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Стремление России расширить свои просторы на юг известны еще с 
древнего времени. Эти тенденции усиливаются при Петре I, организовавшем в 
1722 -  1723 гг. Персидский поход имеющий целью не только отторжение от 
Персии прикаспийских областей, но и присоединения к Российской империи 
христианских областей Закавказья (Араратской и Карабахской области).

В 1801 г. специальным манифестом российского императора Алек
сандра 1 Восточная Грузия была присоединена к России, а в 1803-1810 гг. 
была присоединена и Западная Грузия. После присоединения Грузии к 
России здесь установилось русская администрация. После заключения Гю- 
листанского договора 1813 г. Дагестан и Азербайджанские ханства пере
шли в состав России.

Статус правителей Кавказа со временем повысился. Если в начале 
правители Кавказа занимали должность Главноначальствующих, то затем 
их статус повысился до наместника императора на Кавказе.

Утверждение русской администрации на Кавказе сопровождалось 
усилением русского влияния как в административных делах, так и в духо
вых. Было ликвидировано не только грузинское царство Багратидов, а 
представители династии арестованы и высланы в Центральную Россию, 
но и ликвидировано патриаршество Грузинской православной церкви, 
вместо которого установлен Экзархат грузинской церкви во главе с рус
ским православным епископом.

После русско-персидской войны 1826-1828 гг. и русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг. к России присоединилась Ереванское и Нахичеван
ское ханства с преобладающим армянским христианским этносом.

Не смотря на то, что местное христианское население, в особенности 
армяне, полностью поддерживало имперскую политику в Закавказье, тем 
не менее правительство Российской империи желало навечно присоеди
нить этот край к империи и делало упор на усиление и увеличение здесь 
русского населения, переселяло его сюда или добровольно, или же выселяя 
принудительно.
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Принудительно выселялись сюда различные русские сектанты, в ос
новном молокане. Добровольно переселялись русские крестьяне из Сара
товской, Тамбовской, Воронежской, Полтавской, Пензенской, Московской 
и Харьковской губерний.

Войны с Турцией, Персией, а также Крымская война сыграли свою 
роль в перемещении северо-кавказских и донских казачьих войсковых час
тей на постоянную дислокацию в Закавказье, в том числе и в Армении.

В 1858 г. 26 семей казаков из Северного Кавказа основали в Восточ
ной Армении столицу Николаевка. Присоединение Закавказья к России 
поставило перед русской администрацией новозавоеванного края задачу 
охраны границы с Турцией и Персией, и казаки как некто лучше подходят 
для этой работы1.

Согласно архивным сведениям, сразу после окончания Крымской 
войны, на постоянной основе в Ереване были дислоцированы 4-й, 6-й, 7-й 
и 14-й донские казачьи полки. В 1868 г. к донцам была прибавлена моз
докская сотня Терского казачьего войска. В Нахичевани расквартированы 
1-й и 2-й казачьи пластунские батальоны и Хоперский казачий полк2. Ка
заки довольно успешно обживали новые земли, напоминающие их кубан
ские, донские, терские земли.

Особое место в жизни казаков занимала православная церковь. Во всех 
казачьих полках имелись полковая церковь и полковые священники. Все 
православные приходы Восточной Армении были подчинены Грузинскому 
экзархату русской православной церкви. Фактически деятельность право
славных приходов на территории Восточной Армении находилась в подчи
нении епископа Горийского.3

Позиции православной церкви на территории Закавказья усиливают
ся после русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда в связи с присоеди
нением к империи Карсской области сюда стало переселяться значитель
ное количество русского и казачьего населения. К началу первой мировой 
войны на территории Карсской области уже обитало 27 тысяч 856 русских 
жителей4.

К концу XIX в. в Восточной Армении чисто русскими были села 
Джалал-оглы русские, Пушкино, Новопокровка, Привольное, Новоалек- 
сандровка и др. В Карской области русскими селами были Михайловка, 
Ольговка, Хорошее и Гренадерское5.

Вся территория Восточной Армении и Карсской области была поделе
на на четыре благочинных округа: Ереванский, Александропольский и два 
Карских.

Обеспечение безопасности жизни и охраны переселившегося в ново- 
завоеванную Карсскую область русского населения и явилась поводом для 
оставления здесь значительной части казачьих войск, участвовавших в 
войне. Для более четкого руководства казачьих формирований все они бы
ли сведены во 2-ую Кавказскую казачью дивизию, штаб которой распола
гался в Ереване. На казаков возлагались четко определенные воинские 
обязанности, выполняемые в мирное время: пограничная служба, пресече
ние деятельности контрабандистов, обеспечение спокойствия в крае и т.д.
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Видя опору своих завоеваний вглубь Турции в строительстве воен
ных поселений, православных храмов и в переселении русских на новоза- 
воеванные территории, в конце XIX в. имперская администрация Кавказа 
начала строительство новых православных церквей.

Численность русского населения и казачества в Закавказье продолжало 
увеличиваться и в конце XIX -  начале XX вв. В селе Петровка Карсской об
ласти проживали русские переселенцы из Зауралья, которые 14 августа 1905 
г. в своем обращении к благочинному 1-м Карсским округом писал: «Для 
выполнения недостающей суммы, нужной для постройки церкви нашего се
ла, мы обязуемся принимать на себя заготовку строительного материала по 
каменной части, т.е. потребного количества камня и песка для строящейся в 
нашем селе церкви»6.

Новоприбывающие русские переселенцы обживали не только при
соединенные земли Карсской области, но и район Александрополя, где на
ходились военные поселения. В сентябре 1901 г. Александрополь посетил 
экзарх Грузии архиепископ Алексий, который нашел, что одной церкви 
для гражданских верующих в Александрополе недостаточно. После обра
щения архиепископа к городским властям в 1902 г. городская дума выдала 
участок для строительства второй православной церкви, которая должна 
была именоваться во имя Священного коронования.

К концу XIX в. усиливается также миссионерская деятельность русской 
православной церкви. При экзархе Алексии было организовано миссионерское 
управление, а в Тифлисе сооружена православная миссионерская церковь. К на
чалу первой мировой войны на территории Восточной Армении и Карсской об
ласти была создана Ереванская православная епархия во главе с епископом Ле
онтием7. До самой Октябрьской революции 1917 г. Ереванская епархия процве
тала. На территории, занятой русскими войсками в Западной Армении создава
лись многочисленные приходы или нередко армянские приходские церкви за от
сутствием армянского населения превращались в гарнизонные православные 
церкви. Октябрьская революция 1917 г., сдача Западной Армении раз и навсегда 
положила конец мечтам русского офицерства «продвинуться к теплым морям».

После объявления Закавказья независимым основная масса казаков и 
русских переселенцев вернулась в Россию, а советизация Армении прекрати
ла существование Ереванской православной епархии. Казачьи станицы Карс
ской области перешедшие в состав Турции, опустели, разгромленными ока
зались станичные церкви, сравнены с землей русские и казачьи могилы.
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