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ДЖИЗЙА В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ 
В XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Аннотация. Основной целью статьи является всестороннее изучение джизйи, подушной подати, 
взимаемой с немусульманского населения Восточного Закавказья в XVII – первой половине XIX вв., в 
период нахождения региона под властью иранских государств Сефевидов и Надир-шаха, затем мест-
ных ханов до и после их перехода под власть Российского государства. Эмпирический анализ данных 
источников, проведенный вместе с изучением научного материала по тематике, взят в качестве методо-
логической основы для данной работы. Сведения источников использованы в статье методом сравни-
тельно-исторического изучения информации источников. В статье рассматриваются данные источни-
ков о размере джизйи в период господства шахов Сефевидской династии и Надир-шаха над Восточным 
Закавказьем. Информация о подушной подати, взимаемой с иноверцев на территориях мусульманских 
ханств, образованных в регионе после падения власти Надир-шаха, позволяет утверждать, что взима-
ние джизйи продолжалось во второй половине XVIII в., а в Шекинском ханстве – и после перехода под 
власть Российского государства до середины XIX в. В результате исследования размера подушной по-
дати на разных этапах данного периода, наблюдается его значительное увеличение во второй половине 
XVIII в. на территории Шекинского ханства. Увеличение размера джизйи, переименованной в этом 
ханстве в «абришом-и дин» (перс. шелк за веру) и «ипак дини» или «дин ипаки» (тур. шелк за веру), в 
данном ханстве, являлось одним из проявлений религиозной нетерпимости местного Хаджи-Челеби 
хана к христианам, ставшей причиной для принятия мусульманства многими из них. На основе дан-
ных документов, рассмотренных в статье, можно утверждать о тяжелой налоговой политике, прово-
димой в отношении армян и удинов Шекинского ханства и после его перехода под власть Российского 
государства вплоть до середины XIX века.
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JIZYA IN EASTERN TRANSCAUCASIA 
FROM THE 17TH TO THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Abstract. This article aims to provide a comprehensive examination of jizya, the poll tax levied on non-
Muslim populations in Eastern Transcaucasia from the 17th to the first half of the 19th century. This period 
encompasses the region’s governance under the Iranian Safavid and Nader Shah states, followed by local 
khanates before and after their incorporation into the Russian Empire. The methodological foundation of 
this study rests on an empirical analysis of primary sources, complemented by a review of relevant scholarly 
literature. The comparative-historical method is employed to analyze information from these sources. The 
article explores source data on jizya rates during the dominion of Safavid dynasty shahs and Nader Shah 
over Eastern Transcaucasia. Evidence regarding the poll tax imposed on non-Muslims in Muslim khanates, 
established in the region following Nader Shah’s fall, indicates that jizya collection persisted through the 
second half of the 18th century. In the Sheki Khanate, this practice continued even after its integration into the 
Russian Empire until the mid-19th century. The study reveals a significant increase in the poll tax rate in the 
Sheki Khanate during the latter half of the 18th century. In this khanate, jizya was renamed “abrishom-i din” 
(Persian – silk for faith) or “ipak dini” / “din ipaki” (Turkish – silk for faith). The increase in jizya rates in the 
Sheki Khanate reflected the religious intolerance of the local Hajji Chelebi Khan towards Christians, prompting 
many to convert to Islam. Based on the documents examined, the article argues that a burdensome tax policy 
was implemented against Armenians and Udins in the Sheki Khanate, persisting even after its incorporation 
into the Russian Empire until the mid-19th century.
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Введение

Анонимный грузинский автор XVIII в. сообщает о наличии значительного числа 
грузин и армян, живущих под властью Хаджи Челеби хана Шекинского, которые, од-
нако, «предпочитают скрывать свою веру» [1, с. 154]. Сведения же армянских авторов 
XIX в. утверждают об интенсивной исламизации христианского населения Восточно-
го Закавказья в XVIII–XIX вв. Число исламизированных армян к концу XIX в., соглас-
но их данным, достигало 14000–15480 семей [2, с. 368; 3, с. 148] и около 100000 душ 
[4, с. 193]. 

Эти сведения и данные побудили нас исследовать причины утаивания христи-
анской веры и обстоятельства, сложившиеся в Восточном Закавказье, повлияв-
шие на социально-экономическое положение христиан, а также склонившие их 
к  принятию ислама. Такими обстоятельствами могли быть налоги, в особенно-
сти, джизйа, или ее измененные варианты, которые взимались только с христиан 
и  в  зависимости от размера могли повлиять на их положение и стимулировать 
принятие ими ислама.

Джизйа – подушная подать, взимаемая с членов немусульманских общин моноте-
истических верований (иудеи, христиане, а также зороастрийцы), находившихся под 
защитой (аз-зимма) арабских мусульманских завоевателей [5]. Джизйа взималась 
в  большей части мусульманского мира разным образом в зависимости от местных 
экономических условий, времени и географических особенностей. 

Теологическое обоснование для взимания джизйи есть в Коране (9:29), где отказ 
от  принятия ислама допустим только в случае уплаты подушной подати, которая яв-
ляется и отличительным налогом, и платой за защиту [5]. Подушную подать долж-
ны были платить зрелые свободные мужчины, от нее освобождались дети, женщины, 
старики, нищие и немощные. Размер джизйи варьировался в зависимости от места 
и времени [6, с. 548]. Выплата джизйи была обязательным условием мирного про-
живания всех иноверцев, имевших юридический статус зиммия, в мусульманских 
государствах [7, с. 435]. Существование данного налога определяло неравноправное 
социально-экономическое положение христиан в мусульманском государстве и спо-
собствовало принятию ими ислама.   

Изучение вопроса о джизйе в Восточном Закавказье в XVII–XVIII вв. тесно связа-
но с общими установками, относящимися к подушной подати с иноверцев в Иране. 
Территория Восточного Закавказья, начиная с 1538 г., входила в состав Сефевидского 
государства, а после падения власти Сефевидов на короткое время была подчинена 
власти Надир-шаха Афшара (1736–1747). 

В связи с колониальной политикой некоторых европейских государств на Восто-
ке, а также с укреплением торгово-экономических связей Ирана с государствами 
Европы усилился интерес европейских правителей и главы католической церкви 
к  внутренним социально-экономическим и этноконфессиональным реалиям Се-
февидского Ирана. С целью ознакомления с ними в государство Сефевидов отправ-
ляются посланники и путешественники, которые изучают Иран и сопредельные 
страны, составляя свои путевые заметки и описания иранского общества, истории 
и культуры. По интересующей нас тематике ценную информацию содержат рабо-
ты Антония Дженкинсона, Адама Олеария, Рафаэля дю Мана, Энгельберта Кемп-
фера, Филиппа де Авриля и т.д, 
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Многие проблемы истории христианского населения Восточного Закавказья наи-
более детально и объективно отражены в трудах армянских авторов Закарии Агулис-
ского, Есаи Хасан-Джалаляна, Абраама Кретаци, Саркиса Джалаляна. 

Для истории Восточного Закавказья во второй половине XVIII в. исключительную 
важность представляют сведения русских первоисточников. По вопросам, связанным 
с налогообложением христианского населения, есть информация в работах академи-
ка Самуила Гмелина и некоторых участников (П. Буткова, И. Дренякина, Ф. Симоно-
вича и т.д.) военной компании 1796 г. под командованием графа В. Зубова.

Документальные источники, в частности, шахские указы данного периода, дают чет-
кую информацию об официальном размере джизйи. Корреспонденция же на персид-
ском, армянском и русском языках между представителями царских властей и  местного 
населения дополняет информацию о подушной подати в первой половине XIX в.    

Информация названных источников о джизйе уже частично изучена и использована 
исследователями. Однако существует также немало неиспользованных данных, в кото-
рых, хотя и отсутствует название налога «джизйи» как такового, но есть другое назва-
ние, связанное с верой, – «абришом-и дин» (перс. – шёлк за веру), «ипак дини», «дин 
ипаки» (тур. – шёлк за веру), или же прямое указание источников на его характерную 
особенность: взимание подушной подати только с немусульманского населения.    

Джизйа, как подушная подать, всесторонне исследована в некоторых трудах со-
ветских ученых. А.Д. Папазян, И.П. Петрушевский, А.П. Новосельцев, М.Р. Аруно-
ва и К.З.  Ашрафян подробно анализируют этот вопрос в своих работах, посвящен-
ных социально-экономической истории Ирана и Закавказья. Зарубежные историки 
(В.  Флор, Б. Фрагнер, В. Морен и т.д.), для изучения данного вопроса пользуются 
в  основном описаниями и данными европейских путешественников и миссионеров, 
а  также нередко в своих исследованиях опираются на результаты и заключения вы-
шеназванных советских востоковедов. 

Данные русских источников о подушной подати, взимаемой с армян, выявлены 
и  детально использованы Г. Мхитарян для воссоздания этнорелигиозной картины 
и  истории армян в Восточном Закавказье во второй половине XVIII в. [8]. 

Информация документальных источников о тяжелом налогообложении некоторых 
христианских селений Шекинской провинции частично исследована П. Чобаняном 
в  ходе анализа сведений Георгия Авалишвили о видном армянском общественном 
деятеле Арутюне Араратском [9, с. 131–136].    

С применением сравнительно-исторического метода в статье проводится деталь-
ный анализ сведений источников о взимании и размере подушной подати с иновер-
цев в Восточном Закавказье в XVII – первой половине XIX в. В работе с критическим 
подходом использованы также исследования, касающиеся данного вопроса. 

Христиане Восточного Закавказья 

Христианство Армянской Апостольской Церкви было официальной религией 
Албанского царства, начиная с IV в. Албанская церковь, находящаяся в зависимо-
сти от  Армянской Апостольской церкви, объединяла армян и албанцев Восточного 
 Закавказья и пыталась защищать права местных христиан, живущих под властью 
 мусульманских правителей. 
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Влияние Армянской Апостольской Церкви в регионе, усиленное использованием 
армянского языка в качестве официального языка Албанской Церкви, а также боль-
шим количеством армян, эмигрировавших на территорию Восточного Закавказья по-
сле падения Армянского царства (XI в.), играло важную роль в жизни и в этноконфес-
сиональном самосознании местных христиан.

Территория Гянджи-Карабаха была одной из областей, наиболее густонаселенных 
армянами [10, с. 249, 251–252]. Большое число христиан жило на территории Ширван-
ского вилайета, включающего область Шеки. Значительную часть местного христиан-
ского населения данной области составляли удины. Удинский язык, сохранившийся 
до второй половины XX в. среди жителей селений Ниж и Варташен, принадлежит 
к  группе лезгинских языков Восточно-Кавказской языковой семьи [11, с. 208]. 

Путешественники XVI–XVII вв. указывают на наличие большого количества ар-
мянского населения в городе Шемахе. Антоний Дженкинсон, посетивший Шемаху 
во  второй половине XVI в., утверждает, что «теперь он в большом упадке и насе-
лен главным образом армянами» [12, с. 205]. После него Адам Олеарий в 1638 г. 
указывает на наличие большой группы армян в городе, а также о том, что они со-
ставляют большую часть пехоты местного хана [13, с. 526]. Позднее французский 
иезуит Филипп де Авриль, посетивший город в 1686 г., говорит о 30000 армян, 
составляющих большинство всего населения города, насчитывающего от 50000 до 
60000 душ [14, с.  75–76].  

Основываясь на численности войска (10000), которое, как предположил Исраел 
Ори, могло быть собрано с местного христианского населения для участия в освобо-
дительном движении, исследователь А. Айвазян подсчитывает всего 100000 армян 
(т.е.  христиан армянского вероисповедания К.К.) в провинции Ширвана в конце 
XVII  в. [15, с. 63]. 

Джизйа в Сефевидском Иране, включающем 
области Восточного Закавказья

С 1538 г. до начала XVIII в. территория Восточного Закавказья, включённая в со-
став Сефевидского государства Ирана [9, с. 245], составляла части административных 
единиц (беглербегств) Ширвана и Ганджи-Карабаха. 

В первой половине XVII в., по данным Адама Олеария, армяне Ирана платили по-
душную подать в размере 2 рейхсталеров, равной 8 аббаси [13, с. 180]. Если учесть, что 
1 аббаси был равен 200 динарам [16], то размер подати составлял 1600 динаров. По 
данным Закарии Агулисского, в 1666 г. подушная подать, взимаемая с населения Агу-
лиса, составляла 2500 динаров [17, с. 61]. Таким образом, размер подати увеличился 
примерно до 12 аббаси. Согласно этим данным, во второй половине XVII в. в Сефевид-
ском государстве размер джизйи в денежном эквиваленте составлял от 8 до 12 аббаси 
в зависимости от места и времени ее взимания.

Во второй половине XVII в. официальный размер этого налога в золотом эквива-
ленте, согласно сведениям разных источников, не менялся. Рафаэль дю Ман в 1660 г. 
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утверждает, что он был равен 1 мискалю (около 4,5 гр) золота [18, с. 46]. Официально 
тот же размер джизйи зафиксирован в указе шаха Сулеймана Сефевида, выданного 
еврейской общине в Гиляне в 1691 г. [19, с. 48]. Следовательно, разница выплачива-
емой суммы была результатом инфляции денежных единиц, которая наблюдалась 
в  Сефевидском государстве [20, с. 110, 134]. Финансовые чиновники высчитывали 
размер джизйи согласно курсу аббаси и динара, после чего назначали общую сумму 
на определенные христианские общины.  

По наблюдению Виллема Флора, джизйа в Сефевидском государстве налагалась 
общей суммой на общины армян, иудеев и зороастрийцев и ее размер в течении 
XVII  в. увеличивался. Учёный, также ссылаясь на информацию французских мисси-
онеров Рафаэля Дю Мана и Сансона, отмечает рост джизйи и в золотом эквивален-
те [21, с.  187–188]. Эта тенденция увеличения подушной подати особенно ощутима 
на примере Новой Джульфы. Известно, что в правление Шаха Аббаса джизйа была 
равна 180 туманам, к 1683 г. ее размер вырос до 580 туманов [6, c. 548–549]. По всей 
видимости, официальный размер, отмеченный в вышеназванном указе шаха Сулей-
мана, всё-таки нарушался его чиновниками, так как период характеризуется общим 
ослаблением центральной власти, ростом чиновничьего произвола и коррупции в Се-
февидском государстве [22, c. 307]. 

Увеличенная часть, связанная также с инфляцией и обесцениванием монет, назы-
валась термином «тафавут-е джизйа» (تفاوت جزیه – перс. разница джизйи). Как отме-
чает А. Папазян на основе изученных им документов, это надбавка на взимавшийся 
с иноверцев подушный налог раз в несколько лет добавлялась к джизйе после общей 
переписи населения в Сефевидском государстве, и «случалось, что разница была 
столь велика, что превышала основную сумму» [23, с. 234]. В эпоху Сефевидов джизйа 
и тафавут-е джизйа, взимаемые с определенного селения подсчитывались и записы-
валась в реестрах в общей сумме на имя данной общины. Джизйа и тафавут-е джизйа 
занимали важное место в бюджете Сефевидского государства, а общая сумма обоих 
налогов иногда составляла больше половины всех налогов, взимаемых с отдельных 
селений [23, с. 234–235]. 

Незадолго до падения Сефевидской власти в Закавказье, по свидетельству Есайи 
Хасан-Джалаляна, была проведена перепись населения, и размер налогов, в том чис-
ле и джизйи, вырос в три раза [24, с. 19]. 

Подушная подать, взимаемая за веру, иногда становилась причиной вероотступни-
чества, особенно среди неимущих слоев населения. В частности, французский путе-
шественник XVIII в. Турнефор утверждал, что в случае неуплаты налога армяне либо 
подвергались исламизации, либо порабощались [25, с. 301–302]. Вероотступничеству 
всячески старалась препятствовать Армянская Церковь, с этой целью иногда она сама 
платила за нуждающихся армян, или же поощряла имущих армян, чтобы те платили 
за неимущих. Этот факт зафиксировал Тавернье, который путешествовал на террито-
рии Восточной Армении и посещал Святой Престол и католикоса всех армян в Эчми-
адзине [26, с. 11].
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Данные источников о размере подушной подати 
в Восточном Закавказье в период правления 
Надир-шаха и местных ханов

В 1725 г. после длительных боёв османским войскам удалось захватить Гянджу, 
а  затем и территорию Шеки и Шемахи [27, c. 50]. В последующий период до военного 
наступления Надира в 1735 г. значительная часть Восточного Закавказья находилась 
под властью Османской империи.  

Сведения источников о джизйе в Восточном Закавказье после падения власти Се-
февидов рассмотрены в работе советского учёного И. Петрушевского, который, к со-
жалению, неправильно интерпретировал сведения армянского историка и католико-
са Абраама Кретаци. Петрушевский говорит об отмене джизйи указом Надир-шаха 
[28, с. 283], тогда как и в армянском оригинале раннего издания1 и во французском 
переводе М. Броссе, на которое советский востоковед ссылается2, также, как и в после-
дующем критическом издании данного источника3, речь идет о равном налогообло-
жении армян и «кызылбашей» на территории Ереванского ханства, «за исключением 
джизйи». К тому же Петрушевский игнорирует другое сведение того же источника 
об  урегулировании данного налога в Шемахе по просьбе местных армян [29, с. 65, 30, 
с. 309]. Ту же неверную трактовку сведений армянского автора, ссылаясь на Петру-
шевского, повторяют А. Новосельцев [32, с. 804], Н. Гёзалова [33, с. 227] и В. Флор [21, 
с. 189]. 

Согласно данным Абраама Кретаци, в 1736 г. по просьбе армян Шемахи он, являясь 
католикосом Эчмиадзина, обратился Надир-шаху с просьбой урегулировать взима-
ние джизйи в Ширванской области. Соответственно, указом шаха размер джизйи был 
установлен «в прежнем размере, равном 3,5 курушу с семейного человека и 1,5 куру-
шу  – с холостых парней» [31, с. 254]. По некоторым данным, в середине XVIII в. 15 ку-
рушей были равны одному туману или 10,000 динаров [34, с. 141], из чего следует, что 
сумма джизйи указом Надир-шаха в Ширване была установлена в размере примерно 
2300 динаров с женатого мужчины, и соответственно 1000 динаров – с неженатого. 
Просьба об урегулировании размера джизйи и установлении его в денежной едини-
це Османской империи, вероятно, была связана с предыдущим периодом господства 
Османской империи в областях Ширвана и Гянджи [35, с. 30, 31]. По некоторым дан-
ным, размер джизйи в государстве Османов в 1743 г. составлял 11, 5,5, 2,75 курушей, 
в зависимости от имущественного состояния налогоплательщика [36]. Такая разни-
ца в размере джизйи, видимо, давала возможность чиновникам распределять размер 
джизйи по своему усмотрению и взимать ее в основном в больших размерах. Согласно 
данным налоговых реестров, составленных османскими властями для селения Вагар-
шапат, общие размеры налогов имели тенденцию к увеличению. Согласно реестру, 
составленному в 1725 г., общая сумма была равна 91515 акче, а по реестру 1728 г. – 
211322 акче [37, с. 442, 443].  

Следовательно, данные относительно джизйи в период правления Надир-шаха 
(1736–1747) в Закавказье дают некое представление и о предшествующем периоде.

По опубликованному в работе М.Р. Аруновой и К.З. Ашрафян указу Надир-шаха 
от  1739 г., джизйа была полностью снята на три года с армян, грузин, евреев, индий-
цев и представителей других народов [38, с. 77, 91]. Однако после данного периода 
чиновники возобновили взимание всех налогов, от которых народ был освобожден 
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указом. Более того, понеся колоссальные потери во время Дагестанского похода 
(1741–1743), «Надир рассылал из своей ставки указы о взыскании старых недоимок 
и податей и за те годы, в течение которых часть населения была освобождена от их 
уплаты» [38, с.  99].  

Надо также учесть, что власть афшаридского шаха в данном регионе была очень 
шаткой из-за частых восстаний, а в Шекинском ханстве она пала уже в 1743 г. в ре-
зультате восстания Хаджи Челеби из рода Кара Кешиша, который затем стал ханом 
и  правил до своей смерти в 1755 г. [39, с. 144]. 

Ввиду отсутствия прямого указания источников на взимание джизйи на террито-
рии ханств Восточного Закавказья Петрушевский предполагает, что оно «в некоторых 
ханствах прекратилось» [28, с. 284].  

Однако анализ данных приведенных ниже источников, свидетельствует о том, что 
на территориях ханств Восточного Закавказья взимание подушной подати продолжа-
лось с некоторыми изменениями не только в период существования ханств, но, в част-
ности, Шекинской провинции и после перехода под власть Российского государства.

Социально-экономическое положение армян и других немусульман Восточного 
Закавказья в ханствах, образованных в регионе во второй половине XVIII в., ухудши-
лось. Налоги, налагаемые на них, выросли: они платили не только подушную подать, 
но и  другие дани, чтобы освободиться от религиозного гнета и преследований [7, 
с.  31–32]. 

Помимо общих установленных налогов, женатые армяне Шемахи обязаны были 
платить хану «2 рубля и 40 копеек» в год, не состоящие в браке платили «1 рубль 
и 20  копеек», а юноши до 20 лет были освобождены от налогов [40, с. 96]. Размер 
подушной подати, выплачиваемой армянами и евреями Кубинского ханства в конце 
XVIII в., варьирует от 1 рубля до 2 рублей 10 копеек с женатого мужчины, с 55 копеек 
до 1 рублей 10 копеек с неженатых [7, с. 32].

Хотя авторы вышеописанных сведений не называют подушную подать джизйей, 
однако, установленная форма взимания налога: то есть наложение его только на ар-
мян мужского пола, разница в размере в зависимости от того состоит ли мужчина 
в  браке или нет, освобождение от выплаты юношей, указывают на сходство с джизй-
ей. Того же мнения придерживается и А. Новосельцев [32, с. 804].

Сведения документальных источников свидетельствуют о притеснениях христи-
ан в Шекинском ханстве в период правления Хаджи-Челеби. Как указывалось ранее, 
армяне-христиане предпочитали скрывать свою религиозную принадлежность [1, 
с.  154]. По утверждению Макара Бархутареанца, в период правления Хаджи-Челеби 
христиане селений Вантам, Куткашен, Заргун, Бум, Хачмас, Патар, Вартанлу, Эрма-
нит, Муханц, Орабан, Кюнгут, Заргун, Птез, Киш (Гис), Кохмух и Малыг Шекинского 
ханства были обращены в мусульманство [3, с. 147].

Имеется также сведение Саркиса Джалалянца (1819–1879), навестившего селе-
ния Шеки в середине XIX в., о том, что «жители Нижа согласились платить за свою 
веру двойной размер шелка, налагаемый на них Хаджи-Челебием, чтобы остаться 
 христианами и до сих пор платят этот налог» [2, с. 381]. Из этого можно заклю-
чить, что джизйу в период правления Шекинского хана Хаджи Челеби христиане 
выплачивали шёлком, и эта подушная подать была настолько тяжёлой, что многие 
жители, а  также целые селения, принимали ислам, чтобы освободиться от данно-
го налога. 
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Из сведений Саркиса Джалалянца следует также, что подушную подать, выплачи-
ваемую в двойном размере жителями Нижа, продолжали взимать и после перехода 
ханств под власть Российского государства, то есть до середины XIX в. 

Эти факты подтверждаются источниками начала XIX в. Согласно им, подушная 
подать с христиан в Шекинском ханстве имела соответствующее название на персид-
ском и тюркском языках: «абришом-е дин» (перс. – шелк за веру), «дин ипаки» или 
«ипак дини» (тюрк. – шелк за веру)4. 

Сохранилось прошение жителей Нижа и Варташена, адресованное генералу 
И.В.  Гудовичу от 1807 г., об освобождении их от подати «дин ипаг», взимаемой Джа-
фар-Кули-ханом Шекинским (правил ханством в 1806-1814 гг.) [41, с. 429–430]. Гене-
рал, в свою очередь, обратился к Джафар-Кули-хану с требованием прекратить взима-
ние налога за веру с армян Шеки [41, с. 430–431]. Но, как видно из письма католикоса 
Ефрема, Джафар-Кули привел некие отговорки, в том числе и то, что «подать собира-
ется не за богослужение», после чего И.В. Гудович более не настаивал на его прекра-
щении [41, с. 534–535]. 

Свет на ход событий данного периода частично проливает другой документ, напи-
санный на персидском языке жителями Нижа и Варташена5. Этот документ являет-
ся клятвенным прошением принявших ислам 8 жителей тех селений. Они клялись, 
что при прежнем хане они приняли ислам, чтобы не выплачивать налог  «абришом- е 
дин», между тем с них требуют его. Из данного документа следует, что хан прибег 
к хитрости, взимая подушную подать как с христиан, так и с мусульман названных 
селений, чтобы показать властям, что данный налог он требовал не за веру и что его 
взимание не противоречит христианской власти Российского государства.

По Кюракчайскому договору 1805 г., Шекинский хан был обязан ежегодно платить 
7000 червонцев [44, с. 531]. Сверх этой суммы, которая и так была велика, Джафар-Ку-
ли, усердствуя в служении царской России, выплачивал еще 2000 червонцев. Об этом 
известно из переписки русского командования 1812 г., где указано, что с этого года 
сумма в размере 9000 червонцев была установлена как ежегодный налог, выплачива-
емый ханом Шекинской провинции [44, с. 549–550].

Джафар-Кули-хан продолжал взимание данного налога и в 1814 г., из-за чего 
300  жителей названных селений пришли в Тифлис, чтобы пожаловаться русским 
властям и требовать налогового облегчения. Но их окружили солдаты и, арестовав 
25 из них, сослали на каторгу [8, с. 134]. Как сообщает П. Чобанян, Арутюн Арара-
тян предпринял попытку облегчить участь, сосланных в каторгу крестьян и разре-
шить данную проблему, доложив русскому правительству о сложившейся ситуации 
в Шекинском ханстве [8, с. 134–136]. Его детальное письмо подробно описывает об-
стоятельства данного дела, где, в частности, сообщается, что Джафар-Кули, а после 
него занявший место хана его сын (Измаил-хан правил до 1819 г.) [45, с. 45], взимали 
с  христиан налог за веру, несовместимую с христианской властью, ежегодно в разме-
ре «60 батманов»6 или «1440 фунтов»7, то есть примерно 590 кг шелка из трех селе-

4.  Эти названия иногда с некоторым искажением (например «дина пак») встречаются в разных источниках пери-
ода. См.: Матенадаран. Архив католикосата. П. 1ж. Д. 1526; П. 27. Д. 41 [41, с. 429–430]. 
5.  Клятвенное прошение исламизированных армян Нижа и Варташена // Матенадаран. Архив католикосата. 
Ф.  1ж. Д. 1526. Этот документ опубликован [42, с. 38–45]. 
6.  Батман – «старинная азиатская весовая единица, допущенная русскими царями к употреблению в инородче-
ских местностях России» … начиная с XVI века. На Кавказе его размер варьировал от 12 до 32 фунтов [45, с. 178]. 
В  данном случае один батман соответствует 24 фунтам.
7.  Российский фунт в XVIII–XIX вв. был равен 409,512 граммам [46, с. 881].
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ний Варташен, Ниж и  Чалет8. Этот документ был составлен и представлен царскому 
правительству в 1815  г. [34, с. 135].

Всего четыре года спустя в описании Шекинской провинции эти селения отмечены 
среди татарских деревень, с которых взималось, однако, довольно большое количе-
ство шелка. Причиной для причисления этих селений к татарским, вероятно, послу-
жила их языковая особенность: как было отмечено выше, селения Ниж и Варташен 
вплоть до конца XX в. были удинскими.   

Данные о тяжелом налогообложении селений Чалет (Джалут), Варташен и Ниж, 
с  жителей которых взималось значительное количество шелка, подтверждаются так-
же данными описания Шекинской провинции, составленного в 1819 г. Согласно им, 
с Варташена взимали «окладного шелка 23 батмана, каждый батман по цене равной 
160 рублю», с Джалута – «непременного сбора по 8 батманов» в общей сумме 1280  ру-
блей (каждый батман по цене равной 160 рублю), то есть 16 батманов, с Нижа – «вме-
сто малджахата … 36 батманов… коего цена батману 150 рублей» [48, с. 16, 36, 79]. 
Хотя в описании эти налоги не названы джизйей, но отмечено, что они не являются 
малджахатом – основным налогом, взимаемым с сельских общин за собственность. 

Так как часть населения Варташена принадлежала Грузинской церкви, сведения 
о  данном налоге сохранились в переписке грузинского духовенства, где раскрывают-
ся некоторые подробности данной проблемы, в частности относительно размера и тя-
жести этого налога. 

В донесении протоиерея Цинамзгварова митрополиту Феофилакту от 16-го апреля 
1821 г. говорится: «В числе прочих отяготительных налогов на христиан, находивших-
ся в их подданстве, мусульманская власть Шекинского хана изобрела к искоренению 
христианской религии особую дань – так называемую дина пак (искаженный вариант 
тюркского названия «дин ипаки». – прим. Авт.). Сия дань была из всех податей самая 
величайшая и которую обязаны были давать ханам одни только христиане за  дозво-
ление им оставаться при своей религии, от чего имевшие хотя и достаточное состоя-
ние весьма часто доводимы были до крайней бедности, и наконець, не в силах будучи 
с каждого дыма платить каждогодно ханам по 20-ти фунтов (примерно 8 кг) шелку, 
по необходимости совращались в мухаммеданство … при нынешней Российской там 
власти снова начали взыскивать оную с христиан точно также, как и при прежней му-
хаммеданской власти» [49, с. 408].  

Эти сведения и данные вписываются в общую картину, отражающую колониаль-
ную политику России в Восточном Закавказье первой половины XIX в. И. Петрушев-
ский, характеризуя ее на основании документальных источниках периода, отмечает, 
что переход ханств Восточного Закавказья под власть Российского государства не 
внес большие перемены в их административной системе: «если даже ханства пере-
именовывались в провинции, а во главе их стояли русские провинциальные комен-
данты, главнокомандующий Закавказьем предписывал управлять по прежним хан-
ским  обычаям, не меняя прежнего образа управления» [50, с. 9]. Позднее, В. Тунян, 
 исследуя административно-экономическую политику Российской империи, заключа-
ет, что центральная власть старалась воздерживаться от резких перемен в Закавказье, 
вследствие чего финансовая система оставалась «без изменений для усиления рус-
ской ориентации масс» [51, c. 143].  

8.  Матенадаран. Архив католикосата. Ф. 27. Д. 41.
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У нас нет данных о взимании этого налога во второй половине XIX в. и, следователь-
но, можно предположить, что взимание подушной подати с христиан прекратилось 
в  период управления графа М.С. Воронцова как наместника Кавказа (1844–1853  гг.).

Заключение

Достоверные данные источников позволяют утверждать, что подушная подать 
или джизйа взималась с христианского населения Восточного Закавказья как в пе-
риод господства иранских государств Сефевидов и Надир-шаха, так и после падения 
иранской власти, в период существования полузависимых ханств на его территории. 
В результате исследования обнаруживаются неточности и неверные интерпретации 
источников некоторыми исследователями, которые повлияли на дальнейшее пони-
мание вопроса.  

Положение христианского населения особенно ухудшилось на территории Шекин-
ского ханства в период правления Хаджи Челеби хана, который увеличил подушную 
подать, выплачиваемую шёлком местными христианами. Эта тяжелая подать, име-
нуемая «абришом-и дин», «ипак дини» или «дин ипаки», была одним из проявле-
ний религиозной нетерпимости и фактором, стимулирующим исламизацию местных 
христиан. Этот налог выплачивали жители селений Ниж, Варташен и Чалет и после 
перехода ханства под власть Российского государства до середины XIX в. Власти Рос-
сии предпочитали не вмешиваться в дела ханства, довольствуясь взиманием больших 
налогов и поддерживали местные власти в борьбе с недовольными налогоплательщи-
ками. 
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