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XXвек вошёл в историю как эпоха геноцидов. В истории человечества ещё не было такой ситуации, чтобы в течение 
одного столетия столько народов подверглись физическому уничтожению или опасности такового. Получилось так, что 
первым осуществлённым геноцидом стал Геноцид армян 1915 г. Османской империей. [10] 
Народ Осетии определился в 1774 году, и присоединение к Российской Империи было главным и судьбоносным 
выбором в истории всего осетинского народа. 
      Южные осетины, став, подданными Российской империи, продолжали упорную, бескомпромиссную борьбу за 
национальное и социальное освобождение. В начале ХХ века эта борьба приобрела более масштабный и острый 
характер. Южные осетины всё чаще задумывались о своей политической истории, её перспективах и взаимоотношениях 
с грузинами и  Грузией. Революция 1905-1907 гг., Первая мировая война, две революции 1917 г. и Гражданская война в 
России активно способствовали всеобщему политическому пробуждению народа Южной Осетии. 
 

Տայմուրազ Տադտաև 
դոցենտ, պ.գ.թ. 

Ա. Ա. Տիբիլովի Հարավ-օսիական պետական համալսարանի  
պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան 

ք. Ցխինվալ 
 
 

1920Թ. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՕՍԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր` Հարավային Օսիա, Վրաստան, վրացա-օսական հակամարտությունը, ազատագրական 
շարժում, օսերը վերաբնակեցումը, ցեղասպանությունը, պայքար անկախության համար 

Ամփոփում 
Հոդվածում դիտարկվում է  1920թ. Հարավային Օսիայի ողբերգական իրադարձությունները և որակում է օսերի 

հայրենիքը հանդիսացող Հարավային Օսիայի վարչատարածքային միավորման վերացման մասին Վրաստանի 
կառավարության որոշումը իբրև հարավային օսերի ցեղասպանություն: Հիմնվելով ժամանակակից 
քաղաքագետների կարծիքի վրա հեղինակի հիմնական գաղափարն այն է, որ Հարավային Օսիայի և Վրաստանի 

միջև հակամարտությունը, մասնավորապես 1918-1920թթ. բախումները վկայում են առ այն, որ վրացա-օսական` 

18-19դդ. Կովկասյան տարածաշրջանի ազգային-քաղաքական հակամարտությունների արդյունքում առաջացած 
հակասությունները չեն լուծվել ԽՍՀՄ-ում ինտեգրման արդյունքում, այլ այն նախադրյալ է հանդիսացել ազգային 
հակամարտությունների նոր բռնկումների համար: 
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        Дискриминация, которой подвергались осетины со стороны грузинских тавадовв начале XX в., приобрела ярко 
выраженный курс на выдавливание осетин – некогда одной из доминирующих нации на Кавказе – с их собственной 
территории. Всё это приводило к постоянным социальным и национальным конфликтам. Однако следует подчеркнуть, 
что непримиримая и героическая борьба южных осетин за своё национальное самоопределение, за те цели и задачи, 
которые ставил перед собой народ, не вполне оправдались.  
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    События 1920 года - логическое  завершение всей политики грузинской  знати, в целом всей Грузии на протяжении 
всего XIX века (с момента присоединения к России) и начала XX века. Эти события нельзя рассматривать только    как 
классовую борьбу осетин против грузинских помещиков, а затем против меньшевистской Грузии. Это была борьба 
осетин за свободу своей нации, борьба за свою независимость, за свою Родину.  
      В 1920 г. геноцид южных осетин, которое осуществило правительство Грузии, приняв решение о ликвидации Южной 
Осетии как этно-территориальной родины осетинского народа. 
       Для этих целей в начале августа 1920 года в Южную Осетию прибыл министр внутренних дел Грузии 
Н.В.Рамишвили (который так же был  военным министром, и министром народного образования в правительстве  Н. 
Жордания), для ознакомлением с положением на месте. Возвратившись из этой поездки, министр вынужден был 
констатировать, что во время экспедиции действительно имели место некоторые инциденты. Повстанцы Джавского 
ущелья покинули Грузию и перебрались в Северную Осетию. Остатки их в спешном порядке продолжают эвакуацию. 
Освобожденные участки занимаются переселенцами из Рачинского, Душетского и даже Озургетского уездов.[3] Это еще 
одно доказательство планам грузинских шовинистов. 
Весь июль, август и сентябрь, грузинские войска совершали по Южной Осетии рейды и продолжали претворять в жизнь, 
охватившую грузинское общество идею геноцида осетин. 
Между тем, за время своего почти полугодового существования, Ревком Осетии направил свою деятельность главным 
образом на подготовку населения к выборам в советы, [3] пишет газета «Жизнь национальностей» в конце сентября 1920 
года. 
Съезд состоялся в Ардоне 21 июля. По численности своей (125 делегатов) съезд превосходил все последующие съезды 
Осетии. Вопрос о борьбе с бандитами являлся лейтмотивом всех докладов с мест. Дело в том, что к профессиональным 
работникам за последнее время пристало много добровольческих офицеров, оставшихся в Осетии после разгрома 
Деникина. Далее съезд посвятил много времени заботам о беженцах из Южной Осетии. В Исполком были выбраны 
исключительно коммунисты. После выборов в Областной съезд Советов, Осетинский съезд советов, первый по счету, 
закрылся. (В Терской области в 1918 году съезды создавались независимо от Советов и назывались Народными). 
Окружная партийная конференция открылась 16 июля. По счету эта конференция являлась 4-ой. На ней присутствовало 
125 членов, делегатов от 976 человек Осетинской Организации. И тут докладчики с мест указали на рост бандитских 
шаек, во главе которых стоят деникинские офицеры. В особенности много офицеров скопилось в Даргавском ущелье, где 
они нашли приют у привилегированных сословий горцев. Аулы и села за год господства Деникина перенесли страшные 
репрессии, многие аулы и села превратились озверелыми белогвардейцами в груды развалин, а население жило под 
угрозой полного истребления. [3] 
Приближалась зима. Холод и голод начали стеснять повстанцев, которые еще сопротивлялись в Корнисском районе. 
Старики, женщины и дети стали эвакуироваться на Север. Дорога была очень долгой и суровой. Шли в основном 
пешком, взяв с собой самое нужное. Ночевали в лесах, ели то, что можно было добыть. Оставленные на своих землях 
неубранные поля и хлеба грузины сжигали. Многие умирали от голода. Еще живы люди, помнящие эти события из 
рассказов своих родителей. Случай, рассказанный ГабараевойСанифой Константиновной поражает всякое воображение. 
Мать ее Кабисова Анна Баировна, жена известного в Осетии КабисоваБаира, родила по дороге через перевал девочку. В 
отчаянии, она хотела оставить ее и сбросить в пропасть, но все-таки разум восторжествовал, и люди, шедшие вместе с 
ними, не дали дитя умереть. Таких отчаянных случаев было множество. «Дорога жизни», так, не иначе, ее называли. От 
Владикавказа до Цхинвала 200 км.по ровной дороге. Беженцы же шли главным образом по неровной местности: по 
горам, полям, лугам. И времени уходило довольно-таки много, неделю, две, бывало и гораздо больше. Главным ужасом в 
дороге были холод и голод, из-за чего развивалось множество болезней: тиф, холера. Зачастую, прибывшие беженцы 
были поголовно больны. Время было ужасное. Уходили беженцы целыми семьями, селениями, фамилиями. 
Единственным местом спасения был Север, но и тут приходилось сталкиваться с множественными проблемами. 
Тех, которые прибыли еще летом, размещали прямо на улице. Но беженцы, прибывшие зимой, не могли находиться под 
открытым небом, и людей надо было заселять в населенные пункты. Есть списки беженцев, расселенных в 1920 году на 
территории Северной Осетии. Написаны они на двух листах с повторениями. Мы даем оба листа, так, как они записаны в 
архиве. Вот они. 

 
Таблица 1. [5] 
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 В Христиановском 182 185 382 749 42 215  

1.  Ардоне 143 139 190 472 6  74 

2.  Цвали 148 151 281 580   70 

3.  Закка 455 447 607 1509 77  203 

4.  Под Мзиуром 50 46 86 182   20 

5.  Садоне 30 36 56 122   15 

6.  Унале 30 34 61 125   14 

7.  Зруге 424 445 920 1789 54  172 

8.  Нузале 24 24 48 96   11 

9.  Калаке 45 46 126 217 2  22 
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10.  Згиле 117 124 250 491 19  41 

11.  Камахе 28 32 58 118 6  9 

12.  Калаке 67 57 102 226 7  22 

13.  Лисри 20 20 42 82   7 

14.  Тли 7 5 5 17 1  1 

15.  Цифджин 35 46 81 162   13 

16.  Лисри 43 43 96 182 6  14 

17.  Кадгароне 128 142 253 523 3  89 

18.  Карджине 35 46 - 81   13 

19.  Зарамаге 139 98 121 358   39 

 
ИТОГО: 2150 2166 3765 8081 223 215 849 

         

 
Таким образом, беженцев разместили, по данным в Таблицы 1, в 18 населенных пунктах, т.к. Калаке и Лисри 
употребляются дважды, скорее всего по прибытию новых беженцев. Мужчин 2150 чел., женщин 2166 чел., очень много 
детей – 3765 чел. Нетрудоспособного возраста – это, видимо, старики, их очень мало, лишь 223 человек, почему? Общее 
количество составляет 8081 человек. Удивительным кажется то, что в Карджине детей не было. 

Таблица 2. [5] 

№№  Всего 

1 В сел. Алагир-Салугардан 1269 

2 Урсдоне 311 

3 Кадгароне 539 

4 Ардоне 562 

5 Синдзи-Кау 329 

6 Ново-Христиановском 692 

7 Эльхотово 405 

8 Хидикускомрайонекуртатинского ущелья 306 

9 Нарскомобществе 3382 

10 Закскомрайоне 1509 

11 Хово-Христиановском 770 

12 Цвали 580 

13 Под Мизуром 182 

14 Садоне 122 

15 Унале 125 

16 Нузале 96 

17 Зруге 1789 

18 Калаке 443 

19 Лисри 264 

20 Камахе 118 

21 Тли 17 

22 Цифджин 162 

23 Зарамаге 368 

24 Каржине 81 

 ИТОГО: 14421 

 
Во второй таблице есть новые сведения, есть и повторы. Здесь видно, что Ново-Христиановское употребляется также 
дважды. По всей видимости, надо считать вторую таблицу наиболее полной и достоверной. С общей численностью 
14421 человек беженцев. 
Еще следует учесть, что под №12 в Таблице 1 и под №20 Таблицы 2 надо предполагать селение Комах, т. к. в архиве 
написано неразборчиво. В Ойконимике Осетии есть селение Комах в Алагирском районе.[13]Эти данные, скорее всего 
лета 1920 года. Беженцы эвакуировались  на протяжении июня, июля, августа, сентября, и до середины зимы. 
По поводу всех этих болезней, которыми болели или заболевали беженцы, - холера и тиф, кажется интересным, где они 
могли ими заболеть. Ведь холера – это острая инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением желудочно-
кишечного тракта, нарушением водно-солевого обмена и обезвоживанием организма, относится к характерным 
инфекциям. Возбудитель – холерный вибрион, хорошо переносит низкие температуры, могут перезимовать в замерзших 
водоемах. Источником возбудителя этой инфекции является человек – больной или носитель вибрионов. Холера 
передается только фекально-оральным путем, чаще при употреблении загрязненной воды для питья, мытья посуды, 
овощей и т. п. Широкому распространению холеры способствуют растущие контакты между жителями различных 
местностей, стран и регионов. [9] Быть может, именно последнее сыграло свою роль, хотя беженцы прибывали уже 
больными. Маловероятным кажется и то, что вода была загрязненной, ведь высоко в горах есть огромное количество 
чистейших родников. 
«Товарищ Гаглоев заболел возвратным тифом и поэтому поездку в горный район пришлось отложить. В виду 
происходивших колебаний в численности беженцев на Закавказье, было преступлено к точной и подробной регистрации 
беженцев. Работа эта в настоящее время закончена. Везде для здоровых беженцев с целью поднятия их настроения и 
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разъяснения мер борьбы с  эпидемией, устраивались митинги. Митинги эти давали замечательные результаты. К этому 
времени (12 сентября) во Владикавказ прибыл Уполномоченный  - начальник Управления по эвакуации населения 
Терской и Дагестанской области, товарищ Попов». [5] 
«Бежотдел передал все дела по назначению в указанное управление и ликвидировался. В настоящее время положение 
беженцев не улучшилось, но обострилось в  виду наступления холодов. Расположенные в горах беженцы тоже начали 
спускаться на плоскость и дают о себе знать. Вследствие того, что от холеры погибало много людей, остались сироты и 
вдовы. Возникает вопрос об устройстве беспризорных. Если только в спешном порядке не будут приняты радикальные 
меры, беженцев ожидают новые бедствия, перед которыми бледнеют все пережитые ими ужасы. Меры по устройству 
беженцев опять-таки сводятся к следующему: 1) Во что бы то ни стало приступить к немедленному их 
расквартированию. 2) Организацию правильной систематической продолжительной помощи. 3) Выдача мануфактуры, 
элементарной постели». [5] 
В сентябре 1920 г. в г. Баку состоялся съезд народов Востока, в котором принимала участие и делегация из Южной 
Осетии, посланная В. Санакоевым, в составе: БидзинаКочиева, Владимира Газзаев и др. Из их заявления: «Заявляем в 
президиум съезда народов Востока обо всем изложенном, мы твердо уверены, что съезд примет энергичные и 
действенные меры к тому, чтобы был положен конец страданиям граждан Советской Юго-Осетии и режиму ужасных 
репрессий, применяемых к мирному населению Юго-Осетии меньшевистским правительством. И здесь перед лицом 
всего угнетенного Востока считаем необходимым твердо и решительно повторить непреклонную волю югоосетинского 
народа, а именно: 1) Юго-Осетия никогда не входила и не входит в состав меньшевистской Грузинской республики; 2) 
Юго-Осетия есть неотъемлемая часть РСФСР, в состав коей входит непосредственно; 3) Нет иной власти, кроме 
Советской, какую бы могла потерпеть у себя Юго-Осетия, и нет иного знамени, кроме знамени III Коммунистического 
Интернационала, под коим бы встал красный воин Осетии.» [6] 
Заявление, конечно, является твердым и решительным. Оно полностью отражает мнение всех осетин, подвергшихся 
геноциду. Это стон души, который доносится из опустевшей и полностью сожженной дотла Южной Осетии. Просьба 
всем народам Востока, чтобы и они узнали все ужасы трагедии. 
Председатель Юго-Осетинского Комитета РКП(б) В. Санакоев, обычно находившийся в гуще всех событий, 
происходивших в Южной Осетии, 14 сентября 1920 года писал Раздену Козаеву, своему соратнику: « 14 сентября 1920 
года. Все ваши письма получены мною. Послать делегатов в Москву не удалось в виду того, что на местах происходили 
конференции, съезды и выборы, где ощущалась острая нужда хороших и стойких работниках. Все товарищи, которых 
можно было бы командировать в Москву, оказались крайне необходимы и здесь. Наши югоосетинские товарищи почти 
все заняты устройством беженцев, среди коих свирепствовали холера и тиф. От этих эпидемических болезней погибло до 
2000 человек беженцев-повстанцев из Южной Осетии.» [4]Тогда как в книге «Борьба трудящихся Юго-Осетии за 
советскую власть 1917-1920 гг., «Документы и материалы» написано, что «погибло до 200 человек», [6]что является 
явной фальсификацией. Дальше В. Санакоев пишет: «Ныне эпидемия пошла на убыль, но, тем не менее, свыше 4000 
беженцев до сих пор еще остаются под открытым небом, в шатрах. Местное население, контрреволюционно 
настроенное, во многих местах относится к беженцам враждебно: беженцев грабили сплошь и рядом. В данный момент 
беженский комитет переходит в ведение управления по эвакуации населения Терско-Дагестанского края (во главе 
управления стоит назначенный из центра тов. Попов)... Положение беженцев, безусловно, остается тяжелым, главным 
образом, в связи с отсутствием для них квартир. Беженцы в большинстве были раздеты грузинскими войсками и в таком 
виде выдворены за перевал. За отсутствием постели, приходится валяться им на голой земле, это, безусловно, вызывает 
массовые заболевания». [5] 
«Количество беженцев свыше 20000 человек. Положение в Южной Осетии в данный момент таково: все повстанческие 
отряды отозваны нами. Остается на месте в лесах, небольшой отряд конницы  гуджаретцев. Они не могут пробраться 
сюда, так как грузинские меньшевистские войсковые части заняли все подходы и перевалы. На местах, в Южной Осетии 
грузинские меньшевистские войска чинили и чинят по сей день ужасные безобразия: расстреливают стариков и женщин, 
все посевы вытоптаны, масса сел сожжены, уцелевшие дома разрушаются меньшевистскими мародерами, и материал с 
разрушенных построек увозится вместе с оставшимся скарбом». [5] 
Дальше В. Санакоев пишет о возмутительном поведении некоторых грузинских коммунистов: «на Бакинском съезде 
народов Востока председатель мандатной комиссии Ладо Думбадзе, выдавший членские билеты делегатам, на билетах 
наших делегатов написал, что «делегированы из Грузии», при этом, на протесты наших товарищей во главе с 
БидзинойКочиевым (ныне член нашей партии), Ладо Думбадзе дерзко заявил, что есть Грузия, но нет Южной Осетии. 
Это заявление не коммуниста, а шовиниста-меньшевика, говорившего языком правительства Жордания и К-о». [5] 
Возвращаясь к вопросу о беженцах, В. Санакоев указывает на то, что им предоставляется земля в Большой и Малой 
Кабарде. Но эта мера нисколько не может успокоить повстанцев: все они, занемногим исключением, громко заявляют, 
что не желают оставаться в Терской области. Их заветная мечта и неудержимое стремление - идти революционным 
походом на шовинистическую Грузию. 
Впрочем, не легче было и тем, кто оставался в самой Южной Осетии, где психологическое состояние людей было 
критическим. Оказавшись среди сплошных разрушений, в окружении грузинских меньшевиков, для которых 
каннибализм становился нормальным поведением, южные осетины, в основном пожилые люди, не сумевшие покинуть 
насиженные места, подвергались ежедневному террору, не выдерживали насилие и уходили из жизни, покончив с собой.  
«Что касается взрослого населения беженцев, мужчин и женщин, то, несмотря на нечеловеческие тяготы, они не были 
сломлены: им не хватало жилья, недоставало  мешков, чтобы спать в них на земле, они болели, многие из них умирали, 
но живые не только надеялись выжить, но и горели желанием вернуться на свою обетованную родину и расправиться с 
необычайным злом». [7] 
Трех крайне тяжелых месяцев было достаточно, чтобы дать общественную оценку югоосетинской трагедии. Газета  
«Советский Кавказ» писала о трагедии в Южной Осетии: «Когда 8 июня 1920 года в Южной Осетии была объявлена 
Советская власть, грузинское правительство ответило беспощадной войной, придав ей характер национальной резни 
осетин. Начальник экспедиции полковник Чхеидзе, исправив в телеграмме от грузинского правительства разрешение 
сжечь крестьянские селения, прошел с огнем и мечом все ущелья Южной Осетии. Войсками грузинского 
социалистического правительства разгромлены ущелья: Джавское, Рокское, Кешельтское, Корнисское. Сожжено дотла 
47 сел. Весь скот и все имущество или сожжено, или конфисковано. Оставшееся в селах население, даже не принимавшее 
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участие в восстании, было поголовно вырезано, вплоть до престарелых стариков и грудных детей. Весь хлеб был 
отобран, а новый урожай вытоптан. Имели место многочисленные случаи изнасилованных женщин и растерзанных 
после этого.  Все остальное население встало со своим несчастным скарбом и перевалило через перевал в количестве 
50000 человек в Северную Осетию. [6] 
Таким образом, грузинское правительство самоопределило грузинский народ и привело в исполнение свою заветную 
мечту об уничтожении осетин. Результатом этого является то, что Осетия была варварски разгромлена. 4775 человек 
убитых, расстрелянных и погибших при отступлении, не поддающееся учету количество изнасилованных женщин, 
издевательств над стариками, свыше 80% погубленного скота, уничтоженных посевов, разрушенных целых сел, 
сплошной грабеж осетинского населения – таковы результаты разрешения меньшевиками национального вопроса. [3] 
В «Известиях ЮОНИИ» пишется о том, что: «Убито мужчин и женщин и детей 4812 душ, сожжено и приведено в 
негодность 30 общественных и 1268 хозяйственных построек, в которых меньшевики расхитили домашние вещи, утварь 
и инвентарь. Прирезано и угнано было крупного рогатого скота более 32 тыс. голов и около 80 тыс. мелкого рогатого 
скота. Был уничтожен урожай 1920 года с 23656 десятин. По приблизительным подсчетам причинено было убытков на 
сумму 3317506 золотых рублей. [11] 
По данным В. Д Абаева потери и убытки Юго-Осетии при разгроме ее меньшевиками в 1920 г. выразились в цифрах: 
Убито мужчин – 387 душ, женщин – 172, детей – 110. Итого -669 душ. 
Умерло во время бегства и эмиграции: мужчин -1206, женщин – 1203, детей -1734. Итого – 4143 человека. Всего погибло 
4812 душ (по другим данным – 5279 чел.). 
Изнасиловано женщин – 62 случая 
Сожжено 4227 жилых и хозяйственных построек на сумму 1268034 руб. 
Увезено вещей и инвентаря из 1268 домов на  сумму 190200 руб.; 
Сожжено общественных зданий (школ и др.) на сумму 15000 руб., 
Угнано рогатого скота 19764 голов на сумму 988200 руб., мелкого рогатого скота на сумму 234140 руб. 
Пропало крупного рогатого скота 4077 голов на сумму 203850 руб., мелкого рогатого скота 6327 на сумму 32653 руб. 
Продано за бесценок крупного рогатого скота 6527 голов на сумму 177100 руб.,  мелкого рогатого скота 6263 голов на 
сумму 31315 руб. 
 Погиб урожай в 1920 году на сумму 167706 рублей. 
Всего понесено убытков на сумму 3317506 рублей. [1] 
Из этих приведенных данных следует, что Юго-Осетия в результате зверств грузин потеряла экономическую основу 
хозяйства, все основные условия для дальнейшего своего существования, территорию, жилища, животных, люди 
подверглись невероятным лишениям и страданиям. 
Социально-демографические последствия геноцида осетин 1920 года можно увидеть в сравнении численности осетин до 
геноцида и после него. Последние данные, которыми мы располагаем, это 1917 год, когда осетин было 79884 человека. 
После установления Советской власти в Южной Осетии, в 1922 году была проведена Всесоюзная перепись 1923 года. 
Здесь как раз таки можно проследить тенденцию к падению роста численности осетин в Южной Осетии, а также в 
районах Грузии. 

Таблица 3. 
Итоги переписи в Юго-Осетинской АО в 1923 г. 

№ Название Сел Мужчин Женщин Обоего 
пола 

1.  Кударское 30 1756 1700 3456 

2.  Цоно-Теделетское 8 1037 1000 2037 

3.  Ахалгорское 45 4088 3721 7809 

4.  Лехурское 40 3515 2924 6439 

5.  Кемультское 25 1423 1272 2695 

6.  Джавское 42 2292 2110 4402 

7.  Андоретское 71 4976 4431 9407 

8.  Белотское 32 1381 1175 2556 

9.  Ортевское 24 3138 2868 6006 

10.  Цунарское 32 2946 2763 5709 

11.  Цхинвальское 29 4796 4333 9129 

12.  Оконское 38 3737 3656 7393 

13.  Монастерское 74 3364 3628 6492 

14.  Корнисское 15 2566 2436 5002 

15.  Рокское 42 1571 1432 3003 

16.  г. Цхинвали  2824 2986 5810 

 ВСЕГО:  45410 41935 87345 

 Из них:  осетин грузин  

   53398 33947[12]  

      

 
Таблица 4. 

Итоги переписи в пределах Грузинской ССР (осетины). 
Горийский уезд 

№№  Сел Всего осетин 

1.  Авлевское 3 126 

2.  Атенское 8 832 

3.  Ахалдабское 1 6 
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4.  Ахалсопельское 22 2786 

5.  Ахалсопельское 2 331 

6.  Бакурианское 4 784 

7.  Горийское 5 449 

8.  Гомское 4 513 

9.  Гуджаретское 12 2291 

10.  Дирбское 3 174 

11.  Згу-Дрисское 25 4213 

12.  Доэсское 1 6 

13.  Тезское 4 338 

14.  Камское 1 7 

15.  Меджврисхевское 3 52 

16.  Тквиавское 2 33 

17.  Ормоцское 12  1  1717  

18.  Сацихурское 1 113 

19.  Скрисское 8 961 

20.  Карельское 21 2146 

21.  Квемо-Чальское 17 1860 

22.  Гудинское 5 616 

23.  Шиндисское 4 28 

24.  Цагверское 2 74 

25.  Иромское 7 585 

26.  Хашурское 4 26 

27.  Хелтубанское 2 94 

28.  Хцисское 6 1121 

 
ИТОГО по Горийскому уезду  -   22279 осетин 

 
Таблица 5. 

Душетский уезд 

 Ананурское 3 283 

 Базалетское 9 198 

 Гредисхевское 8 859 

 Мисакцельское 6 584 

 Млетское 1 10 

 Сагурамское 1 281 

 Мухранское 6 579 

 Ичабис-Джварское 8 977 

 Пассанаурское 1 17 

 Казбегское 1 86 

 Чопортское 3 440 

 Кобисское 27 3266 

 
ИТОГО по Душетскому уезду  - 7571 осетин 

 
Таблица 6. 

Телавский уезд 

 Ахалгавазкое 3 240 

 Ахметское 5 558 

 Напареульское 2 208 

 Пшавское 2 870 

 Шилдисское 2 2 

 Земо-Ходашенское 10 1563 

 Карельское 2 217 

 Джокольское 5 624 

 
ИТОГО по Телавскому уезду – 4282 осетин 

Таблица 7. 
Сигнахский уезд 

 Апенское 4 1105 

 Ахашенское 2 112 

 Боисубан 7 1543 

 Вардисубанское 1 6 

 Лагодехское 2 269 

 Лашаанское 8 1611 
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ИТОГО по Сигнахскому уезду – 4637 осетин 

 
По Тифлисскому уезду     – 1982 осетин 
По Рачинскому уезду          – 393 осетин 
По Лугхумскому уезду           – 9 осетин 
       Всего по Грузинской ССР –   41153 осетин 
       В Южной Осетии  –                 53398 осетин 
   ВСЕГО [11]               -   94551  осетин 
 
Таким образом, в 1923 году, в уже образованной Автономной области Южной Осетии, проживало 53389 человек, а в 
районах Грузинской ССР – 41153 человека. Если сравнить с данными 1917 года, когда в Южной Осетии проживало 
79884 человека, то разница выглядит весьма впечатляющей, на 26486 человек население Южной Осетии уменьшилось. 
Эта общая численность 26486 осетин, - те, которые остались в Северной Осетии, и те, которые погибли. 
Конечно, геноцид 1920 года  сильно повлиял на дальнейшее развитие грузино-осетинских отношений. Численность 
беженцев превосходила до 50000 человек. Большинство  уцелевших стремились вернуться в Южную Осетию, а те, 
которые не имели сил вернуться, нашли свое пристанище в Северной Осетии. Насильственное присоединение Южной 
Осетии к Грузинской ССР, также имело весьма тяжелые последствия для осетин. 
Последствия геноцида таковы: 
Население почти полностью бежало через перевал в Северную Осетию в количестве  50000 человек;  
Республика Южная Осетия разгромлена и сожжена полностью; 
Все нажитое имущество и скот угнан или уничтожен; 
Численность погибших точно не известна; 
Общий ущерб причинен на сумму 3317506 рублей. 
И после всего этого Южную Осетию присоединили к Грузии... 
Это был беспрецедентный момент в истории осетинского народа. После геноцида 1920 года, учиненного грузинскими 
национал-шовинистами, Осетию в 1922 году присоединили к Грузии. Интересно, что в современной политологии 
существует мнение о том, что «периодические конфликты между Южной Осетией и Грузией, и в особенности конфликт 
1918-1920 гг., свидетельствовал о том, что грузино-осетинские противоречия, порожденные сложными процессами 
этнополитических трансформаций в Кавказском регионе периода XIII-XIV вв., на момент вхождения этносов в  состав 
СССР не были разрешены, а наличие неразрешенных в прошлом этнических конфликтов – одна из основных  
предпосылок возникновения новых открытых этнических конфликтов». [2] 
Однако, несмотря на достигнутый очевидный прогресс по сравнению с предшествующим периодом, созданная при 
Советской власти модель грузино-осетинских отношений не могла способствовать окончательному разрешению грузино-
осетинских противоречий и преодолению конфронтации в межэтнических отношениях. 
Предоставление Южной Осетии политического статуса автономной области преподносилось большевиками как 
убедительное проявление правоты ленинской национальной политики, как торжество права на самоопределение южных 
осетин. Фактически же усилиями и Сталина и Орджоникидзе Осетия была рассечена на две автономии с подчинением их 
разным республикам. И такое насильственное расчленение осетинского народа было преподнесено как великий дар 
несчастному народу, который не желал мириться с лишением его неотъемлемого права на самоопределение.[8] 
Тем не менее, так началась новая страница в истории Южной Осетии.  
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ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÜÍÀß  ÁÎÐÜÁÀ ÑÞÍÈÊÀ È ÀÐÖÀÕÀ Â 1722–1730 ÃÃ. È ÐÎÑÑÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß È ÎÐÃÀÍÛ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÐÌßÍÑÊÈÕ ÎÁËÀÑÒÅÉ ÀÐÖÀÕÀ È ÑÞÍÈÊÀ  
 

В статье рассматриваются вопросы одного из эпизодов борьбы исторических областей Армении – Арцаха и 
Сюника против турко-персидского владычества в 1722-1730гг. Этой борьбе значительно способствовало ожидание 
помощи со стороны России, которая по нескольким причинам не состоялась. Персидский поход Петра I дал 
восстанию новый стимул. При свете освободительной борьбы 1722-1730гг. поднимаются также вопросы истории 
русско-армянских отношений.  

 В статье также поднимается проблема армянской государственности Сюника и Арцаха во время 
освободительной борьбы. 

 
Ключевые слова: освободительная борьба, Давид Бек, меликство, Петр I, Сгнах, территория, государственность 
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ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ՍՅՈՒՆԻՔՈՒՄ և ԱՐՑԱԽՈՒՄ 1722-1730ԹԹ. ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ: ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

 
Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ å³ñëÏ³-Ãáõñù³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ù³ñ½»ñÇ` êÛáõÝÇùÇ 

¨ ²ñó³ËÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÕ³Í Ñ»ñáë³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ¹ñí³·Ý»ñÇó Ù»ÏÇ` 1722-1730 ÃÃ. ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ 

í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ: ²Û¹ å³Ûù³ñÇÝ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ËÃ³ÝáõÙ ¿ñ èáõë³ëï³ÝÇó ³ÏÝÏ³ÉվáÕ û·ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ 

ï³ñµ»ñ å³ï×³éÝ»ñáí ãÇñ³Ï³Ý³ó³í: ՉÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, ä»ïñáë I-Ç å³ñëÏ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ 1722Ã.-ÇÝ ½·³ÉÇáñ»Ý 

ËÃ³Ý»ó ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ: 1722-30 ÃÃ. ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ³Û-

éáõë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: 

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý Ý³¨ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí³Í êÛáõÝÇùÇ ¨ ²ñó³ËÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ:   

 

Բանալի բառեր՝ ազատագրական պայքար, Դավիթ Բեկ, մելիքություն, Պետրոս I, սղնախ,տարածք, 
պետականություն 

                                                       
Malik Telunts  

Doctor of History 
Goris State University 

 
THE LIBERATION MOVEMENT OF 1722 TO 1730 IN SYUNIK AND ARTSAKH AND RUSSIA. THE TERRITORIES 

AND LOCAL AUTHORITIES OF ARTSAKH AND SYUNIK 
 

The article discusses some issues related to the liberation struggle against the Persian-Turkish rule led by the Armenians of a 
historical region of Armenia Syunik and Artsakh from 1722 to 1730.The expected aid of Russia also noticeably stimulated the 
struggle but for some reasons this aid didn’t reach. In spite of this the Persian attack of Peter I in 1722 considerably stimulated 
the liberation struggle as well. Along with the liberation struggle of 1722 to 1730 the article discusses some questions related to 
the history of the Armenian-Russian relationships. 

The article also discusses some questions related to the new  statehood of Syunik and Artsakh created in the result of the 
liberation struggle. 

 
Ïîñëå ïàäåíèÿ ïðèñðåäèçåìíîìîðñêîãî Êèëèêèéñêîãî àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà (â 1375 ãîäó), óæå â 80-õ ãîäàõ XIV 

ñòîëåòèÿ, Àðìåíèÿ ïîäâåðãëàñü íîâûì îïóñòîøèòåëüíûì íàøåñòâèÿì ñî ñòîðîíû Ñðåäíåàçèàòñêèõ òþðêîÿçû÷íûõ, 
êî÷åâíè÷åñêèõ ïëåìåí. Ïîñëå òðåõ îïóñòîøèòåëüíûõ ïîõîäîâ Òàìåðëàíà (Ëàíã-Òèìóðà) â 80-õ, â 90-õ ãîäàõ, Àðìåíèÿ 
ñíà÷àëà ïîïàëà ïîä èãî, îáîñíîâàâøèõ â Ìàëîé Àçèè è Àðìåíèè åùå â êîíöå XIII âåêà òþðêîÿçû÷íûõ ïëåìåí, êî÷åâàâøèõ 
èç Ñðåäíåé Àçèè, êàðà-Êîþíëó (÷åðíûå îâöû) â 1410–1468 ãîäàõ, àã-Êîþíëó (áåëûå îâöû), â 1468–1502 ãîäàõ, à â 1639 
ãîäó, ïîñëå äëèòåëüíûõ òóðåöêî-ïåðñèäñêèõ âîéí, ïî äîãîâîðó Êàñðå-Øèðèíà, âîñòî÷íóþ ÷àñòü Àðìåíèè çàõâàòèë Èðàí, à 
çàïàäíóþ – Îñìàíñêàÿ Òóðöèÿ. Ñ öåëüþ îñâîáîæäåíèÿ îò òóðåöêî-ïåðñèäñêîãî íåâûíîñèìîãî èãà, àðìÿíñêèå ñâåòñêèå è 
öåðêîâíûå äåÿòåëè ñòàëè ïðåäïðèíèìàòü àêòèâíûå øàãè. Îðãàíèçîâàííûå ñ ýòîé öåëüþ ïåðâûå àðìÿíñêèå ñîáðàíèÿ (â 1547 
ãîäó â Ý÷ìèàäçèíå, â 1562 ãîäó â Ñåáàñòèè), â ïåðèîä Êðèòñêîé âîéíû (1645–1669 ã.), â 1677(8) ã. â Ý÷ìèàäçèíå) çà 
ïîìîùüþ îáðàòèëèñü ê Ïàïå Ðèìñêîìó è Åâðîïåéñêèì ãîñóäàðñòâàì. Íî íè Ïàïà Ðèìñêèé, íè åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà íå 
ïðåäïðèíèìàëè äåéñòâåííûõ øàãîâ: ïîìî÷ü àðìÿíñêîìó íàðîäó îñâîáîäèòüñÿ îò èãà Òóðöèé è Èðàíà. È óæå â 
Ý÷ìèàäçèíñêîì Ñîáðàíèè 1677(8) ãîäà, è Àíãåõàêîòñêîì Ñîáðàíèè (1699 ãîäà) àðìÿíñêèå äåÿòåëè ñ ïðîñüáàìè î ïîìîùè 
ñòàëè îáðàùàòüñÿ ê óñèëèâøåìóñÿ ðóññêîìó ãîñóäàðñòâó. Íàäåæäû àðìÿí ñâÿçàííûå ñ Ðîññèåé, â êîíå÷íîì ñ÷åòå îêàçàëèñü 
âåðíûìè. Ïðåäâåñòíèêîì è ãëàøàòàåì íîâîé îðèåíòàöèè ñòàë Èñðàåë Îðè; ïîñëàííèê Àíãåõàêîòñêîãî (ñåëî â àðìÿíñêîé 
îáëàñòè Ñþíèê) ñîáðàíèÿ. Ïåðâûå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðóññêèõ ïðàâÿùèõ êðóãîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ öàðåì 
Ïåòðîì Âåëèêèì, äîêàçàëè ïðàâèëüíîñòü íîâîãî ïóòè - ïóòè îñâîáîæäåíèÿ Àðìåíèè с помощью России. Âîåííî-


