
 

 

История и география Кубани 

 

Краснодарский край – самый южный регион России. Это край двух морей 

- Азовского и Черного. Почти половина общей протяженности границы 

(740 километров из 1540) проходит вдоль моря.  

Край делится рекой Кубань на две части: северную, равнинную (2/3 

территории), и южную - горную (1/3 территории). 

Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на 

Черноморском побережье (южнее Туапсе) - субтропический. Средняя 

температура января на равнине - минус 3-5 градусов, июля - плюс 22-24 

градуса. 

В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53 

процентов - в городах и 47 процентов - в сельской местности. Средняя 

плотность населения - 66,6 человека на 1 квадратный километр. 

Численность постоянного населения края составляет 5092,9 тыс. человек. 

В недрах Кубани открыто более 60 видов полезных ископаемых. В 

основном они залегают в предгорных и горных районах. Имеются запасы 

нефти, природного газа, мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известняка, 

песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, 

каменной соли. 

На территории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский 

бассейн пресных подземных вод, имеющий значительные запасы 

термальных и минеральных вод. 

Среди богатств Кубани лес занимает важное место, т.к. имеет большое 

природоохранное значение и является основным источником древесины 

ценных пород России. 

Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 1800 тысяч 



гектаров. Имеющие промышленное значение дубовые и буковые массивы 

занимают, соответственно, 49 и 19 процентов площади всех лесов. 

 

 
Кубань в эпоху каменного века 

 
......Пять тысяч веков назад - предположительно, именно тогда 
появились на Кубани первые люди. Двигаясь с юга, из Передней 
Азии, через горы Кавказа, они постепенно заселили Северо-
западный Кавказ. Стоянки древнекаменного века (палеолита) 
обнаружены археологами по Черноморскому побережью и 
северному склону Кавказского хребта. Наиболее древняя из них - на 
реке Уруп, среди более поздних - всемирно известные Ильские, где 
были найдены следы самого древнего yа Кубани искусственного 
жилища. Стоянок среднекаменного (XII-IX тыс. до н.э.) века - 
мезолита и новокаменного - неолита (VIII-V тыс. до н.э.) известно 
немного, но они свидетельствуют, что на протяжении полумиллиона 
лет человек здесь жил непрерывно, осваивал природные богатства, 
совершенствовал орудия труда. 

Эпоха меди и бронзы 
 
.....VII-V тысяч лет назад на Территории Кавказа люди научились 
обрабатывать медь, а затем и бронзу. В эпоху бронзы (III-II тыс. до 
н.э.) на Кубани жили племена, названия которым археологи дали по 
их погребальным обрядам. Это племена ямной, катакомбной, 
срубной, дольменной археологической культуры и майкопские 
племена, получившие свое название от всемирно известного 
кургана в г. Майкопе. 
 
......Месопотамии в III тыс. до н.э. и принесли с собой многие 
достижения древневосточной цивилизации: гончарный круг, колесо, 
металлургию. У них уже выделилась родовая знать, о чем 
свидетельствуют богатые захоронения под курганными насыпями. 
Северными соседями оседлых майкопских племен были скотоводы-
кочевники - племена ямной культуры, оставившие тысячи курганов, 
под которыми в простых могильных ямах, с небольшим количеством 
вещей, они хоронили соплеменников. А по Черноморскому 
побережью обитали племена дольменной культуры, хоронившие 
умерших в каменных гробницах - дольменах. Во II тыс. до н.э. 
"ямников" сменяют новые скотоводческие племена катакомбной 
культуры (катакомба - это яма, в одной стене которой вырыта 
пещерка для умершего), а с середины II тыс. до н.э. их теснят 



племена срубной культуры (могильную яму они укрепляют срубом 
из бревен). В Закубанье в это время из потомков майкопских 
племен и племен дольменной культуры складывается Северо-
Кавказская археологическая культура. Во II тыс. до н.э., в период 
бронзового века, Кубань становится зоной контактов различных 
археологических культур, могущество которых зависело от металла, 
поступающего с Северного Кавказа.  

 

Кубань в эпоху раннего железа 
 
.....В VIII в. до н.э. племена Северо-Западного Кавказа начинают 
осваивать железо. Происходят важные изменения в хозяйстве: 
степные племена переходят к кочевому скотоводству, а оседлые - 
занимаются пашенным земледелием, животноводством, ремеслом. 
Частые конфликты между племенами приводят к образованию 
союзов племен - племенных союзов. Здесь впервые в истории 
оказались запечатлены и дошли до нас названия племен Северо-
Западного Кавказа. Это - степные ираноязычные кочевники - 
киммерийцы, скифы, сарматы: оседлые земледельческие племена, 
объединенные общим названием "меоты". В VII-VI вв. до н.э. 
киммерийцы и скифы через перевалы Кавказа совершали свои 
военные походы в Малую и Переднюю Азию. Предкавказье было не 
только плацдармом для таких походов, но и постоянным местом 
обитания этих народов в VII-VI вв. до н.э. В курганах скифской родо-
племенной знати были обнаружены многочисленные военные 
трофеи: произведения искусства стран Передней Азии и античной 
Греции. 
 
.....Скифы оказали большое влияние на культуру меотов, местных 
племен, населявших большую часть Северо-Западного Кавказа в I 
тыс. до н.э. Меотов относят к кавказской языковой группе и считают 
их далекими предками адыгов. Укрепленные поселения меотов - 
городища располагались по высоким террасам рек и дополнительно 
укреплялись с напольной стороны рвами и валами. Меоты 
возделывали пшеницу, ячмень, просо, рожь, лен; разводили 
лошадей, коров, овец, коз; рыбу ловили сетями. Все основные 
орудия труда изготовляли из железа, украшения и доспехи - из 
бронзы. Среди ремесел наиболее развитым было гончарное. Меоты 
применяли гончарный круг; посуду, рыболовные и ткацкие грузила 
обжигали в специальных печах. Города-колонии Боспора оказали 
большое влияние на хозяйство и культуру меотских племен. Но не 
меньшее - северные соседи - кочевники-сарматы, занимавшие 



территорию между Доном и Волгой. В IV в. до н.э. сарматские 
племена проникли в степи Северного Кавказа и захватили 
правобережье Кубани, населенное меотами. Часть кочевников-
сарматов перешла к оседлому образу жизни. Их контакты с 
меотами-земледельцами привели к взаимообогащению культур, 
слиянию меотской и сарматской знати. 
 
......В VI в. до н.э. на Таманском полуострове, где обитало одно из 
меотских племен - синды, были основаны греческие города-
колонии. Каждый город имел свою сельскохозяйственную округу и 
был отдельным городом-государством. В городах-колониях 
хозяйство, быт, общественная жизнь протекали так же, как на 
родине, в Греции. Развивалось ремесленное производство посуды, 
черепицы, тканей, металлических изделий; сельская округа не 
только кормила города, но и давала излишки хлеба для вывоза в 
Грецию в обмен на дорогие изделия и продукты, которые здесь не 
производились. Необходимость совместной обороны и общие 
торговые интересы городов-колний в 481 г. до н.э. привели к их 
объединению в одно государство, названное в истории Боспорским. 
Основой существования городов Боспора была посредническая 
торговля с городами Греции и местными племенами меотов. 
Многовековые связи с древнегреческими городами сказались на 
развитии земледелия и скотоводства, ремесел и военного дела, 
быта и торговли местных племен. Боспорские правители подчинили 
себе племена синдов, другие меотские племена поставили в 
зависимое положение. Жители Боспора поклонялись Зевсу, Гере, 
Апполону, Афродите, Деметре, Артемиде, Гермесу, Гераклу и в их 
честь устраивали религиозные празднества, которые 
сопровождались состязаниями атлетов, конников, музыкантов. 
Важную роль в хозяйстве боспорских городов играло рыболовство: 
рыбу солили в каменных ваннах, где она превращалась в 
соусоподобную массу, и в амфорах вывозили в Грецию. Боспорцы 
выращивали виноград и производили свое вино. Во II-III вв. до н.э. 
новое сарматское племя - аланы - вытесняет меото-сарматское 
население с правобережья в Закубанье. С конца I в. до н.э. Боспор 
подпал под влияние Рима, расцвет его городов продолжался в I-II 
вв. н.э. В города стала переселяться верхушка местных племен, и в 
первую очередь сарматов. Некоторые из них играли важную роль в 
управлении государством. К середине III в. н.э. по степям 
Прикубанья и территориям Боспорского государства прошли 
полчища гуннов. Под напором кочевников меото-сарматское 
население уходит в горные районы Закубанья, а морская торговля и 



хозяйство Боспора приходит в упадок. А в IV в. н.э. поду ударами 
гуннов и других варварских племен, Боспорское государство 
распалось и прекратило свое существование, хотя города 
государства не погибли, жизнь в них продолжалась и в 
последующие столетия. 

Кубань в эпоху раннего средневековья (IV-XIII вв. н.э.) 

......Во второй половине IV в. н.э. многочисленные монгольские и 
тюрские племена под общим названием "гунны", вторглись в 
Европу. Своим южным крылом они разгромили на Северном 
Кавказе племена алан, прошли огнем и мечем по античным городам 
Тамани и уничтожили Боспорское государство. Так началась эпоха 
Великого переселения народов, изменившая всю карту тогдашнего 
мира. За гуннами в течение столетий, волна за волной, последуют 
новые завоеватели, поглощая и уничтожая предыдущих. 
 
......Полукочевая империя гуннов пала под ударами римлян и 
германцев, пришло время новых завоевателей - болгар. В VII в. 
болгарские племена Восточного Приазовья и Правобережья Кубани 
объединились и создали Великую Болгарию, центром еѐ стала 
полузаброшенная Фанагория. В состав этого государства вошли 
местные племена алан. Под натиском Хазарского каганата Великая 
Болгария распалась. Часть болгар, потерпев сокрушительное 
поражение, ушла на Запад и на Дунае, в окружении славянских 
племен, создала свое государство - Дунайскую Болгарию, другая 
ушла на Среднюю Волгу (волжские болгары) и на Верхнюю Кубань, 
оставшиеся подчинились хазарам. Кубанские болгары ("черные 
болгары") имели некоторую самостоятельность, но платили дань 
Хазарскому каганату и участвовали в его военных походах. Сначала 
в бывшей "столице" Фанагории, а с IX в. в Гермонассе находились 
представители правителя - кагана, именно тогда Гермонасса стала 
называться Тумен-тархан ("место ставки военачальника"). К этому 
времени хазары уже не были кочевым народом, они вели оседлые 
образ жизни, но главным занятием населения каганата оставалось 
скотоводство. В западной части Хазарии, где находились 
приморские города, продолжали развиваться ремесло и торговля, 
здесь проходил западный участок Великого Шелкового пути. А в IX 
в. Хазарскому каганату нанесли удар их восточные соседи - 
печенеги. Могущественная держава хазар распалась. Кавказские 
вассалы ("Черная Болгария") адыги заявили о своей независимости, 
а аланы - создали свое государство. В X в. киевский князь 
Святослав Игоревич нанес тяжелое поражение хазарам, совершив 
поход в Приазовье. В результате Хазария потеряла Тумен-тархан 



(Таматарха - Тмутаракань), которая отшла Киевской Руси. В XI в. 
Хазария была уничтожена половцами, оставившими в память о 
себе каменные изваяния - "Половецких баб". Крупнейшим из 
местных племен Северного Кавказа эпохи Великого переселения 
народов были аланы (ясы), предки осетин. Впервые появившееся 
здесь ещѐ в I в. н.э., это сарматское племя во II-III вв. н.э. вытеснило 
меотов в Закубанье, а в IV в. само было частью истреблено, частью 
вытеснено в верховья Терека и Кубани гуннами. В VII-VIII вв. часть 
алан входила в состав Великой Болгарии, а затем - Хазарского 
каганата. В X в. аланы приняли христианство. В X-XI вв. аланы 
воспользовались ослаблением Хазарского каганата и создали свое 
раннефеодальное государство. Но уже в XII в. его начинают 
междоусобицы, а в XIII в. оно было разгромлено монголо-татарами. 
 
 

 

 

  История русской колонизации Кубани. Народы, население Краснодарского края. Черкесы. 

 
 
 

Кубанские земли в X - 1-ой половине XVIII в. 
 
..... 
В 965 г. русская дружина во главе с князем Святославом, разгромила Хазарский каганат, прошла 
правобережными землями Кубани, подчинила Киевскому государству местные племена, овладела хазарской 
Таматархой - центром Таманских земель. Здесь, на берегу Русского (Черного) и Сурожского (Азовского) 
морей, формируется самое отдаленное от Киева русское Тмутараканское княжество, первое упоминание о 
котором относится к 988 году. Через Тмутаракань шла оживленная торговля Киевской Руси с Кавказом, через 
княжество на Северный Кавказ распространялось христианство. Князь Мстислав Владимирович закладывает 
один из первых на кубанской земле христианских храмов - церковь святой Богородицы. Расширяется 
территория отдаленной русской земли. В состав княжества входит Керченский полуостров на западе. Границы 
на востоке очертить трудно, но есть исследователи, которые крайние восточные пределы русского 
государства простирают до устья Большого Егорлыка, впадающего в Маныч. 
 
......Последний раз Тмутаракань упоминается в русских летописях 1094 г. В середине XII в. город перешел под 
влияние Византии, которая вернула Тмутаракани еѐ прежнее название Таматарха (или сокращенно Матарха). 
 
......Под византийским влиянием находился город Руссия, в 20 милях от Матархи, и ещѐ ряд городов на 
побережье. С ними соперничают генуэзские купцы, которые на месте Матархи в XIII в. создают крепость 
Матрега. Между Таном (Азов) и Севастополисом (Сухуми) генуэзцы имеют 39 колоний, факторий, поселений. 
Важнейшие из них сосредоточены в районе Таманского полуострова. Это Боспоро (Керчь), Мапа (Анапа), 
Мавролако (Геленжджик), Колос Лименко (Новороссийск) и др. 
 
......Северное Прикубанье с XII в. занято половцами (кыпчаками), а в южном - по-прежнему проживают касоги - 
адыгейские племена, часть адыгских племен обитает в Правобережной Кубани. В 1222 г. через северно-
кавказские и закавказские земли прошли воины Джебе и Судбея - полководцев Чингисхана. 
 
......В 40-ч гг. XIII в. северно-кавказские степи вошли в состав Золотой Орды. В 1395 г. среднеазиатский 
завоеватель Тимур дотла уничтожил город Азов и осенью через степи кубанского Правобережья пошел на 
золотоордынскую столицу - Сарай-Берке. Трудно пришлось завоевателю в этом походе: жители 
Правобережной Кубани зажгли сухую осеннюю степь. Конница Тимура осталась без подножного корма. В 
начале XV в. от Золотой Орды обособляется самостоятельное Крымское Ханство. Но уже в 1475 г. Крым 
становится вассалом Османской (Турецкой) империи. В том же 1475 г. турки захватывают генуэзские города в 
Восточном Крыму, на Таманском полуострове, присоединяют к своей империи Кавказское Черноморское 
побережье, создают на этой земле ряд военных крепостей: Хункале (в конце XV в. на месте Матреги), Темрюк 
в 1519 г., Копыл в 1607-1608 гг., Еникале в 1703 г., в этом же году укрепили Керчь, Суджук-Кале в 1720 г., в 
1781-1782 гг. трудами французских инженеров возводится крепость Анапа. 
 
......В 50-х гг. XVI в. Правобережная Кубань становится составной частью Крымского ханства. Здесь сложилось 
государственное образование Ногаи Малые (Казыев Улус) из улусов Ногайской Орды, переселившихся на 



правобережье Волги и в Приазовье (от р. Кубани на р. Дон). В 1-ой половине XVII в. Ногаи Малые распались 
на орды (Бунжакскую, Едичкульскую, Едисанскую и др.) и расселились с Кубани по всему Северному 
Причерноморью плоть до Дуная. В 1770 г. Едисанская и Буджакская орды приняли русское подданство. 
Начиная с 1771 г. до начала XIX в. часть ногаев была возвращена на старые кочевья в Приазовье (от Дона до 
Кубани). 
 
Население Прикубанья и Закубанья во 2-й половине XVIII в. 
......На Правобережной Кубани во 2-й половине XVIII в. жили ногайцы. Основным средством их существования 
было кочевое скотоводство. Ногайцы Разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, главным 
богатством были овцы. Скот круглый год был на подножном корме, и орда откочевывала на новое место, как 
только животные съедали траву в окрестностях. Ногаи не знали ни городов, ни сел, проживали в войлочных 
кибитках. Земледелие играло вспомогательную роль, ремесло ещѐ не отделилось от земледелия, носило 
домашний характер и состояло в обработке продуктов животноводства (кож, шерсти) для собственного 
потребления. 
 
......На левобережной Кубани во 2-й половине XVIII в. жили адыгские племена.Они занимались скотоводством 
и земледелием, возделывали просо, ячмень, пшеницу, кукурузу, хорошо было развито огородничество и 
садоводство. Традиционной и любимой отраслью черкесов (адыгейцев) было коневодство. Далеко за 
пределами Черкесии славилось ювелирное искусство адыгов, отделка и украшение оружия, конской сбруи.  

 
 

Кубань и русско-турецкие войны в XVIII в. 
 
......Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Россия получила Черноморское побережье от Южного Буга 
до Днепра. В победоносных сражениях, которые возглавлял П.А. Румянцев, у Ларги и Кагула (июль 1770 г.) 
участвовали запорожские и донские казаки. Военные действия проходили и на территории Кубани. Кубанский 
корпус овладел крепостью Копыл, занял побережье Азовского моря. Выход к побережью дал возможность 
России восстановить Азовскую флотилию. 21 августа 1773 г. флотилия под командованием А.Н. Сенявина 
дала бой турецкой эскадре у входа в бухту Суджук-Кале. Затем эскадра Сенявина близ старого устья Кубани 
уничтожила шесть больших судов турок, сорвав попытку османов перебросить на Северный Кавказ 
многочисленную армию. 
 
......В марте 1773 г. татарский хан Девлет-Гирей попытался пробиться с Кубани в Крым и двинулся в 
направлении Ейского укрепления. Здесь его встретили казачьи полки Платова и Ларионова, которые не 
допустили отхода Девлет-Гирея. , Вооружение Русской армии 
 
......В январе 1778 г. в Копыл прибыл новый командир Кубанского корпуса генерал-поручик А. С. Суворов. 
Изучив оборонительную систему, Александр Васильевич пришел к решению построить новую линию вдоль 
Кубани. За короткий срок (до 17 апреля 1778 г.) полководец возводит 5 крепостей и 20 редутов между ними. В 
апреле 1783 г. Правобережная Кубань и Тамань включены в состав России. В июне 1783 г. близ Ейского 
укрепления А. В. Суворов принимает от ногайцев присягу на верность России. Но ногайцы верность не 
сохранили. Осенью 1783 г. А. В. Суворов разгромил ногайцев-клятвопреступников за Кубанью в устье Лабы в 
урочище Керменчик. 
 
......В результате русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Россия получает Черноморское побережье от Днестра 
до Южного Буга. Во всех битвах этой войны участвовали казаки только что сформированного Черноморского 
войска. На Кубани шли активные военные действия, Россия высадила на Тамани десант и построила 
Фанагорийскую крепостницу. Летом 1784 г. в междуречье Урупа и Лабы восстали закубанские черкесы и 
ногайцы, в июле это восстание возглавил прибывший сюда шейх Мансур. В сентябре 1784 г. генерал П.С. 
Потемкин в верховьях Зеленчука разбил Мансура. В Анапу турки доставили 3,5 тыс. янычар. В 1788 г. к Анапе 
направился генерал П.А. Текели. Он разбил турецкую армию на р. Убин, подошел к крепости, но взять еѐ не 
смог. В начале 1790 г. к Анапе двигался отряд генерала-поручика Ю.Б. Бибикова, но ему не удалось взять 
крепость. 
 
......8 июля 1790 г. адмирал Ушаков против устья Кубани встретил турецкий флот под руководством капудан-
паши Гуссейна. Турки шли из Анапы, на борту был десант для Крыма и Тамани. Ушаков разбил турок. Десант 
не высадили. В сентябре 1790 г. в верховьях Кубани генерал Герман разбил армию султанского 
военачальника Батал-паши. Летом 1791 г. новый наместник и главнокомандующий войск на Кавказе генерал-
аншеф И.В. Гудович вместе с хоперскими казаками взял Анапу. 
 
 
 



......Первые армянские переселенцы появились на территории Северо-Западного Кавказа еще задолго до 
воцарения здесь Российской империи. Но возникают вопросы, связанные с датировкой и исходным пунктом 
миграции армян в данный регион. Анализ всех исследований в этой области позволяет выделить две 
основные версии. Согласно первой, армяне переселились в горы Северо-Западного Кавказа из Армении в X-
XIII вв., этой точки зрения придерживаются авторы ряда краеведческих работ - Ф.А. Щербина, Г. Миронович, 
Е.Д. Аксаев. Вторая группа исследователей - И. Иванов, Л.А. Погосян, Е.И. Нарожный - считают, что миграция 
армян происходила в XV в., главным образом, из Крыма. 
 
......Подтверждением первой версии могут служить некоторые археологические находки. Например, в 
Темрюкском музее хранятся два мраморных обломка одной плиты - хачкара, датируемые XIII - первой 
половиной XIV вв. При этом отсутствуют сведения о месте и времени находки. Хачкар вполне мог быть 
обнаружен на Таманском полуострове, так как есть письменные свидетельства о присутствии здесь армян в 
XVI-XVIII вв. Так, например, Арби де ла Мортэ описывает Тамань как „колонию армян, грузин, мингрелов и 
черкесов, что наблюдается также в Темрюке, деревнях Адды‟. Подобные сведения приводят в своих трудах 
Мартин Броневский и Ферран. По всей видимости, такой этнический состав сохранился еще со времен 
Золотой Орды, так как в последующем на Таманском полуострове постепенно происходило сокращение 
населения и существенный приток армян маловероятен. Так или иначе, датировка хачкара не может 
считаться абсолютным определением времени появления здесь армян. Не исключено, что крест-камень, в 
случае, если он был обнаружен на Тамани, был завезен сюда гораздо позже времени его изготовления. 
 
......В 1869 г. мещанином Иваном Середой между станицами Белореченской и Ханской были обнаружены 
руины церкви, датируемые 1171 г. Помимо прочих предметов, найденных при раскопках храма, извлекли 
также плиты с надписями на армянском и греческом языках. При переводе выявили схожие моменты. С одной 
стороны, совпадала датировка, с другой - было упомянуто о зодчем - каменотесе из Кафы Крымбейе (с греч.) 
или Хрытбее (с арм.), армянина по происхождению. Итак, мы имеем конкретную дату - 1171 г. и территорию. В 
это время здесь находились две епархии - Аланская и Матрахская (Зикхская), подчиненные 
константинопольскому патриаршеству. Таким образом, мы можем предположить, что „Белореченский храм‟ 
принадлежал Греческой православной церкви, о чем позволяют также утверждать и греческие надписи на 
обнаруженных плитах, а армянский мастер, скорее всего, был нанят для строительства религиозного объекта. 
 
......Вышеприведенный факт является далеко не единственным свидетельством связей между армянами и 
народами Северо-Западного Кавказа. Известно, что отношения Армении с Аланией (в прошлом аланы 
заселяли значительную часть Северо-Западного Кавказа) имели многоуровневый аспект, что подтверждает 
династический брак между армянским царем и аланкой из знатного рода, паломничество группы алан в 
„страну Ноя‟ и другие примеры. 
 
......Относительно пути следования армян-мигрантов на территорию Северо-Западного Кавказа, на наш 
взгляд, наиболее доступным, с учетом ландшафтно-географических характеристик, мог являться „трафик‟ 
Крым-Тамань и далее в предгорные районы Черкесии. Толчком к переселению армян послужили, прежде 
всего, экономические причины. В итоге, уже с XIII-XV вв. на Северо-Западном Кавказе образовалась 
небольшая армянская колония, поддерживающая тесные торговые и культурные связи с крымской диаспорой. 
В последующем на базе этой малочисленной группы региона сформировался субэтнос черкесогаи 
(черкесские или горские армяне). В XVII-XVIII вв. в Черкесии стала происходить консолидация горских армян, 
образовавших целый ряд самостоятельных поселений, в которых возникли судебно-административные 
органы самоуправления общиной - „тхамада‟. 
 
......Изменение геополитической ситуации на Северо-Западном Кавказе, усиление внутричеркесского 
противоречия, обострившегося после приближения границ Российской империи к географическим пределам 
Черкесии, повлияли на дальнейшую судьбу армянской колонии региона. Начался новый этап в истории 
АДСЗК. 
 
......В период активизации российской политики на Кавказе у черкесогаев прослеживается пророссийская 
ориентация. Участились контакты, главным образом, в экономической сфере - торговле. Одновременно стало 
происходить перемещение черкесогаев из Закубанья в подконтрольные российской администрации 
территории. Следует отметить, что в середине XVIII в. горские армяне жили практически повсеместно в 
Черкесии, как в черкесских аулах, так и в самостоятельных поселениях. Среди последних выделялся 
Гяурхабль, расположенный на реке „Маушек‟ (по данным Н.Г. Волковой, на левом берегу реки Белой. Кроме 
Гяурхабля были и другие армянские аулы - Адепсухай, Егерухай, Хакубхабль, Хатукай и т.д. Также армяне 
проживали среди шапсугов - между реками Афипс и Абин, натухаевцев в селениях Хаджихабль, Шокон, Эним, 
в Анапе и в округе и в других местностях. 
 
......Первые сведения о желании черкесогаев перейти на российскую территорию относятся к 80-м гг. XVIII в. В 
указанный промежуток времени некий армянский священник обратился к Екатерине II с просьбой разрешить 
горским армянам, „коих будет около 500 семей‟, переселиться во владения Российской империи. В 1787 г. из 
трех армянских аулов - Адепсухай, Гяурхабль и Хатукай - в город Нор-Нахичеван переехали черкесогаи „в 
числе 390 душ обоего пола‟. 
 
......В 1791 г. армянским архиепископом Иосифом Аргутинским-Долгоруковым (Овсеп Аргутян-Еркайнабазук) 
был разработан план, согласно которому предполагалось заселить южную часть Самбекской степи 
нахичеванцами (имеется в виду армяне, переселенные в 1779 г. по указу Екатерины II из Крыма в низовья 
Дона), а в северную - переселить черкесских армян. Но осуществить вторую часть проекта не удалось из-за 
вмешательства влиятельного черкесского князя Джембулата Болотокова, который запретил армянам 



переселяться в Россию. Причиной воспрещения явились тесные аталыческие связи между княжеской семьей 
и черкесогаями аула Гяурхабль. 
 
......Тем не менее, переселенческий поток армян из-за Кубани с каждым годом усиливался. В 1796 г. кошевой 
атаман Черноморского казачьего войска получил донесение о том, что „многие из армян, живущие между 
закубанскими черкесами, желают перейти к нам на жительство не только фамилиями, но и целыми 
селениями‟. 
 
......В 1799 г. на Ангелинском ерике близь куреня Новоджерелиевского возник аул Гривенский. Первоначально 
в нем поселилось „138 душ обоего пола‟, принявших российское подданство. Этот аул являлся 
многонациональным поселением, в котором жили черкесы и ногайцы, а затем и закубанские армяне и греки. 
Численность армянского населения в нем постепенно росла. В 1840 г. сюда переселилось семейство Ованеса 
Айвазова, а в 1842 г. - еще 5 человек-армян. Вышеприведенные данные далеко не единичны. В 1842 г. 
Гривенский аул был переименован в Гривенско-Черкесскую станицу, а в 1846 г. его жители зачислены в 
войсковое сословие Черноморского казачьего войска. Но уже через год командующим войсками на Кавказской 
линии и Черномории генералом от кавалерии Н.С. Заводовским был разработан план расформирования 
Гривенско-Черкесского поселения. Согласно проекту, предполагалось переселить черкесов в 
Новоджерелиевскую станицу, а греков и армян - в разные поселения „за сто верст от Кубани‟. Упразднение 
станицы началось в 1848 г. В это время в Гривенско-Черкесском проживало 54 семьи черкесов, 26 (135 
человек) - армян и 7 - греков. Последние изъявили желание поселиться “совокупно в станице Переясловской, 
или, кто пожелает, Деревянковской…” Прошение было удовлетворено: греки и армяне переселились в 
Переясловскую. 
 
......Значительная часть горских армян, живших среди шапсугов и натухаевцев, с начала XIX в. стала 
переселяться в более безопасные места на Таманском полуострове. Одновременно происходили и переходы 
черкесогаев внутри территории Черкесии. По мнению Ф.А. Щербины, армяне, проживавшие на землях 
„демократических‟ племен - абадзехов, натухаевцев и шапсугов, переселялись к „аристократическим‟ 
черкесским народностям. 
 
......В 30-х гг. XIX в. происходил переход натухаевских, темиргоевских и хатукаевских армян, а также живших 
среди них шапсугских. В 1830 г. напротив станицы Казанской образовался небольшой аул хатукаевских 
черкесогаев. В 1835 г. в это поселение перешла еще одна группа армян из аула хатукаевского князя 
Педисова. В 1839 г. все жители армянского аула вблизи Казанской переселились в Армянский аул (Армавир), 
где основали Хатукаевский квартал. 
 
......В 1836 г. армяне аула Гяурхабль совместно с князем Джембулатом Болотоковым переселяются к устью 
реки Лабы. В 1838 г. после смерти князя гяурхабльцы вынуждены были перейти в район урочища „Домбай-тук‟ 
(‟Зубровое место‟), расположенного недалеко от станицы Темижбекской. Здесь к ним присоединились 
егерухаевские армяне. В следующем году обе эти группы под предводительством генерала Г.Х. Засса 
переселяются в Армянский аул (Армавир), где основали два квартала - Гяурхабльский и Егерухаевский. 
 
......В 1839 г. возле Пашковского куреня возникло небольшое армянское поселение. В январе 1842 г. сюда 
переселилось 4 армянина, а в августе еще 13 человек. В 1845 г. в этом поселении уже проживало 95 армян 
(только мужчин), но в 1848 г. черкесогаи пашковского Армянского поселка переселились в станицу 
Переясловскую. 
 
......В 50-х гг. XIX в. центром концентрации черкесских армян становятся Армавир (Армянский аул возле 
Прочноокопской крепости по ходатайству священника Петроса Патканяна в 1848 г. был переименован в 
Армавир) и станица Переясловская. При этом были и более мелкие черкесогаевские общины, например, аул 
Карабета Талдустына, расположенный на левом берегу Лабы и включавший 47 дворов с 325 жителями. С 
1859 г., когда черкесогаи переехали из Переясловской в Армавир, последний превратился в крупное 
армянское поселение. Первые десятилетия со времени основания Армянского аула (Армавира) население 
росло, главным образом, за счет новых переселенцев - черкесских армян. Так, например, в 1840 г. в ауле 
проживало около „1900 душ обоего пола‟, а в 1876 г. - 3715 человек, среди которых 80,7% - горские армяне. 
Помимо вышеперечисленных армян, в Армавир во время Крымской войны при содействии адмирала Лазаря 
Марковича Серебрякова (Казар Маркосович Арцатагорцян) были переселены горские армяне из окрестных 
селений Анапы и Новороссийска. 
 
......С ростом экономического потенциала Армавира происходили этнодемографические изменения. В конце 
80-х гг. XIX в. „иногородние‟ превысили в численном отношении „коренных‟ жителей - черкесогаев. В 1912 г. в 
Армавире, где проживало 43.946 человек, армяне составляли 17,6% или 7.800 человек, в том числе горские - 
5.200 (11,8%). 
 
......Переселение черкесских армян на территории, подконтрольные России, было бы невозможным без 
согласия на то русской администрации. Спуская черкесогаев с гор, поселяя их на равнинах Кубани, даруя им 
некоторые привилегии, правительство преследовало сугубо определенную цель - положительного 
воздействия на проживающие в Черкесии народы. При этом переселения горских армян, а точнее 
перемещения, происходили в рамках одного региона, иными словами, протекал внутренний миграционный 
процесс. 
 
......В начале XIX в. наблюдался и приток армян в Северо-Западный Кавказ и из других регионов. 
Первоначально диаспора Кубани пополнялась за счет выходцев из российских городов - Астрахани, Кизляра, 



Моздока, Нор-Нахичевана и Ставрополя, а также, в меньшей степени, персидскоподданными армянами. 
Главным образом, это были купцы, имеющие свои торговые предприятия в области, и духовенство, 
переведенное сюда для налаживания религиозной жизни среди горских армян. Данная миграция не носила 
массового характера. Так, например, в 1827 г. в Черномории вышеназванных армян было всего 76 человек, из 
них 41 жил в Екатеринодаре. Вплоть до 50-х гг. XIX в. механический прирост оставался незначительным, а 
основными массивами компактного проживания армян были Армавир и Екатеринодар, где сосредоточилось от 
нескольких сот до более тысячи человек. В то же время в других местностях и городах численность армян, как 
правило, не превышала 100 человек. Так, например, в 1852 г. в Анапе и Новороссийске армяно-григориан 
значилось 67 и 21 человек соответственно. 
 
......Одновременно происходил и отток армянского населения. Наиболее масштабным было переселение из 
Армавира в Моздокское армянское общество в 1858 г. (16 семейств черкесогаев), но в 1863 г. все они (146 
человек) вернулись на прежнее место жительства. 
 
......Начиная с 60-х гг. XIX в., происходит миграция на Северо-Западный Кавказ турецко- и 
персидскоподданных армян. Изменился не только характер переселения: увеличение доли 
иностранноподданных, но и социальный состав - преимущественно крестьяне. Зонами миграционного 
притяжения становятся районы предгорий и Черноморского побережья, обезлюдившие после массового 
исхода черкесов в Османскую империю. Таким образом, армяне поселялись на территориях, в которых 
имелись свободные земельные угодья, пригодные для сельского хозяйства. 
 
......Одной из первых возникла колония турецкоподданных армян в районе реки Шапсухо. Относительно 
датировки основания здесь армянских поселений мнения исследователей расходятся: одни считают, что это 
происходило в период Крымской войны 1853-1856 гг., другие указывают на более позднее время - 60-е гг.. 
 
......На наш взгляд, армяне-мигранты появились в районе реки Шапсухо в 60-х гг. XIX в., а с окончанием 
Кавказской войны и уходом черкесов в Османскую империю, их поток увеличился. В 1864-1866 гг. в устье 
Шапсухо, недалеко от Тенгинского укрепления, возникает поселок Армянский, где уже в 1868 г. проживало 276 
армян-амшенцев, в 1897 г. - 458, а в 1913 г. - 434. В 70-х гг. XIX в. - начале ХХ в. в пределах современного 
Туапсинского района был основан целый ряд армянских поселений - Яйли, Полковничье и др.. 
 
......После образования 10 марта 1866 г. Черноморского округа и предписания российского правительства, 
согласно которому разрешалось иностранноподданным христианского вероисповедания обосновываться в 
новом административно-территориальном образовании, усилился приток турецкоподданных армян. В это 
время „признано было полезным населять его (от авт. - Черноморский округ) более привычными к подобным 
условиям греками и армянами, которые массами приходили из Малой Азии и получали значительные льготы 
при водворении‟. Для этой цели в Турцию командировали посланников, которые привлекали на жительство в 
Черноморский округ армян и греков. Периодически в Порту направлялся агроном Хатисов, „чтобы приобрести 
оттуда армянских выходцев для первоначального заселения края‟. 
 
......С образованием имения „Вардане‟, принадлежащего великому князю Михаилу Романову, управляющим А. 
Старком было „выписано‟ из Турции 18 армянских семей. В последующем число турецкоподданных армян в 
„Вардане‟ росло и в 1896 г. составило 200 семей. Недалеко от имения располагалось армянское село Уч-Дере, 
где в том же году проживало более 100 семей. 
 
......Во время и после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Северо-Западный Кавказ усилился приток армян-
мигрантов; зоны притяжения оставались прежние. В 1878 г. только в Кубанской области значилось 6044 
армян, при этом большая их часть по-прежнему была сосредоточена в Армавире и Екатеринодаре (от 70 до 
80%). Несколько иная картина наблюдалась в Черноморском округе. Здесь армяне проживали на всей 
территории. Численность армянского населения округа росла быстрыми темпами. Так, например, в районе 
Вельяминовского укрепления в 1872 г. было зарегистрировано 222 армянина, в 1886 г. - 969 (только 
русскоподданных), а уже в 1895 г. - 3.748 (в 24 поселениях). 
 
......На 90-е гг. XIX века приходится пик переселенческой волны. Это было вызвано очередным всплеском 
репрессий в Турции, где в 1894-1896 гг. по приказу султана Абдул-Гамида Хана II в армянонаселенных 
вилайетах произошли массовые погромы. По некоторым данным, в пределы России, главным образом, на 
Кавказ, бежало до 40 тыс. армян. 
 
......Значительное число армянских беженцев нашли приют в Кубанской области и Черноморской губернии (от 
авт. - образована 25 мая 1896 г.). Об этом свидетельствуют статистические данные. Например, в 1896 г. в 
Черноморской губернии было зафиксировано около 23 тыс. армян, в то время, как в 1889 г. на всей 
территории Северо-Западного Кавказа проживало менее 10 тыс.. В губернии турецкоподданные армяне 
размещались во всех трех округах. В Кубанской области таковые фиксируются в городах Анапе, 
Екатеринодаре, Майкопе, в отделах - Екатеринодарском (в 1896-1897 гг. - в 9 населенных пунктах), 
Майкопском (в 1897-1898 гг. - в 5), Темрюкском (в 1898 г. - в 4), а также в селе Армавир (Лабинский отдел) и 
хуторе Романовский (Кавказский отдел). В городах Анапа, Екатеринодар и Майкоп было зарегистрировано 
соответственно 36, 120 и 19 (ноябрь-декабрь 1896 г.), 62, 120 и 11 (февраль 1897 г.) и 41, 26 и 27 (июнь 1898 
г.) турецкоподданных армян. Наибольшее число вышеозначенных армян фиксируется в Екатеринодарском 
отделе (в 1896 - н. 1897 гг. - 819 человек). 
 
......В общей сложности, в 1896-1897 гг. на территории Северо-Западного Кавказа сконцентрировалось от 10 
до 15 тыс. армян-беженцев. В конце 1897 г. всем губернаторам и начальникам областей Кавказского края 



было дано указание в кратчайшие сроки уточнить списки турецкоподданых армян и организовать их 
выдворение обратно в Турцию. Однако, как показывают рапорты полицмейстеров городов и атаманов отделов 
Кубанской области и Черноморской губернии, многие семьи отказались возвращаться на прежнее место 
жительства, так как им не гарантировалась безопасность. В результате местным властям были даны 
полномочия на принудительное выселение турецкоподданных армян. Но положительных результатов эта 
мера не принесла. Численность армян в регионе продолжала расти и на исходе XIX в. достигла 38 тыс. 
человек: в Кубанской области - 13 тыс. и Черноморской губернии - 25 тыс.. 
 
......В начале ХХ в. тенденция к увеличению численности АДСЗК сохранялась. В 1904 г. в Кубанской области , 
помимо русскоподданных армян, проживало 2214 турецкоподданных и, судя по документам, около 100 
персидскоподданных. В тоже время происходили перемещения армян как внутри региона, так и за его 
пределами. В результате изменилась общая картина размещения армянского населения. В период с 1900 по 
1908 гг. в Черноморской губернии численность армян сократилась на 10 тыс. человек и составила 15 тыс., а в 
Кубанской области происходил обратный процесс: увеличилась с 13 тыс. до 21,3 тыс. человек. Таким 
образом, всего в регионе в 1908 г. проживало 36,3 тыс. армян, по сравнению с 1900 г. прослеживается общее 
сокращение на 1,7 тыс. человек. 
 
......Очередной приток армян-мигрантов наблюдался в 1915-1916 гг. - в период геноцида, учиненного 
младотурками над армянским населением Турции. В 1916 г. только в двух городах Кубанской области 
Армавире и Екатеринодаре было зарегистрировано свыше 1000 армян-беженцев (в марте 1916 г. в 
Екатеринодаре - 641; на 1 октября 1916 г. в Армавире - 498 человек). В виду хаотичного сосредоточения 

вынужденных переселенцев из Турции по всей территории Северо-Западного Кавказа точный их подсчет был 
затруднителен. Но, судя по косвенным свидетельствам, здесь насчитывалось не менее 20 тыс. армян-
беженцев. Так, например, известно, что в 1915-1916 гг. вынужденные переселенцы из Турции в рамках 
Кубанской области основали 13 поселений, в которых в 1917 г. проживало 834 армянина. Подобная ситуация 
наблюдалась и в Черноморской губернии. Подтверждением нашей версии также служат и некоторые 
статистические данные. Известно, что в 1916 г. в Кубанской области и Черноморской губернии проживало 
40366 армян, а уже к 1920 г. (фактически в рамках двух субъектов) зарегистрировано 73 тыс. человек. 
Совершенно очевидно, что столь масштабное увеличение за короткий срок не могло произойти вследствие 
естественного прироста, а было вызвано внешнемиграционным движением. 
 
......Миграционная притягательность Северо-Западного Кавказа для армян стала следствием 
заинтересованности в этом российской администрации, что явно прослеживается в период с конца XVIII до 50-
х гг. XIX века, когда поощрялось расселение черкесогаев из Закубанья в подконтрольные России территории, 
и в 1860-1880-е гг. - привлечение из Малой Азии армян для освоения Черноморского округа. В результате 
„дозволенной‟ миграции в регионе образовались армянские колонии - в Армавире, „Вардане‟, Екатеринодаре, 
Уч-Дере и в других городах и местностях. 
 
......Но наиболее массовой была „стихийная‟ миграция, причиной которой являлась политика геноцида, 
проводимая османо-турецкими властями по отношению к армянскому населению. Значительная часть армян-
беженцев 2-ой половины XIX - начала ХХ вв. сконцентрировалась в Кубанской области и Черноморской 
губернии. Это было связано с тем, что: во-первых, данный регион находился в непосредственной близости от 
Турции, откуда и исходил источник миграционной активности армян; во-вторых, на Северо-Западном Кавказе 
в результате переселения черкесских народностей в Османскую империю обезлюдели значительные 
пространства, таким образом, потенциально появились свободные земельные угодья; в-третьих, в Кубано-
Черноморье к 70-м гг. сформировались армянские общины, обладавшие материальными ресурсами и 
способные оказать первоначальную помощь соотечественникам-беженцам. 
 
......В результате стихийной миграции произошло увеличение численности АДСЗК: за период с 1889 по 1916 гг. 
более чем в 4 раза. В это же время сформировались и районы компактного проживания армянского сельского 
населения - в Черноморской губернии (повсеместно) и в Екатеринодарском (главным образом, в Закубанье), 
Майкопском (в пределах современных районов - Апшеронском (Краснодарский край) и Майкопском (Адыгея)) и 
Темрюкском (в пределах современных районов Краснодарского края - Абинский, Анапский, Крымский и 
Темрюкский) отделах Кубанской области. При этом возросла численность и ранее существующих общин 



(например, в 1871-1912 гг. - в Екатеринодаре в 7,4 раза, а в Майкопе в 1904-1908 гг. - в 4 раза). 
 

 


