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нет,    а    в    Батумской   области   совсем    не   про

живают.

Сводя все изложенное о религиозном  составе

населения раиона, приходим  к  следующим  выво-
дам : и) состав  этот  неблагоприятен, так  как 
мусульмане составляют  57" і0  о населения; г) тоже
касается относительно размещения населения по рели-
гиям, за исключением  Карсскаго направления, если
считать армян  благоприятным  элементом, в  случае,

столкновения с  Турцией; з) на юго-восточной и се-  
веро-западной окраинах  пограничной полосы мусуль-
мане составляют  от  2 3 до 4 5 населения, но по
мере движения к  середине ея, число мусульман 
уменьшается на счет  христиан, имеющих  в  Эч-
миадзинском  уезде, Карсском  и Кагызманском  ок-
ругах  даже значительный перевес  над  ними. Не-
благоприятное значение группировки больших  масс 
мусульман  на окраинах  пограничной полосы пара-
лизуется до некоторой степени разделением  их 
на враждебные друг  другу толки и секты (сунниты,
шииты, иезиды и али-аллахи). При этом  сунниты со-
средоточены преимущественно в  северо-западно й
части полосы, где к  ним  примешиваются али-алла-
хи, a шииты, с  присутствием  значительнаго числа
курдов -иезидов  среди них, —в    юго-восточной.

Физическия и нравственным качества населения и быть его.

Перейдем  теперь к  описанию физических  и
нравственных  качеств  населения раиона, а также и
быта его. При этом,   в  виду значительнаго разно-
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образия этих  качеств, а также и бытовых  условий,
будем  разсматривать не все население сразу, а по от-

дельным  народностям.

Р у с с к г е.

Главнейшее значение в  пограничном  Кавказско-
Турецком  раионе должно принадлежать русским, как 

элементу, проводящему в  жизнь идеи русской граж-

данственности на чуждой далекой окраине и способ-
ствующему делу обрусения и слияния этого края со

всеми прочими частями Империи. К  сожалению од-

нако, русских  в  раионе еще так  мало, что они

совершенно теряются в  массе чуждых  им  народ-

ностей; их  всего около 2,33%- -При этом  если не
считать воиск, большинство русских  принадлежит 
к  молоканской, духоборческой и другим  сектам,
при чем  за выключением  воиск, более половины

русскагонаселения принадлежит  к  сектантам. Боль-
ше всего молокан, затем  духоборов, старообряд-
цев, субботников, прыгунов, скопцов  и прочих.

Молокане.

Значительная часть молокан  обитает  в  Карс-
ском  округе (7069 чел.) и около юоо человек в 

Ардаганском  округе. Таким  образом, почти все

молокане сосредоточены в  местности, ближайшей
к  пограничной полосе.

Молокане наружным  видом  и одеждою ни-
чем  не отличаются от  зажиточных  крестьян-  ве-
ликорусских  губерний; они не бреют  бород, как 
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это принято у духоборов ; подобно последним, от-

личаются высоким  ростом, физическою силою, но

уступают  им  в  трудолюбии; зато превосходят 

их  смелостью и никогда не прощают  обиды; они

так  прекрасно поставили себя среди окружающаго

их  мусульманскаго населения, что хотя и нельзя ска-

зать, чтобы их  любили, но зато все боятся, несмот-

ря на то, что среди мусульман  не мало разбойни-

ков  и вообще любителей поживиться чужим  доб-

ром, редкий из  них  рискнет  напасть на молока-

нина или пожелает  угнать принадлежащий ему скот,

так  как  знает, что молокане не станут  особенно

церемониться; они прекрасно владеют  огнестрель-

ным  оружием, которое им  роздано по распоряже-

ние правительства. Как  наездники, а также как 

фургонщики молокане не уступают  духоборам, а

как  кучера — даже превосходят  их.

Молокане по преимуществу земледелыды, но ко-

личество запашки ограничено у них  только собст-

венною потребностью; более выгодным  они нахо-

дят  занятие извозом  и на своих  фургонах  пере-

возят  кладь не только зимою, но и летом ; рас-

пространен  также между ними и легковой извоз —

большая часть фаэтонщиков  в  Карсе —молокане;

они же держат  много станций на почтовых  трак-

тах  раиона.
Между молоканами сильно распространена гра-

мотность, чем  они отличаются от  духоборов,

между которыми грамотный большая редкость; дру-

гое различие между   этими двумя сектами то, . что у
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первых  безусловно запрещена свинина и водка, вто-

рые же, хотя и не разводят  свиней, но не считают 

свинину запретною пищею, а водку даже очень

любят.

В  религиозных  своих  взглядах  обе секты

очень схожи между собою и представляют  во мно-

гих  ртношениях  большое сходство с  протестант-

ством, с  тою только разницею, что они совсем 

отрицают  все наружныя выражения религии; подобно

протестантам, они не признают  икон, не крестят-

ся и, кроме того, не признают  никаких  таинств ;

они говорят, что у каждаго в  душе должен  быть

крест, а потому собираться для молитвы можно вез-

де. Для молитв  у них  служит  молельный дом,

которым  может  быть всякая комната, лишь бы она

вмещала всех  молящихся. У молокан  эти молит-

венный сборища состоят  частью в  чтении священ-

ных  книг, частью в  пении молитв  и псалмов,

у духоборов  же — исключительно в  пении псалмов,

при чем, вследствие отсутствия между последними

грамотных, псалмы зачастую до того переиначивают-

ся, что их  трудно узнать.

Вместе с  молоканами в  Карсском  округе жи-

вут  субботники или иудействующие и прыгуны; обе

эти секты часто смешиваются с  молоканами, хотя

между ними ничего нет  общаго, тем  более, что

прыгуны даже не русские, а большею частью мордва

и если и попадаются между ними бывшие молокане,

то это уж  отступники.
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Духоборы.ri     .1

Водворение духоборов  в  Закавказье относится

к  1841 году, когда они по особому ВЫСОЧАЙ-
ШЕМУ повелению, как  секта, признанная вредною,

были выселены с  берегов  р.. Молочной (Мелито-
польскаго уез., Таврической губ ) и водворены на вы-

соком  плоскогорье с  очень суровыми климатичес-

кими условиями, по берегам  Топораванскаго и Ма-
датапинскаго озер ; после войны І877 — 7  г - г часть
духоборов  добровольно переселилась в  Елисавет-
польскую губ. и Карсскую область, при чем  здесь

они получили хорошия земли. Впоследствии, по недо-

статку земель в  указанной местности, часть их 

была разселена в  Делижанском  ущелье на бывшей
в  то время русско-турецкой границе. Явившись в 

чуждый им  край и в  чуждую среду, перенося гро-

мадныя лишения и нужду, духоборы исключительно

благодаря упорному труду и осмотрительной жизни,

не только составили материальное благосостояние, но

заставили уважать себя все окрестное население и вы-

соко подняли русское знамя среди чуждых  им  ту-

земиев. Они лучше всех  устроились в  Закавказье

и их  справедливо называет  администрация края „цве-

том  населения". В  высшей степени трудолюбивые,
они быстро приноровились к  местным  условиям  и

прочно устроили свое хозяйство; не подчинившись

рутинному взгляду прежних  обитателей Закавказья,
что единственным  перевозочным  средством  мо-

жет  быть арба, они явились со своими фургонами
и повозками, исключительно запрягая в  них  ло ша-
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дей и уже в  настоящее время заметно, что пример 

их  не остался без  подражания, так  как  не толь-

ко армяне, но и карапапахи начали заводить фургоны,
хотя пока их  еще очень не много. Духоборы яви-
лись в  новый край с  очень богатыми средствами,
не только в  смысле денег  и всего домашняго скар-
ба, но они привели с  собою много лошадей и
и крупнаго скота; это обстоятельство помогло им 
быстро устроиться на новом  месте, тем  более,

что лес  для построек  им  был  отпущен  на льгот -

ных  условиях.

Духоборы отличаются высоким  ростом, физи-
ческою силою, и как  по своему наружному виду,
так  и по одежде, совсем  не похожи на русских.
Все они бреют  бороды; одежда их  состоит  из 
суконнаго кафтана темносиняго цвета, напоминаю-
щаго покроем  донской-казачий, широких  шаро-
вар, фуражки с  громадным  козырьком  и высо-
ких  сапог  собственнаго изделия, без  малейшей

претензии на франтовство; зимою они носят  дубле-
ные полушубки и меховыя шапки с  красным  вер-
хом. Вся одежда своего собственнаго изделия, по-
купное только —бархат  на околышек  шапки, узень-
кая галунная витейка, которой обшиты околышек  и
верх  тульи, а также козырек. Костюм  женщин 
представляет  точную копию с  одежды голландских 
менониток : здесь уже много покупного, так  как 
на женский наряд  идет  ситец, манчестер, а иног- 

да и шелк.

Духоборы отличаются   в  высшей степени миро-
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любивым  характером, они охотно прощают  обиды

и даже побои своим  соседям Лмусульманам  и ста-

раются всякое недоразумение уладить миром ; только

в  крайнем  случае они берутся за оружие, но вооб-

ще не любят  его употреблять в  дело, хотя им 

от  правительства и были выданы ружья для защиты

от  разбойников. Мусульмане, в  особенности ка-

рапапахи, пользовались этою чертою характера духо-

боров  и нередко воровали у них  скот, но неуто-

мимый духобор  всегда отыскивал  обидчика и если

этот  последний не соглашался возвратить украден-

ное, то обращался к  властям. Они вообще пре-

красные наездники; между ними не мало даже джиги -

тов ; в  каждом  почти доме имеется полное кон-

ское снаряжение, почти исключительно казачьяго

образца.

Религиозныя убеждения духоборов, а также внут-

ренний их  быть представляют  особенный интерес ;

они же и послужили причиною громадных  духобор -

ческих  безпорядков, происшедших  в  начале 90-х 

годов  и повлекших  за собою выселение значитель-

ной части (около 8 т. чел.) духоборов. Переселив-

шись с  р. Молочной в  Закавказье, духоборы по

прежнему управлялись во внутреннем  своем  быту

особым, избираемым  всем  обществом  лицом,

носившим  название «управителя», который являлся

не только административно-хозяйственным, но и ре-

лигиозным  главою секты и пользовался безгранич-

ным  доверием  сектантов, почему приказаниям  и

распоряжениям     его  подчинялись    все члены секты.



— чз —

Другою особенностью религиознаго направления сек-

тантов, имевшее громадное общественное значение и

отразившееся коммунистическим  направлением, что,

повидимому, более всего содействовало признанию этой

секты зловредною, была материальная самопомощь и

поддержка друг  друга. Для достижения этой цели,

по издавна установившемуся обычаю, они делали

взносы деньгами, продуктами и вещами, каковые сбо-

ры доставлялись управителю. На обязанности же по-

сл*едняго лежало оказание непосредственной помо-щи

бедным, сирым  и убогим. Для помещения всех 

сборов, а равно для приюта лиц, не имеющих  та-

кового, при управителе секты образовался, так  на-

зываемый, духоборами „сиротский дом ", служившей

одновременно и местом  жительства управителя. Уста-
новив  религиозныя воззрения и внутренний поря-

док  секты еще в  прежнем  местожительстве и от-

стаивая усвоенныя верования с  твердостью фанати-
ков, духоборы перенесли свой социальный и религи-

озный строй в  новое место жительства, при чем 

даже разселение по различным  губерниям  и значи-

тельныя разстояния между обществами не могли раз-

рушить этот  строй, а „сиротский дом ", как  свя-

щенное место, вместе с управителем — главою церк-

ви оставались по прежнему общие в  с. Горелом 

(Ахалкалак. уезда), как  для духоборов  Тифлисской
губернии, так  и для выселившихся в  Елисаветполь-

скую губернию.

Скромная и трезвая   жизнь сектантов, аккурат-

ное выполиение   всех  податей,  езтгрекостговное ис-
г
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полнение всех  распоряжение начальства и, наконец,

оказание духоборами некоторых  весьма важных  ус-

луг  правительству — все это рекомендовало их  в 

глазах  администрации и побуждало последнюю оста-

влять их  самоуправление ненарушимым.

Однако, исправность их  в  отбывании повинно-

стей и исполнение всех  приказаний, как  кажется,

более всего вытекали из  желания отстранить от 

себя вмешательство администрации. Такое изолиро-
ванное положение, неизбежно, повлекло за собою, с 

одной стороны, замкнутость общества, а с  другой —

содействовало большому фанатизированию членов 

секты.

Нельзя не сказать, хотя кратко, о духоборче-
ском  движении, имевшем  место в  90-х  годах 

истекшаго столетия. В  декабре 1 886 года умерла
Лукерья Васильевна Калмыкова, женщина очень по-
пулярная среди духоборов, руководившая их  общи-
ною в  течение 2 2-х  лет. Претендентом  на осво-

бодившееся место „управителя" явился Петр  Вери-
гин ; непризнание его „пророком " Гореловским  об-
ществом, а также борьба за наследство Калмыковой
и „сиротский дом " разделили около 1894 года духо-
боров  на три враждебныя партии. Первая партия —

„гореловы" или „неписанные", противники сосланнаго

в  Архангельскую губернию главаря Веригина, иначе —

правительственная партия, так  как  внешне подчи-

няется всем  правительственным  требованиям ; вто-

рая — „веригинцы" или „писанные" (иначе постники)
— анархисты и третья—тоже ,, веригинцы", но подчи-
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няющиеся правительственным  распоряжениям, за ис-

ключением  отбывания воинской повинности. Число

дымов  разных  партий в  1897 г  лу было:

и-й партии 2-й партии з й пар. Всего.

В  Тифлисск. губ. 200          4 2 4           З 1           94 

,, Елисаветп.   ,,172           ибг            —           334

„ Карсской обл.       7           265            6о           ЗЗ 2
г                                                       

ВСЕГО   379           8 5і           376         ибоб
При среднем  размере семьи в  8 — ио челов ек,

число духоборов  в  1897 г. достигло из — 15 тыс.

душ, при чем  первая и третья партии равны между

собою, а вторая, наиболее опасная, заключает  в 

себе почти Головину всех  духоборов.

Елисаветпольское Духоборье играло видную роль

во время движения. Центр  его -Славянка —родина

главнаго виновника раскола, Петра Верипша, По ре-

лигиозным  убеждениям, здешние духоборы принад-

лежать к  категории умеренных  постников. Карс-

ское Духоборье представляло самый мятежный и опас-

ный очаг  анархическаго брожения. Здесь к  мятежной

части постников  принадлежат  чуть не все духо-

боры. Главный очаг  брожения — с. Терпенье. Этим 
именем, как  известно, назывался главный центр 

Таврическаго Духоборья. В  селении Терпенье духо-

боры веригинской партии устроили для себя ,,Сион { ,
иначе сиротский дом, на подобие гореловскаго.

Особенное внимание обращает  на себя мятежная

партия , .постников ", организованная в  преступное

противогосударственное сообщество, не признаю-

щее Верховной    Власти и государственных  устднво-,
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лений и уклоняющееся от  исполнения решительно

всех  правительственных  требований. Позднейшия

изследования показали, что это вредное и опасное

движение имело своим  источником  не какия либо
распоряжения правительства, но глубоко коренится

в  их  сектантских  воззрениях, привитых  им 

врагами нашего государственнаго строя. В  начале

1895 i o да „постники" заявили, что они воинской по-

винности отбывать не будут. В  ночь на 29 июля
этого года постники всех  трех  губерний, собрались,

заранее условившись, чтобы сжечь все их  оружие и

произнести торжественное отречение от  убийства.,
войны и воинской повинности, после чего должна

была начаться сдача ополченских  свидетельств  и

выход  из  рядов  войск  всех  остальных, состо-

ящих  на действительной службе. Последних  во-

жаки заранее увещевали и некоторые из  солдат -

духоборов  сложили оружие еще весною 1895 года.

Таинственная подготовка в  обряду сожжения оружия
страшно разожгла фантазию обезумевшей массы, по-

родила много суеверных  толков  и навела панику

на все Духоборье. В  ночь на 29-июля с  большою
торжественностью было сожжено оружие. После это-

го события во всем  Духоборье ополченцы начали

производить сдачу свидетельств. Отказ  „постни-

ков    от  присяги, воинской и других  повинно-

стей, вызвал  общее волнение среди духоборов  всех 

партий и отразился неблагоприятно на положении пра-

вительственной власти в  Закавказье среди туземна-

го населения.
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Крайняя резкость проявления противогосударст-

венная направления духоборческой секты обратила

внимание высших  правительственных  органов  на

вопрос  о необходимости пресечь зло; стремление же

вожаков  разных  зловредных  сект, существую-

щих  во внутренних  губерниях  империи, руководить

мятежною партиею духоборов  постников  придало

духоборческому делу не только местное, но и обще-

государственное значение чрезвычайной важности.-От-

казывающихся от  исполнения воинской повинности

 ссылали в  Сибирь; кроме того, с  целыо противо-

действия возникающему злу, летом  1895 года, мя-

тежная часть  духоборов  постников, в  числе 439

дымов  (4128 душ  об. пола), была временно разсе-

лена по грузинским  селениям  Кахетии и Карталинии,

мелкими партиями в  з — 4 дыма на селение. Разселение

это, однако, не принесло пользы, так  как, вслед-

ствие недостаточнаго надзора, духоборы продолжали

сообщаться с  прежними мистами жительства; наобо-

рот, оно имело даже некоторое отрицательное зна-

чение, вызвав  в  духоборах  стремление к  прозели-

тизму. С  осени 1896 года разселенные духоборы

стали оставлять свои места и группироваться в  по

селения. Так, около 5   душ  их  сгруппировалось

у Тионет  и в  нескольких  верстах  от  этого

пункта, в  Сигнахском  уезде — 250 душ  разселилось

на протяжении 8 вер., в  Душетском  уезде образо-

вался у ж. д. станции Ксанка поселок  в  27 дымов 

(284 души); в  Горийском  уезде, где разселенных 

 большинство    (около 236 дымов,    свыше   2* 2 тыс.
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душ ), они также образовали несколько сплоченных 

поселков, из  коих  главнейшие — при ж. д. станции
Скра — около 4 00 душ  и при ст. Гоми и Карели —

до 500 душ. Такое скопление разселенных  духобо-
ров  и полная свобода их  действий оживили сопро-

тивление и упорство и усилили влияние вожаков —

ярых  анархистов. При таком  положены дела нель-

зя было разсчитывать на мирное разрешение этого-

больного вопроса. Острый период  духоборческаго-

движения окончился лишь в  1899 году, в  начале

котораго партия духоборов  постников, в  числе

около 8 тыс. душ  об. пола, выселилась в  Америку
без  права обратнаго въезда в  Россию. Это выселе-

ние отнюдь не имело характера принудительнаго, а

духоборы сами старались уйти из  России; даже в 

последнее время, когда волнение уже совершенно

улеглось, нередко поступают  к  администрации
просьбы духоборов  о разрешении выезда им  в- 

Америку.

Т;жим  образом, в  настоящее время все ду-

хоборы Закавказья принадлежат  исключительно к 

умеренной партии. Число их  в  пределах  Кавказско-

Турецкаго раиона, к  началу 1902 года, достигало 6712
душ  об. пола, из  ксих  приходилось на долю Карс-

скаго округа 698   чел.

По роду занятий духоборы, главным  образом,

земледельцы, при чем  обширное земледелие потребо-

вало значительнаго количества рогатаго скота для по-?

левых  работ, почему количеством  последняго ду-

хоборы не уступают  исключительным  скотоводамъи
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они развели особую породу крупнаго рогатаго скота,

почти не уступающую ростом  черкасской. Духобо-

ры занимаются также коневодством ; лошади их 

известныя под  названием  „духоборских ", отлича-

ются не особенно болыпим  ростом, но зато силь-

ны и очень смирны, а потому весьма пригодны для

фургоннаго извоза. Огородничество и молочное хо-

зяйство также хорошо поставлены у духоборов, —

они первые завели огороды в  Карсской области. Ов-

цеводство также составляет  не последнюю отрасль

хозяйства их ; из  овечьей шерсти они выделывают 

грубое сукно для собственнаго употребления, а также

войлоки, которые на Кавказе считаются лучшими.

Благодаря богатству перевозочных  средств, духо-

боры, вероятно, окажут  нам  во время войны, по при-

меру прошлаго, громадную помощь при формировании

продовольственных  транспортов  и при перевозке

осадных  батарей и артиллерийских  запасов. Хотя они

и привлечены к  исполнению военно-конской повин.

ности, но пользоваться последнею в  широких  раз-

мерах  не следует, так  как  фургоны могут  ока-

заться без  запряжек.

Р у с с к г е   православные.

Гораздо ниже в  смысле зажиточности стоят 

русские-православные; впрочем, это можно сказать

лишь о той их  части, которая пришла первою из 

внутренних  губерний России; эти русские-пионеры

явились в  чуждый им  край с  весьма малыми сред-

ствами, а то и совсем  без  них,  так  что первое


