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«О селениях … армянских, вышедших  
из Крыма, Вашей светлости донесть я должен»

Расселение крымских армян в Азовской губернии. 1780–1782 гг.

Публикуемые документы, выявленные в РГАДА, посвящены малоизученному 
вопросу отечественной истории: расселению на юге России армян, мигрировавших в 
1778–1779 гг. из Крымского ханства. Проблема массового переселения крымских ар-
мян в Российскую империю издавна привлекает внимание исследователей, изучающих, 
историю армяно-русских связей, Крыма, российской внешней политики, армянских 
диаспор, жизненный путь А.В. Суворова1, командовавшего российскими войсками в 
Крыму и на Кубани. Теме посвящена довольно обширная историография как в России, 
так и в Армении2. В основе этих трудов (за редким исключением3) лежит широкая и ре-
презентативная источниковая база, довольно хорошо представленная публикациями не 
только документальных4, но и нарративных источников5.

Однако далеко не все аспекты миграции крымских армян в Россию 1778–1779 гг. 
изучены в равной степени. Историки традиционно проявляют пристальный интерес не-
посредственно к организации и осуществлению переселения армян (и других христиан-
ских народов Крыма) в Азовскую губернию. Наиболее подробно этот процесс недавно 

1  Суворов Александр Васильевич (1730–1800) – военный деятель, граф (1789), князь 
(1799), генерал-фельдмаршал (1794), генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной 
Римской империи германской нации, великий маршал Сардинии (1799).

2  См., например: Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийско-
го края. Ч. 1. Одесса, 1850. С. 286–287, 291–292; Переселение греков и армян из Крыма в 
Екатеринославскую губернию в 1779 г. // Екатеринославские губернские ведомости. 1872. 
№ 16. 26 февраля. С. 107–108; № 17. 1 марта. С. 113–114; Маркевич А.И. Краткий очерк 
деятельности генералиссимуса А.В. Суворова в Крыму // Известия Таврической уче-
ной архивной комиссии. Т. 31. Симферополь, 1901. С. 6–8, 10–21; Шахазис Е.О. Новый 
Нахичеван и новонахичеванцы. Монастырь Сурб Хач Нового Нахичевана / Пер. с арм. 
Ш.М. Шагиняна. Ростов н/Д., 2005. С. 11–17, 36–51; Бархударян В.Б. История армянской 
колонии Новая Нахичевань (1779–1917). Ереван, 1996. С. 14–46; Микаэлян В.А. История 
крымских армян. Ереван; Симферополь, 2004. С. 138–146; Дейников Р.Т. К вопросу о вы-
воде христиан из Крымского ханства в 1778 г. // Вопросы истории. 2014. № 4. С. 153–168 
и др.

3  См., например: Возгрин Е.В. Исторические судьбы крымских татар. М., 1991. С. 283–
285; Его же. История крымских татар: Очерки этнической истории коренного населения 
Крыма: в 4-х т. 3-е изд. Т. 1. Симферополь, 2013. С. 362–270.

4  Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России: рескрипты, письма, реляции и до-
несения. Т. 2. СПб., 1885; то же. Т. 3. СПб., 1887; А.В. Суворов: [Документы: В 4 т.]. Т. 2. М., 
1951 (Материалы для истории русской армии. Русские полководцы: Сборники докумен-
тов); Суворов А.В. Письма. М., 1986 (Памятники литературы); Армяно-русские отноше-
ния в XVIII веке (1750–1800 гг.): Сборник документов. Т. 4. Ереван, 1990; Калоеров С.А. 
От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652–1783). Донецк, 2008 (Документы 
по истории греков Приазовья: В 4 т. Т. 1).

5  Ахиезер Г. Завоевание Крыма Российской империей глазами караимских хронистов. 
М.; Иерусалим, 2015.
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подробно осветил С.И. Григорьев6. Само же расселение мигрантов по прибытии на место 
рассмотрено в историографии лишь в общих чертах и порой некритично, что отчасти об-
условлено избирательностью при отборе источников.

Начатое в конце июля 1778 г. по инициативе светлейшего князя Г.А. Потемкина 
массовое переселение христиан из Крымского ханства в Азовскую губернию в основном 
закончилось в середине сентября. Прибытие отдельных маленьких групп (в том числе и 
из г. Тамань на восточном берегу Керченского пролива) продолжалось и в последующие 
месяцы, вплоть до конца мая 1779 г. Непосредственное руководство этим процессом 
осуществлял генерал-поручик А.В. Суворов. Крымские христиане отправились в путь 
вместе со всем своим движимым имуществом, включая скот. Их недвижимость частично 
переходила к крымским татарам в счет не выплаченных долгов и частично использова-
лась под зимние квартиры для российских войск. Власти выплатили переселенцам де-
нежную компенсацию за оставленные в Крыму сады и за долги татар (в том числе само-
го хана), обеспечили их в дороге продовольствием и частично – транспортом (фурами, 
запряженными волами), а также взяли на себя обязательство построить для них дома 
на новом месте жительства. Всего к концу апреля 1779 г. в Азовскую губернию пересе-
лились 30233 человека, в том числе 13695 армян (из них 191 человек ранее проживал в 
Тамани), составлявших 45,3 % от общего числа мигрантов7.

Вскоре после начала исхода выяснилось, что администрация Азовской губернии не 
может выполнить обязательство, данное А.В. Суворовым от имени Екатерины II8 крым-
ским христианам, и поселить их в губернском городе Екатеринославе, его уезде и на 
прилегающих землях левобережья Днепра, близ рек Самара и Орель, как того просили 
мигранты. Эта территория к тому времени была уже частично заселена и продолжала 
заселяться военнослужащими Луганского и Полтавского пикинерских полков9, госу-
дарственными и частновладельческими крестьянами, для которых там планировалось 
основать новые слободы. Поэтому в начале августа азовский губернатор В.А. Чертков 
предложил – сначала А.В. Суворову, а затем светлейшему князю Г.А. Потемкину, – раз-
местить крымских христиан в других местах: 1) к югу от строящейся Днепровской линии, 
в междуречье Московки и Конской (Конских Вод); 2) южнее Бахмутской провинции 
в верховьях р. Волчьей (к западу от нынешнего г. Донецк на Украине); 3) в Северном 
Приазовье, на правобережье рек Кальчик и Калец и на берегу Азовского моря между 
устьями рек Берда и Кальмиус (где впоследствии и были поселены крымские греки)10. 
Между тем крымские армяне, расположенные к занятию торговлей, изначально выра-
жали желание «селитца к Азову и Таганрогу», о чем А.В. Суворов 4 августа 1778 г. писал 
правителю канцелярии Г.А. Потемкина П.И. Турчанинову11. «Они богатее греков и труд-
нее к наклону, а лутче сказать, не нищие», – отмечал полководец12.

6  Григорьев С.И. «...Кафир весьма крутого нрава»: А.В. Суворов и Крымское ханство 
(1771–1779). СПб., 2015. С. 296–392.

7  Там же. С. 299–303, 338, 356–363, 370–373, 379–383, 390–391; Калоеров С.А. Указ. 
соч. № 268. С. 324–325; № 275. С. 331; № 448. С. 549–550.

8  Екатерина II Алексеевна, урожд. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская 
(1729–1796) – императрица Всероссийская (с 1762).

9  Пикинёрские полки – поселенные конные полки российской армии, существовавшие 
в 1764–1783 гг. на территории Новороссийской губернии и занимавшиеся охраной южной 
границы.

10  Калоеров С.А. Указ. соч. № 37. С. 72; № 42. С. 78; № 89. С. 129–130; № 96. С. 137; 
№ 285. С. 242; А.В. Суворов: [Документы: В 4 т.]. Т. 2. № 68. С. 94.

11  Турчанинов Петр Иванович (1746 – после 1823) – военный и государственный де-
ятель. Бригадир (1783), генерал-майор (1785), генерал-поручик (1796). Правитель канце-
лярии Г.А. Потемкина (ок. 1777–1779); статс-секретарь, кабинет-секретарь Екатерины II 
(1779–1796).

12  Суворов А.В. Письма. № 75. С. 45.
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Переселенцы, как в пути, так и во время пребывания в Екатеринославе и его окрест-
ностях, претерпели немало лишений, страданий и бедствий. Сведения об этом отражены 
не только в официальных документах, но и в караимских и армянских хрониках того вре-
мени. Так, 18 апреля 1779 г. крымские армяне писали находившемуся в Крыму А.В. Су-
ворову: «По прибытии нашем отведены места таковые, где нет ни воды, ни леса, да в тех 
принуждают всякому расписаться, что они для нас удобны, чего нам сделать нельзя по 
причине их неспособности». В этом же обращении мигранты жаловались, что им пере-
стали выдавать провиант и жалованье на всех, а из-за грабежа разбойников и всяческих 
притеснений многие из них обнищали, голодают и просят милостыню. Плохое питание 
спровоцировало смертность среди малолетних детей13.

Более того, азовский губернатор, проигнорировав данное А.В. Суворовым обеща-
ние крымским христианам поселить их компактно в Азовской губернии, решил отделить 
армянских земледельцев от ремесленников и торговцев. Для первых он отвел пустую-
щие земли между реками Волчья, Соленая, Верхняя и Нижняя Терса, на расстоянии 
около 120 верст к юго-востоку от Екатеринослава, где обосновались вторые14. Сами же 
армяне желали «поселенными быть у берегов Азовского моря около крепостей, тамо 
построенных, по способности для коммерции водяной коммуникации», и чтобы земле-
дельцы проживали не далее чем за 5 верст от тех мест15. Но В.А. Чертков считал, что 
«в крепостях и городах, лежащих… при Азовском море» должны построить дома толь-
ко те из них, кто «производят торг морем» в Константинополь и Анатолию, «каковых 
между ими невеликое количество»16.

6 мая армяне вновь обратились к А.В. Суворову с просьбой о заступничестве перед 
губернатором, который заставлял их строить дома за свой счет, что грозило им полным 
разорением: «Ваше высокопревосходительство при выезде нашем ис Крыма на поселе-
ние в Азовскую губернию, хотя довольно уверять изволили, что к прибытию нашему бу-
дут готовы как места отведенныя, так и домы построенные, однако не только к приезду, 
но и по сие время не видим мы никакова себе прибежища и теперь показано нам жить в 
поле на одних почти песках, от жительства верстах в пятнадцати, где не токмо долгое, но 
даже самомалейшее время пробыть нам никак (кольми паче малолетним детям нашим) 
нельзя»17. Выходец из Кафы армянский священник Тер-Мартирос Аветисов позже так 
характеризовал в своих записках эти драматичные события: «Нас вывели обманом из 
наших городов; дома, имущества, сады и виноградники оставили все по своей воле, взяв 
сыновей и дочерей любимых, друзей, целый год изнурялись в русских деревнях и горо-
дах; об этом царица Екатерина не знала»18.

Судя по всему, переселенцы оказались в бедственном положении и пострадали не 
только от голода, холода и болезней, но и из-за произвола некоторых российских чинов-
ников. 15 июля 1779 г. крымские армяне жаловались уже князю Г.А. Потемкину: «Азов-
ской губернской канцелярии губернаторской товарищ Герсеванов19 всех землядельцов 
принуждает селиться по реке Терсе и наистрожайшим образом повелевает им строить 
свои там дворы, а как оные к тому не согласились, то из оных некоторые посажены в 
кандалы и употребляемы были несколько дней в канальную работу, кроме ж того и все, 

13  Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. 3. № 47. С. 152–153.
14  Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. 3. № 47. С. 152–153; Калоеров С.А. Указ. соч. № 262. 

С. 319; № 285. С. 342; № 301. С. 358; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 13. Л. 256, 257об.; Там 
же. Д. 797. Ч. 16. Л. 225об.–226.

15  Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. 3. № 47. С. 153.
16  Калоеров С.А. Указ. соч. № 285. С. 342.
17  Армяно-русские отношения в XVIII веке. № 84. С. 140.
18  Шахазис Е.О. Указ. соч. С. 51.
19  Герсеванов Георгий Гаврилович (1741/44 – после 1795) – секунд-майор (1775), над-

ворный советник (1779), товарищ азовского губернатора (1775–1782).
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по неимению жилых домов и от всегдашняго пребывания на степе, от солнца и от частых 
дождей претерпевают крайнейшую нужду, ибо по повелению онаго губернаторскаго то-
варища более уже трех месяцев, как ис квартир выведены и ныне находятся на открытом 
воздухе так, что чрез сии перемены немало душ померло»20.

В то же время губернаторские товарищи Г.Д. Шахов21 и Г.Г. Герсеванов в рапор-
те В.А. Черткову от 4 июля приводили факты конфликтного поведения крымских армян. 
Своим «небрежением» они сожгли в Екатеринославе несколько дворов, где их временно 
разместили, и этим и «другими разными приутеснениями» вынудили местных обывате-
лей бросить свои дома и покинуть город. По этой причине губернской администрации 
пришлось переселить их в селение Богородичное и слободу Лошаковку, расположенные 
в городской округе. Однако армяне не пожелали туда переселиться, и самовольно рас-
положились у рек Кильчень и Крынка, где построили себе «земляные шалаши»22.

Губернатор вынужден был констатировать в рапорте Г.А. Потемкину от 27 августа, 
что «вышедшие из Крыма христиане, кроме армян католицкаго закона, которые с успе-
хом селятся, ни селений не завели, ни о подлежащем хлебопашестве не пеклись», при 
этом их содержание ежемесячно наносило казне «напрасной убыток» от 12 до 150 тыс. 
руб.23 Немногочисленные армяне-католики (униаты), по замечанию В.А. Черткова, во-
обще отличались большей лояльностью: они не только во всем проявляли беспрекос-
ловное послушание губернским властям, но и «первоначально в назначенных им местах 
домами строится без умедления начали», стараясь «оными себя обзавести»24.

Своенравность, неуступчивость и даже капризность основной массы мигрантов 
можно отчасти объяснить испытываемым ими разочарованием и страхом перед буду-
щим – ведь то, что они получили от российских властей на первых порах после пересе-
ления, заметно диссонировало с тем, что гарантировал им А.В. Суворов при подготовке 
исхода из Крыма, и еще больше с тем, что они потеряли. Еще в конце августа 1778 г., на 
начальной стадии переселения, покидающее Крым «армянское общество» направило в 
Азовскую губернию нескольких своих депутатов для осмотра местности, предназначен-
ной для их поселения. Почти одновременно с этим другая делегация крымских армян из 
четырех человек выехала в Санкт-Петербург, чтобы добиться от князя Г.А. Потемкина 
благополучного решения их дальнейшей судьбы и согласования условий, на которых 
они должны поселится в России25. В.Б. Бархударян считал, что первая из этих групп 
нашла Приднепровье «уже занятым», и поэтому отправилась к северному побережью 
Азовского моря (историк называет Мариупольский и Таганрогский уезды, которые к 
тому времени еще не были образованы), и затем – в низовья р. Дон, где остановили свой 
выбор на районе крепости Св. Дмитрия Ростовского26. Однако имеющиеся в нашем рас-
поряжении источники ничего не сообщают об этом путешествии и свидетельствуют о 
том, что выбор в пользу низовьев Дона был сделан крымскими армянами не сразу.

Следует также учитывать, что этот регион был знаком нескольким поколениям ар-
мянских купцов из Крыма еще со времен его нахождения в составе Османской импе-

20  РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 13. Л. 319. Опубликовано с ошибками: Дубро-
вин Н.Ф. Указ. соч. Т. 3. № 80. С. 257.

21  Шахов Григорий Деевич (1723 – после 1780) – надворный советник, товарищ азов-
ского губернатора (1775–1779). 

22  РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 797. Ч. 16. Л. 225об.
23  Там же. Д. 588. Ч. 13. Л. 279об.
24  Там же. Д. 797. Ч. 16. Л. 228.
25  Калоеров С.А. Указ. соч. № 125. С. 163; № 130. С. 170; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. 

Ч. 13. Л. 362.
26  Бархударян В.Б. Указ. соч. С. 32.
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рии27, благодаря чему некоторые мигранты имели представление о его географических, 
природных и климатических достоинствах и недостатках. Так или иначе, но в конце авгу-
ста князь Г.А. Потемкин удовлетворил прошение общества крымских армян, являвших-
ся приверженцами Армянской апостольской церкви, и позволил им весной 1779 г. по-
селится в окрестностях крепости Св. Дмитрия Ростовского и выстроить там форштадт28 
(к сожалению, сам ход этих переговоров плохо задокументирован, и мы почти ничего не 
знаем о том, как они проходили).

Тем временем «армянское общество» оставалось в неведении на временных квар-
тирах в Екатеринославском уезде и соседних территориях и ожидало благополучного 
окончания миссии своих представителей. В неведении пребывала и администрация 
Азовской губернии, с 20 марта 1779 г. пытавшаяся выяснить у крымских армян, «где 
именно желают оне селиться в сей губернии»29. Весной 1779 г. по этому поводу в Азов-
ской губернской канцелярии состоялись три встречи губернских чиновников с деле-
гатами «армянского общества», подробно описанные в адресованном В.А. Черткову 
рапорте его заместителей от 4 июля. В первый раз делегаты объявили, что желают по-
селиться в «воинской слободе Новоселице» (недалеко от Екатеринослава), где к тому 
времени уже проживало большое количество людей, расселить которых губернские 
власти не считали возможным. На второй встрече, состоявшейся 15 апреля, армяне по-
просили предоставить им отсрочку до мая, так как не успели «проведать к заселению 
своему удобной земли». И, наконец, собравшись в губернской канцелярии в третий раз, 
5 мая, они сообщили, «что пишет им ис Питербурга их депутат, что якобы им дают для 
поселения крепость Святаго Димитрия и околичные донские земли и рыбные ловли, то и 
желают оне туда, а более нигде не хотят селиться»30.

В сентябре находившиеся в столице уже шестеро депутатов «от вышедших из Кры-
ма во Азовскую губернию христиан армянскаго закона» (характерно, что среди них не 
было представителей армян-католиков), после переговоров с князем Г.А. Потемкиным 
предоставили ему следующее письменное обязательство: «Мы, нижеподписавшияся…, 
обязуемся как за себя, так и за общество наше, что когда под поселение нашего города 
и деревень пожалована будет округа С[вято]го Димитрия Ростовскаго, оставляя из нея 
на крепостной выгон земли три тысячи десятин, да для рыбных ловель тамошним обита-
телям четвертую часть реки Дона из того, сколько оной реки в даче той округи состоит 
вверх от устья реки Темерника, и к построению там нашего города под названием На-
хщевана, и с дачею к оному на выгон двенатцать тысяч десятин урочище Полуденки, а 
в случае недостатка для селений наших в той Димитриевской округе земли – и в округе 
крепости Азовской со всеми против тех дач наших рыбными ловлями, – то мы будем до-
вольны, и впредь более о даче нам земли в других местах иметь прозьбу тогда, когда со 
временем количество к нашей нации людей умножится, окроме того и ни под каким ви-
дом о даче земли просить не станем, содержа и храня всегда твердо и непоколебимо…»31.

Примечательно, что в этом документе с двумя параллельными текстами – на 
русском и армянском языках, – название города присутствует только в русскоязыч-
ном варианте, куда его вписали позже другим почерком, для чего заранее был остав-
лен широкий пробел. Следовательно, свое имя город получил не сразу. Как устано-
вил В.Б. Бархударян, первоначально армяне собирались назвать его Александрбургом 

27  Аваков П.А. Армяне на Дону в XVII–XVIII вв. (до 1779 г.) // Армяне Юга России: 
история, культура, общее будущее: Материалы Всероссийской научной конференции 
(30 мая – 2 июня 2012 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2012. С. 120–123.

28  РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 13. Л. 280, 319, 322; Бархударян В.Б. Указ. соч. С. 33.
29  Там же. Д. 797. Ч. 16. Л. 225.
30  Там же. Л. 225–225об.
31  Там же. Д. 588. Ч. 13. Л. 320.
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в честь старшего внука императрицы (будущего императора Александра I32)33. Окон-
чательно вопрос был решен уже императрицей Екатериной II, которая удовлетворила 
прошение крымских армян «армянского закона» и жалованной грамотой от 14 ноя-
бря 1779 г. разрешила им основать при урочище Полуденки «особый город» Нахиче-
ван34. Вероятно, это название, имеющее спорную этимологию, было дано самой им-
ператрицей в честь одноименного города в южном Закавказье, основание которого 
предание приписывало ветхозаветному патриарху Ною, и в древности входившего в 
состав Великой Армении и Анийского царства35 (после присоединения Нахичеванско-
го ханства к Российской империи и образования Армянской области, во избежание 
путаницы город на Дону в 1838 г. был переименован в Нахичеван-на-Дону36, сами же 
нахичеванцы называли его Новым Нахичеваном). В тот же день отдельную жалован-
ную грамоту получило от императрицы и «общество крымских христиан римско-като-
лического закона», о чем перед князем Г.А. Потемкиным ходатайствовал сам азовский 
губернатор37.

В соответствии с высочайшей грамотой жители Нахичевана и его сельской округи 
«потомственно» и «на вечные времена» получили довольно широкий круг прав и при-
вилегий, базирующихся на нормах национальных законов и обычаев. В городе учреж-
далось самоуправление, органом которого являлся Армянский магистрат, сочетавший 
в себе административные, судебные и полицейские функции. На выгон Нахичевану от-
водилось 12 тысяч десятин земли. Новоселы освобождались на десять лет от всех госу-
дарственных податей и повинностей, и навсегда – от рекрутского набора и военных по-
стоев. Они могли свободно заниматься торговлей внутри страны и за рубежом, строить 
купеческие морские суда, создавать фабрики и прочие предприятия, разводить сады, 
изготавливать и продавать виноградное вино. Все их имущество перевозилось на Дон 
за счет казны, каждый переселенец получал на новом месте надел земли площадью 30 
десятин. Неимущих мигрантов государство должно было обеспечить продовольствием 
на первый год, семенным фондом на посев и рабочим скотом (с возвратом через десять 
лет), а также стройматериалами для постройки жилья – бесплатно38.

Строительство г. Нахичевана началось в 1780 г., но торжественная церемония его 
закладки состоялась 21 апреля 1781 г., в день рождения Екатерины II. Описание торже-
ства Армянский магистрат отправил в Азовскую губернскую канцелярию, откуда в мае 
его переслали князю Г.А. Потемкину39 (этот документ пока не обнаружен в архивах).

32  Александр I Павлович (1777–1825) – император Всероссийский (с 1801).
33  Бархударян В.Б. Указ. соч. С. 42–43.
34  Армяно-русские отношения в XVIII веке. № 86. С. 142–144.
35  Hübschmann H. Armeniaca // Strassburger Festschrift zur XLVI: Deutscher Philologen 

und Schulmänner. Strassburg, 1901. S. 73–75; Фасмер М. Этимологический словарь русско-
го языка: В 4 т. 2-е изд. Т. 3. М., 1987. С. 50; Поспелов Е.М. Географические названия мира: 
Топонимический словарь. М., 1998. С. 160; Масальский В.И. Нахичевань // Энциклопе-
дический словарь [Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона]. Т. 20а. СПб., 1897. С. 704–705; Ники-
тин К.А. Гор[од] Нахичевань и Нахичеванский уезд // Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. Вып. 2. Тифлис, 1892. Отд. 1. С. 109–115, 127.

36  Полное собрание законов Российской империи: Собрание второе. Т. 13. Отд. 1. СПб., 
1839. № 10976. С. 114–115.

37  Тур В.Г. Особенности возрождения армяно-католической общины Карасубазара в 
конце XVIII в. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 15. Сим-
ферополь, 2009. Прил. С. 567–568; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 797. Ч. 16. Л. 228.

38  Армяно-русские отношения в XVIII веке. № 86. С. 142–144.
39  Бархударян В.Б. Указ. соч. С. 35–36; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 9. Л. 309.
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заложено не более пяти дворов. Таковое же имеют они обзаведение: в купленных 
из казны в компанейском хуторе11 – двенатцати, в слободке Несветаевской12 – со-
року, и в Кошкиной балке13 в трех селениях – сту семнатцати дворах, однако яро-
вой хлеб был у всех сеян, но саранчею без остатку истреблен, да и трав немало 
посеяно; а под озим полей довольно роспахано, и в сене недостата нет.

4-е. Хотя некоторая часть сих армян не с таким рачением, с каковым греки об-
заселяются, чему и то причиною, что у греков, по здоровому там местоположению, 
почти совсем больных нет, а у армян едва ли не наполовину болящих и немощных, 
однако зделав привычку, надежно, что года через три их селения, а особливо На-
хичеван, приведутся в желаемое обзаведение.

Губернатор Василей Чертков
№ 314.
Ч[исла] 2 ноября 1780 года, Екатеринослав

На л. 243 вверху регистрационная отметка: «№ 76. 5 декабря 1780».

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 7. Л. 243–244. Подлинник. Подпись – ав-
тограф.

№ 2 
Рапорт губернатора Азовской губернии В.А. Черткова 

генерал-губернатору князю Г.А. Потемкину

         2 ноября 1780 г.

Его светлости, […]44

а князю Григорию Александровичу Потемкину,
от генерала-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера

РАПОРТ

Ссылаясь на рапорт от 2-го числа сего месяца под № 314-м14, касательной до 
обзаведения армян, что многия из них негодуют о избранных их начальниками 
для поселения их местах, осмеливают Вашей светлости представить: не благоу-
годно ли будет желающим из них по прошениям купцам, мещанам и мастеровым, 
без помощи казенным иждивением переселятся в Екатеринослав, хотя во всеми-
лостивейше пожалованной им привилегии к прожитию их в сем губернском горо-
де так как грекам и не назначено, а хлебопашцам остаться уже на тех местах непре-
менно, где теперь находятся, чрез что получат они в прозьбе удовлетворение, да и 
в Екатеринославе, хотя в оном и без них состоит гостинной двор в шестидесяти 
лавках казенных и партикулярных сто девяносто восем, римско-католическаго за-
кона армян – пятьдесят адин, греческих – дватцать восем, да армянских, кои при 
переходе в Дмитриевскую округу остались самоохотно и о коих прежде донесено 
Вашей светлости, – дватцать два двора, а б–всего – 299 домов–

45

б, не только строения 
прибавится, но торги и рукоделия знатно умножатся; что, предав благоусмотре-
нию Вашей светлости, ожидаю повелительнаго решения.

а Перечень чинов и должностей Г.А. Потемкина при публикации опущен (см. док. № 1).
б–б Пропущено, дописано на полях слева под знаком сноски В.А. Чертковым, другими 

чернилами.
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№ 4 

Ведомость о постройках в городах Нахичеван, Мариуполь, 

армянских и греческих селах Азовской губернии

3 декабря 1782 г.

ВЕДОМОСТЬ
О строениях в Нахичеване и онаго в пяти армянских селениях, в Мариумполе и онаго в дватцати 

греческих селениях, декабря 31

а дня 1782 года

В городе Мариумполе:
церквей . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
могазейн . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
домов . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

мельниц . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
фабрик . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
лавок . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
кафейной дом . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _

В 20-ти греческих слободах18:
церквей . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
домов . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

мельниц . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
В городе Нахичеване:

церквей . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
домов . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

лавок . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
амбаров . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
трактир . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
фабрик . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
мельниц . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
бань . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
пекарен . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
кафейных домов . _ . _ . _ . _ . _ . _

В 5-ти армянских селениях19

домов . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

Выстроенных Начатых, но еще не окончаных
Каменных и из 

зем.[ляных]  
кир.[пичей]

Дере-
вяных

Каменных и из 
земле.[ных]  
кир.[пичей]

Дере - 
вян[ых]

2
–

259
–
–
51
–

12
372

–

–
427
169

5
1
4
2
3
9
5

2

1
1

173
6
2

30
1

8
1647

13

2
1301
106
45
–
4
–
–
–
–

219

1
–
–
–
–
3
–

–
–
–

–
2
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
99
–
–
–
–

–
141

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
Число людей по ревизии находится: в Нахичеване с селениями – мужеска пола 5939, женска – 

5672 душ; в Мариумполе с его слободами – мужеска пола 7727, женска 6931 душ. Всего – мужеска 
пола 13666, женска 12603.

Губернаторской таварищ Ларион Алексеев

а Число вписано другими чернилами.

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 11. Л. 541. Подлинник. Подпись – авто-

граф.
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Примечания

1  Чертков Василий Алексеевич (1726–1793) – государственный и военный деятель. 
Бригадир (с 1764), генерал-майор (с 1771), генерал-поручик (с 1777). В 1775–1782 гг. гу-
бернатор Азовской губернии и командир Днепровской линии, в 1782–1787 гг. генерал-
губернатор Воронежского и Харьковского наместничеств, с 1787 г. правящий должность 
генерал-губернатора Воронежского и Саратовского наместничества.

2  Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) – государственный и военный дея-
тель, граф (1775), светлейший князь Священной Римской империи (1776). Генерал-май-
ор (с 1769), генерал-поручик (с 1773), генерал-аншеф (с 1774), генерал-фельдмаршал 
(с 1784). Глава Военной коллегии в должности вице-президента (с 1774) и президента 
(с 1784), одновременно – командующий легкой конницей и иррегулярными войсками 
империи (с 1774), сенатор (с 1776). В 1787–1789 гг. командующий Екатеринославской ар-
мией. Генерал-губернатор Новороссийской (1774–1783), Азовской, Астраханской и Сара-
товской (1775–1783) губерний, Екатеринославского (1783–1791) и Харьковского (1787–
1791) наместничеств, Таврической области (1784–1791).

3  Крепость Святого Дмитрия Ростовского (в обиходе – Дмитриевская) – главная и 
крупнейшая российская крепость на приазовском участке границы с Османской империей 
во второй половине XVIII в. Заложена в 1761 г., стала основой для формирования г. Ростов-
на-Дону. К концу XVIII в. потеряла прежнее значение и была упразднена в 1835 г.

4  Темерницкая (Темерниковская) портовая таможня действовала в 1750–1776 гг. при 
урочище Богатый Колодезь на правом берегу р. Дон, выше места впадения в него р. Темер-
ник. В наши дни эта территория входит в черту г. Ростов-на-Дону. Являлась единственным 
пунктом, через который Россия вела внешнюю торговлю с портами Черного и Средиземно-
го морей. В 1776 г. была перенесена в Таганрог.

5  Мариуполь – город на северном берегу Азовского моря в устье р. Кальмиус, в составе 
Азовской губернии. Основан в 1780 г. и заселен греками, мигрировавшими из Крымского 
ханства. В наши дни входит в Донецкую область Украины.

6  Гурьев Семен Григорьевич (1736–1818) – бригадир (с 1771), генерал-майор (с 1773). 
В 1779–1783 гг. обер-комендант крепости Св. Дмитрия Ростовского.

7  Екатеринослав (первый) – губернский город Азовской губернии в 1776–1783 гг. Ос-
нован в 1776 г. при впадении р. Кильчень в р. Самара. Позже губернские власти сочли это 
место неудобным и в 1787 г. на правом берегу р. Днепр был заложен новый Екатеринос-
лав – ныне г. Днепр в Украине (бывший Днепропетровск).

8  Азовская крепость – бывшая османская крепость Азак (Азов), взятая войсками царя 
Петра I в 1696 г. и затем возвращенная Османской империи по условиям Прутского мир-
ного договора 1711 г. В 1736 г. крепостью овладел генерал-фельдмаршал П.П. Ласси, но 
по Белградскому мирному договору 1739 г. она была разрушена. Восстановлена в 1769 г. и 
окончательно закреплена за Россией Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 г. 
В наши дни – г. Азов, административный центр Азовского района Ростовской области.

9  См. док. № 2.
10  В наши дни – село Чалтырь на р. Мокрый Чалтырь, административный центр Мяс-

никовского района Ростовской области.
11  Вероятно, хутор стал основой села Мец-Сала в верховьях р. Темерник. В наши дни – 

село Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области.
12  В наши дни – село Несветай в Мясниковском районе Ростовской области, на правом 

берегу р. Тузлов.
13  Кошкина балка – овраг с пересыхающим водотоком, впадающий слева в р. Мокрый 

Чалтырь. В наши дни балка известна как речка Хавалы, протекающая через села Чалтырь, 
Крым (прежнее название – Топти) и Султан-Салы Мясниковского района Ростовской об-
ласти.

14  См. док. № 1.
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15  Алексеев Ларион (Илларион) Спиридонович (1744–1798) – государственный дея-
тель. Надворный советник (1779), коллежский советник (1782). В 1779–1783 гг. товарищ 
азовского губернатора. Председатель Палаты уголовного суда Екатеринославского на-
местничества (1783–1786), правящий должность правителя Кавказского наместничества 
(1787–1788), правитель Новгород-Северского наместничества (1795–1797), губернатор 
Псковской губернии (с 1797).

16  См. док. № 4.
17  Константинов Алексей – земский комиссар Мариупольского уезда Азовской губер-

нии в 1782–1784 гг.
18  Первоначально крымские греки основали в 1780 г. в окрестностях г. Мариуполя двад-

цать одно село (См.: Калоеров С.А. Указ. соч. № 337. С. 404–405).
19  В 1780 г. армянские переселенцы основали в низовьях Дона села Мец-Сала, Султан-

Сала, Топти, Чалтыр и Несвита, существующие и поныне в Мясниковском районе Ро-
стовской области. Примечательно, что в рапорте В.А. Черткова (док. № 1) перечисляются 
шесть существовавших до этого сельских поселений, в которых обосновались крымские 
армяне.
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