-
таті дослідження відомо, що за переписом 1823 року в Карабаху основне населення краю, 
як і раніше, складали тюрки-азербайджанці. Масове переселення вірмен на територію 
Карабагського, Нахчіванського та Іреванського ханств Азербайджану почалося після війни 
1826-1828 років, що закінчилася перемогою Росії. Переселені з Ірану та Османської держави 
вірмени до Азербайджанських земель, з початку ХХ століття стали на шлях сепаратизму.

Ключові слова: Карабах, Панахалі, Мехтігулу, Колани, Челябюрд.

Постановка проблемы. Территория Карабах-
ского ханства, его население, политическая ситу-
ация накануне образования ханства достаточно 
изучены в историографии. Однако есть спорные 
моменты относительно этнического состава насе-
ления ханства и границ ханства. На основе источ-
ников в целом затрагивается политическая ситуа-
ция в первой половине XVIII века, определяется 
границы Карабахского ханства, определяется 
национальный состав и численность населения.

Изложение основного материала. У 1736 году 
Надир-хан был провозглашен царем на Муганском 
съезде, и династия Сефевидов сменилась другой 
азербайджанской тюркской династией – Афша-
рами. Однако правление Надир-шаха (1736–1747) 

длилось недолго, после его смерти в Азербай-
джане начался новый этап борьбы за создание 
независимых ханств. Среди ханств, созданных на 
территории Северного Азербайджана, Карабах-
ское ханство, созданное на территории Карабаг-
ского беглярбекства, занимало особое место. 

Основателем Карабагского ханства, которое 
является объектом данного исследования, был 
Панахали Джаваншир, выходец из местного 
бекского рода. Согласно источникам, «...предки 
его (Панах хана) среди джеванширского пле-
мени были известными, знатными, богатыми, 
благодетельными людьми» [1, 110]. После 
постройки Шушинской крепости (1752–1756 гг.) 
Панахали-хан начал активную борьбу за 
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 расширение территории своего ханства. Ханы 
Азербайджана – Ширвана, Шеки, Гянджи, Ире-
вана, Нахичевана, Тебриза и Гарадага направили 
к Панахали хану своих послов и заявили о жела-
нии стать его другом и союзником [2, 522].

1763 г. к власти пришел Ибрагимхалил хан 
(1763–1806). В результате дальновидной поли-
тики, проводимой в период его правления, влия-
ние Карабагского ханства еще более усилилось, 
ряд Азербайджанских ханств попали в зависимое 
положение от Ибрагимхалил хана [3, 48]. Оче-
видно, что мелкие феодальные государства – хан-
ства, ведя между собой борьбу за власть, созда-
вали условия для осуществления захватнических 
планов зарубежных государств. Как к власти в 
Российской империи пришел Александр I, Рос-
сийская империя вступила на путь открытой 
оккупации ханств Азербайджана [4, 4]. В первые 
годы Российской оккупации, Ибрагим-халил хан, 
подписав Кюрекчайский договор 14 мая 1805 г., 
был вынужден принять покровительство Рос-
сии [5, 705]. По условиям договора давалась 
императорская гарантия сохранения целостности 
Карабагского ханства, но ханство лишалось 
своей независимости, русские войска распола-
гались в Шуше. Русские войска, пришедшие для 
«защиты» Карабагского населения, в 1806 г. под 
предводительством майора Лисановича убили 
Ибрагимхалил хана вместе с его домочадцами и 
несколькими близкими людьми [6, 178]. По при-
казу Александра I от 13 сентября 1806 г. Мехти-
гулу-ага (1806–1822) был назначен Карабагским 
ханом [7, 209–210].

Проведение всех боевых действий первой рус-
ско-каджарской (иранской) войны (1804–1813) 
исключительно на территории Азербайджана 
наложило глубокий отпечаток на численную 
динамику населения ханств и другие демогра-
фические процессы. 12 октября 1813 года, после 
подписания Гюлистанского договора в Карабахе, 
северная часть Азербайджанских земель была 
оккупирована Россией. Следует отметить, что 
среди христианского населения Карабаха до рос-
сийской оккупации было небольшое количество 
армян бежавших из разных мест, удинов при-
шедших из Ширвана, но основное христианское 
население составляли этнически тюрки. Поэтому 
армяне не упоминаются ни в одном из договоров, 
заключенных в Карабахе (Кюракчае и Гюлис-
тане), потому что армяне еще не были массово 
переселены на земли Азербайджана.

В результате политических событий, тяжб и 
войн между ханствами второй половины XVIII – 

начала XIX в. политические границы Карабагского 
ханства также подверглись некоторым измене-
ниям. Мир Мехти Хазани писал: «Отныне в Гара-
баге границы таковы: с южной стороны – река Араз 
от моста Худаферин вплоть до сел Джавад, Аль-
ванд и Зардаб. С восточной стороны – река Кура. 
С запада – Карабагские горы... со стороны севера – 
граница Гянджи с Карабахом, река Гёран» [6, 99]. 
В книге «Обозрение российских владений за 
Кавказом», написанной в начале 30-х гг. XIX в., 
также нашли свое отражение границы Карабах-
ской провинции: «Границы Карабахской провин-
ции следующие: на севере – Елизаветпольский 
округ, Шекинская и Ширванская провинция; на 
востоке – Муганская равнина; на юге – Нахчиван-
ская провинция и река Араз, отделяющая владе-
ния России от Ирана; на западе – Нахчиванская и 
Иреванская провинции, реки Куракчай и Гарачай, 
протекающие вдоль границы Елизаветпольского 
округа» [8, 255].

В «Описании Карабагской провинции» 
указывалось, что в 1823 г. на территории Карабаг-
ской провинции существовали магалы Сисиан, 
Демирчигасанлы, Кюпара, Бергушад, Багабюрд, 
Кебирли, Татив, Джаваншир, Талыш, Хачин, 
Коланы, Челябюрд, Хырда-пара Дизаг, Пусиан, 
Дизагский Джаваншир, Отузики, Игирмидёрд. 
Гарачорлу, Варанда, Дизаг, Аджанан-тюрк [12]. 
Предписание от 15 ноября 1816 г., адресованное 
генералом Ермоловым полковнику Ладинскому, 
также подтверждает, что Карабагские территории 
«...уезды Капанский, Гюнейский, Чугундурский 
и Мегринский трактатом с Персию заключенным 
уступлены во власть» Гаджарского прави-
тельства (Азербайджано-тюркской династии). 
Таким образом, из предписания №12 видно, что 
вышеуказанные 4 магала относились к Карабаг-
скому ханству [11, 1–257].

К сожалению, мы не имели возможности 
локализовать по магалам все поселения, 
зарегистрированные по Карабагской провинции, 
т.к. в материалах Камерального описания 1823 г. 
одна часть таких поселений указывалась по 
магалам, а другая – как владения представителей 
высшего сословия. Определить, на территории 
каких магалов располагались принадлежавшие 
высшему сословию деревни, было невозможно. 
Во время переписи 303 Карабагских сел были 
зарегистрированы по магалам, а 371 село как 
владения.

При переходе Карабага в подчинение России, 
согласно опросу, проведенному Котляревским 
в 1805 г., в Карабахе проживало 10 000 семей. 
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В таблице, посланной в 1808 г. генералу-фель-
дмаршалу Гудовичу полковником Асеевым, отме-
чалось проживание 7474 семей на территории 
Карабагского ханства [9, 579]. В рапорте от 4 марта 
1817 г., отправленного генералом Ермоловым 
императору Александру I, говорится: «Карабаг-
ское ханство... в 1805 году, при вступлении поддан-
ство Российской Империи, заключала в себе наро-
донаселения более 10000 сем., но в 1812 году, при 
переписи жителей Карабага имела уже не более 
3080 и тех вовсе разоренных и лишившихся сво-
его имущества». По данным, представленным в 
том же рапорте, остальное население Карабага 
было угнано врагом за границу или разбежалось. 
Генерал Ермолов в рапорте императору указывает, 
что «из сделанной по моему распоряжению новой 
переписи открывается, что Карабаг имеет уже 
теперь 7872 семьи, но все еще не достает более 
3 т. в сравнение с прежним населением» [10, 836]. 
В рапорте от 2 мая 1823 г., отправленном Моги-
левским и полковником Ермоловым генералу 
Ермолову, в тот год в Карабахской провинции 
отмечалось проживание 9073 семей, платящих 
налоги, и 9490 семей, не платящих налоги, всего – 
18 563 семьи [10, 856–858]. В книге «Обозрение 
Российских владений за Кавказом» отмечается, 
что в результате камерального описания, прове-
денного в 1832 г. в Карабагской провинции было 
выявлено наличие 20546 дворов (54841 человек 
мужского пола) [8, 267].

Во время изучения материалов камерального 
описания 1823 г., выявив некоторые ошибки, 
допущенные в вычислениях царских чиновников, 
мы установили, что в 1823 г. в Карабагской про-
винции проживали 9251 семей, платящих налоги, 
и 7847 семей не платящих налоги и 1532 семей в 
городском списке [11, 1–223].  

До Российской оккупации в 19 веке население 
Карабаха состояло в основном из Азербайджан-
ских тюрков. В результате проводимой Россией 
переселенческой политики в этом регионе прои-
зошли серьезные изменения. Со временем армян-
ское население, переселившееся в Карабах, стало 
считать себя «аборигенами» в результате нацио-
налистической пропаганды.

В начале прошедшего столетия армянский 
автор Б. Ишханян писал: «Действительной роди-
ной армян является Малая Азия, то есть земли 
за пределами границ России и кроме нескольких 
исключительно армянских провинций в Закав-
казье (в основном Иреванская губерния), армяне 
расселились в различные части территории Кав-
каза только за последние столетия» [15, 19]. То, 

что армяне не были аборигенным населением 
Кавказа, что они были народом, пришедшим на 
территорию нынешней Армении, Закавказья, Рос-
сии, было обоснованно подтверждено многими 
исследователями [16, 44–45]. Что касается Ире-
ванской губернии, которую Б. Ишханян называет 
исключительно армянской провинцией, то есть 
достаточное количество источников, относящихся 
к XIX в., которые указывают на их переселение 
на данную территорию. В произведении Моисея 
Каланкатуйского «История Албании» нет ника-
ких сведений о проживании армян на территории 
Карабаха [18, 14–207]. 

Армянские историки считают меликов Кара-
баха «армянами», но население меликств в осно-
вном составляли тюрки-христиане. Из сведений 
авторов «Карабагнаме» становится ясным, что за 
исключением мелика Хачина, остальные четверо 
меликов являлись пришельцами в Карабахе. Не 
следует забывать, что здесь речь идет не о насе-
лении меликств, а только о правящих здесь мели-
ках. Административные полномочия меликов не 
превышали функции магальных правителей, они 
ничем не отличались от простых магальных наи-
бов и назначались на эту должность ханом [2, 521]. 

Исследования показывают, что во время войны 
между Россией и Каджарский Ираном (1804–1813) 
Карабагское ханство покинуло население только 
тюркского происхождения. В камеральном описа-
нии 1823 г., можно сказать, не зафиксировано то, 
что Карабах был покинут армянским населением. 
Напротив, материалы этого описания показывают, 
что в 1817–1823 гг. в Карабагское ханство нача-
лось переселение армян из Баязида, Вана, Хоя и 
других районов Ирана.

Согласно XV статье Туркменчайского дого-
вора, подписанного 10 февраля 1828 г., пред-
усматривалось переселение армян. Для его орга-
низации в Иреване и Нахичевани были созданы 
комитеты по переселению. Переселенцы осво-
бождались от налогов и повинностей на 6-летний 
период, им выдавались пособия и т.д. 24 апреля 
1828 г. Паскевич дал указание Лазареву, который 
руководил переселением, направить в Карабах 
большую часть переселенцев, в особенности 
бедных [19, 127]. Русский историк С.Н. Глинка 
писал, что армяне из сел, граничащих с Туркмен-
чаем, были направлены в Карабах, «Более пяти 
тысяч семейств перешли Аракс... Неожиданный 
прилив народа в области вновь завоеванные, про-
извел в них недостаток в хлебе. В это время Лаза-
рев получил предписание стараться направит путь 
переселенцев, вместо ханств  Нахичеванскаго и 
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Иреванского, в ханство Карабаг... В тоже время 
Лазарев отнесся к вновь учрежденному област-
ному Армянскому правлению об ускорении вод-
ворения переселенцев в надлежащие места, и 
о доставлении им нужной помощи. Но по недо-
статку казенных земель в Ханстве Нахичеванском, 
он убедил большую часть армян-переселенцев, 
снабдя их на путевые расходы деньгами, следо-
вать в ханство Иреванское и в Ханство Карабаг. 
...В три с половиной месяца более 8000 семейств 
перешли Аракс. С столь ограниченными издерж-
ками, Лазарев присовокупил к России около 
40 000 новых подданных» [19, 87–92].

Русский исследователь Н. Шавров указывал, 
что «после окончания войны в 1826–1828 гг., в 
продолжение двух лет, с 1828 по 1830 гг., мы пере-
селили в Закавказье свыше 40 000 персидских и 
84 000 турецких армян, и водворили их на луч-
ших казенных землях в губерниях Елисаветполь-
ской и Эриванской, где армянское население было 
ничтожно... Нагорная часть Елисаветпольской 
губернии (Карабагская нагорья или Нагорном 
Карабаге – Г.М.) и берега озера Гокчи заселены 

этими армянами. Необходимо иметь в виду, что за 
124 000 армян, официально переселенных, пере-
селилось сюда и множество неофициальных, так, 
что общее число переселившихся значительно 
превышает 200000 человек» [20, 63]. Н. Шавров 
писал, что «из 1 миллиона 300 тысяч, проживаю-
щих ныне в Закавказье армян, более 1 миллиона 
душ не принадлежит к числу коренных жителей 
края и поселены нами» [20, 64]. Как видно, факты 
подтверждают полную необоснованность пре-
тензий армянских писателей. Именно в резуль-
тате такой политики переселения в начале 30-х гг. 
XIX столетия в этническом составе Карабагского 
населения произошли существенные изменения. 
В период между 1823–1832 гг. количество армян-
ского населения на территории Карабаха выросло 
до 6491 семей. А количество населения тюрк-
ского происхождения снизилось с 14241 семей до 
13965 [8, 267]. 

Выводы. Несмотря на то, что армяне были 
переселены в основном в XIX веке, ставшие ору-
дием в руках российских политиков в ХХ веке 
заложили основы сепаратизма в Карабахе.

Список литературы:
1. Мирза Джамал Джаваншир. История Карабаха // Карабагнаме. кн. 1. Баку, 1989. 
2. История Азербайджана (с древнейших времен до 1870-х годов). Баку, 1996.
3. Мирза Адыгёзалбек. Карабагнаме. Кн. 1. Баку, 1989. 
4. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.Берже. Т. 3. Тифлис, 1869.
5. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.Берже. Т. 2. Тифлис, 1868. 
6. Мир Мехти Хазани. Книга об истории Карабаха // Карабагнаме. Кн. 2. Баку, 1991.
7. Кочарли Т. Карабах (против фальсификации истории Карабаха). Баку, 2002. 
8. Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографичес-

ком, финансовом отношениях. СПб., 1836.
9.  Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.Берже. Т. 5. Тифлис, 1873.
10.  Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А.Берже. Т. 6. Тифлис, 1874.
11. Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИААР), ф. 24, оп. 1, д. 143, 

л. 1-223.
12.  Мустафаев Г.Х. Историко-демографическое исследование населения Гарабагского и Гянджинского 

ханств. Канд.дис. – Баку, 2008.
13. Описание Карабагской провинции, составленное в 1823 году, по распоряжению главноуправляю-

щего в Грузии Ермолова, действительным статским советником Могилевским и полковником Ермоловым 
2-м. Тифлис, 1866. Повт. изд.: Баку, 2003.

14. Адонц Н.Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971.
15. Ишханян Б. Народности Кавказа. Состав населения, проф. группировка и общ. расслоение кавказ-

ских народностей. Пр., 1916. 
16. Алиев И. Нагорный Карабах: История, факты, события. Баку, 1989. 
17. Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Азербайджана (Албании) (III век до 

н.э. – VIII век нашей эры). Баку, 1993. 
18. Моисей Каланкатуклу. История Албании. Баку, 1993.
19. Глинка С. Н. Описание переселения армян Аддербиджанских в пределы России. М. 1831. Переизд.: 

Баку, 1990.
20. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инород-

цам. СПб., 1911;  Переизд.: Баку, 1990. 



215

Всесвітня історія

Mustafayev G. KARABAKH KHANATE AND ITS POPULATION IN THE XVIII–
XIX CENTURIES

The article discusses the creation of the Karabakh Khanate, its borders, territory and national composition 
of its population. With the assassination of Nadir Shah in 1747, centrifugal tendencies intensified. At the end 
of the political processes, the Qizilbash state, ruled by the Safavid and Afshar dynasties of Azerbaijan, was 
divided into many khanates. New khanates were also formed in the northern lands of Azerbaijan. One of these 
khanates was the Karabakh khanate, created by Pana Khan. The Karabakh khanate covered part of the ter-
ritory of the eponymous beylerbey. The population of the Karabakh Khanate consisted mainly of Azerbaijani 
Turks – most of whom were Muslims, and a small part were Christians. It is a pity that the historiography of 
the 19th and 20th centuries described the Christian Turks in Karabakh as «Armenians». However, the Arme-
nians were mostly resettled in Karabakh after the Russian occupation, and the local Christian Turks fled and 
converted to Islam. The resettled Armenian-Hai population settled in the villages of the Turkish Christians and 
Muslims. The new settlers gradually took possession of the material heritage of the Christian Turks (churches 
and cemeteries).

The article investigates and analyzes the events that took place after the occupation of the South Cauca-
sus – the Azerbaijani lands by the Russian Empire at the beginning of the 19th century. In early 1804, the 
Ganja Khanate was the first of the Azerbaijani khanates to be invaded, and Javad Khan died heroically on 
the battlefield. In 1805, the Karabakh Khanate came under the “protection” of Russia by the “Kyurakchay 
Treaty”. Until 1813, the northern lands of Azerbaijan, except for Nakhchivan and Iravan, were occupied 
by Russia. The «black days» of Karabakh began, and in 1822 the khanate was abolished. As a result of the 
war, the local population fled and dispersed, and the Armenians who settled there settled in the houses of the 
settlers. After the war, many of the local population, who became refugees, could not return to their villages. 
Instead of the Christian Turks who lived here until the 19th century, Armenians were resettled, and the ethnic 
composition of the population in these settlements changed.

After the occupation of Karabakh, the migration of Armenians to the vicinity of Karabakh accelerated. As a 
result of the study, it is known that according to the 1823 census in Karabakh, the main population of the region 
was still Turkic-Azerbaijani. The mass resettlement of Armenians to the territory of the Karabakh, Nakhchivan 
and Iravan khanates of Azerbaijan began after the war of 1826–1828, which ended with the victory of Russia. 

Key words: Karabagh, Panakhali, Mehtigulu, Kolany, Chelyabyurd.




