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КАВКАЗОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Я.Д. ЛАЗАРЕВА 
ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Аннотация. В настоящей работе ставится цель воссоздать полную и объективную картину кавказо-
ведческих исследований полковника Дагестанского пехотного полка Я.Д. Лазарева по архивным мате-
риалам Республики Армения. В частности, речь идёт об историко-литературном сочинении «Открытие 
вековых тайн для истории Восточного Кавказа до VII стол. по Р.Х. или Краткий критический взгляд на 
древности Дагестана и Албании». Данная рукопись хранится в Архиве Музея литературы и искусства 
имени Егише Чаренца. Особый интерес для исследователей представляет личный фонд Я.Д. Лазарева 
в Национальном архиве Армении (НАА), состоящий из 84 архивных дел. Методологическую основу 
работы составили главные принципы исторической науки: объективность, научность, источниковед-
ческий анализ кавказоведческих исследований Я.Д. Лазарева, в ходе которого мы попытались оценить 
информацию и данные, содержащиеся в исследуемых рукописях, применительно к различным вопро-
сам истории Кавказа. Таким образом, расширение круга источников происходит не только в результате 
открытия новых архивных документов, но и за счёт выявления историко-литературных трудов и их 
введения в научный оборот. Проведенное исследование показало, что автор при описании историче-
ских событий основывается, прежде всего, на имеющиеся источники, а также свои личные наблюде-
ния. Сведения, собранные Я.Д. Лазаревым, важны ещё и тем, что представлены непосредственным 
участником исторических событий ХIХ в. – военных экспедиций на Северном Кавказе. Следовательно, 
эти данные позволяют реконструировать некоторые эпизоды военно-политической истории Кавказа.

Ключевые слова: Дагестан; Кавказская Албания; Я.Д. Лазарев; кавказоведение; источниковеде-
ние; ХIХ в.
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YA.D. LAZAREV’S CAUCASIAN STUDIES 
FROM THE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Abstract. This study attempts to reconstruct a comprehensive and objective depiction of the Caucasian 
studies conducted by Colonel Ya.D. Lazarev of the Dagestan Infantry Regiment, drawing upon archival ma-
terials from the Republic of Armenia. Specifically, the focus is on Lazarev’s historical and literary essay titled 
“Revelation of age-old secrets for the history of the Eastern Caucasus before the 7th century or A brief critical 
look at the antiquities of Dagestan and Albania,” stored in the Archives of the Yeghishe Charents Museum of 
Literature and Art. Of particular interest is Lazarev’s personal collection, comprising 84 archival files, kept in 
the National Archive of Armenia (NAA). The methodological framework of this study adheres to the funda-
mental principles of historical science, including objectivity, scholarly nature, and source analysis of Lazarev’s 
Caucasian studies. Through this approach, we assess the information and data contained in the manuscripts 
under study in relation to various issues in the Caucasus history. Thus, the expansion of the source base arises 
not only from the unearthing of new archival documents but also from the identification of historical and lit-
erary works introduced into scholarly discourse. The study reveals that the author’s descriptions of historical 
events primarily stem from available sources and personal observations. Moreover, Lazarev’s collection of in-
formation holds significance as it reflects his direct involvement in 19th-century historical events, particularly 
military expeditions in the North Caucasus. Consequently, these insights enable the reconstruction of certain 
episodes of the Caucasus’s military-political history.
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Учёными-кавказоведами в научный оборот постоянно вводятся всё новые источ-
ники и архивные материалы, посвященные истории народов Кавказа, однако их 
объём не  позволяет еще провести исчерпывающее и разноплановое исследование 
истории региона. Очевидно, что этот процесс должен протекать параллельно с по-
степенным вводом в научный оборот огромного пласта источников и архивных 
материалов по  истории Кавказа, обобщением опыта источниковедения и доку-
ментоведения, с  опорой на имеющиеся достижения в этой сфере, изучать, груп-
пировать и согласовывать данные источников и архивных документов, выделять 
их особенности. 

Изучение кавказоведческих изысканий историка, полковника Я.Д. Лазарева (1822–
1903) является определенным вкладом в решение вышеуказанного вопроса, для пол-
ного рассмотрения которого необходимо ввести в научный оборот новые архивные 
материалы, которые могут быть рассмотрены со многих других точек зрения и поста-
вить ряд научных вопросов. Однако его исследования по истории Кавказа базируют-
ся на собственных наблюдениях, экспедиционных материалах и содержат большой 
 объем информации этнополитического, историко-географического, культурно-рели-
гиозного характера о Кавказе в целом и Дагестане, в частности.

Арцахский род Лазаревых ведёт своё происхождение от Мелик-Айказянов, правив-
ших в XV–XVII вв. меликством Кашатаг1 [1], и по описанию Якова Давыдовича, «из 
стародавней дворянской фамилии Зангезура (верхнего Карабага)»2. Во второй поло-
вине XVII в. Кашатагское меликство ослабло и сошло с политической арены, а  часть 
меликов переселилась в Карабах, основав Джрабердское меликство (XVII–XIX вв.) 
[2]3. Из этой ветви происходил Мелик Аллах-Кули, о котором персидский историо-
граф Мирза Юсуф Нерсесов писал следующее: «Один из них, мелик Аллах-Кули сул-
тан, прославившийся своей храбростью, совершил доблестные подвиги, служа Нади-
ру в войне против [турецкого] полководца Кёрпюлу Оглу-паши. Надир-шах приказал 
отныне не называть его меликом, а Аллах-кули султаном. Его род один из очень ува-
жаемых в Армении» [3, с. 43].

К еще одной ветви рода принадлежал дед Я.Д. Лазарева, Ахназар, отец которого ге-
роически погиб в неравном бою с войсками персидского Ага-Мухаммад-шаха во  вре-
мя его нашествия в Закавказье. Малолетний сын Ахназара – Давид – жил в Нухе 
у  родственников и, женившись на дочери знатного шушинца Агабека Калантарова, 
«арендовавшего ханский монетный двор» [4, с. 22], переехал в Шуши, где у него ро-
дились дети Бабаджан4, Ованес (Иван)5, Акоб (Яков) и дочь Арзу-хатун. 

Подробные сведения о семье Лазаревых не сохранились. Известно, что Б.Д. Лаза-
рев, окончив Тифлисскую гимназию, вернулся штатным учителем Елизаветпольского 
городского училища и «решил непременно стать русским офицером, который в  гла-
зах народа был еще выше чиновника», но для этого нужно было иметь сословные 
права. Бабаджан Давыдович, в совершенстве владевший арабским и персидским язы-
ками и восточной литературой, «тотчас занялся розысканием родовых документов, 

1.  Кашатагское меликство располагалось в бассейне верхнего и среднего течения реки Агавно, с административ-
ным центром в Кашатаге и Хнацахе.
2.  Исследование о древней истории Дагестана // Национальный архив Армении. Ф. 42. Д. № 31. Оп. 1. Л. 1. 
3.  Джалалянц С. История страны Алуанк, Матенадаран, микрофильм № 367. (рукопись).
4.  Бабаджан Давыдович Лазарев (1818–1872) был на административной службе и дослужился до чина надворного 
советника. 
5.  Иван Давыдович Лазарев (1820–1879) – генерал-адъютант русской армии.
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писанных большею частью на персидском и арабском языках», и «по ним составил 
подробную генеалогию рода Лазаревых» [4, с. 34–35]. 

К сожалению, этот документ был утрачен Иваном Давыдовичем во время его служ-
бы, а оставшиеся клочки информации оказываются у Якова Давыдовича, который 
«на  сколько возможно дополнил их своими трудами». Известно, что В. Потто вы-
ражал глубокую признательность Якову Давыдовичу, давшему ему «возможность 
пользоваться этим материалом» при составлении жизнеописания генерал-адъютанта 
Ивана Давыдовича Лазарева. 

Я.Д. Лазарев, завершив обучение в Дворянском полку, в 1841 г. поступил на служ-
бу прапорщиком в Финляндский линейный №8 батальон. В 1842 г. был переведен 
в  16-й гренадерский Мингрельский полк, а в 1844 г. – в 84-й пехотный Ширванский 
Его Императорского Высочества Николая Константиновича полк. Затем был произ-
ведён в подпоручики (1845 г.) и в поручики (1848 г.) – за «ревность и прилежность», 
оказанную им Российской империи. За «отличие против горцев в экспедиции 1852  г.» 
Я.Д.  Лазарев 31 марта 1853 г. был произведён в штабс-капитаны со старшинством. 
В  1852 г. он был прикомандирован в 82-й пехотный Дагестанский Его Императорско-
го Высочества Великого князя Николая Михайловича полк. За проявленное отличие 
при взятии Уркараха (Дагестан) в 1854 г. был произведен в капитаны, а за отличие 
в  экспедиции 1859 г. – произведен в майоры. За усердную службу и труды, понесен-
ные во время экспедиции 1861 г. в Терской области, Я.Д. Лазарев был награжден ор-
деном Св. Анны III степени (1863 г.). В мае 1881 г. высочайшим приказом о военных 
чинах Я.Д. Лазарев был уволен со службы по болезни в чине полковника, с правом 
ношения мундира и пенсией полного оклада6 [5].

Как офицер русской армии Я.Д. Лазарев большую часть своей военной карьеры 
провел на Северном Кавказе. Важной вехой в его жизни можно назвать период 
проживания в Дагестане. Будучи капитаном Дагестанского пехотного полка, он 
активно занимался сбором и анализом сведений об истории, географии и этногра-
фии Дагестана и в целом Восточного Кавказа. По словам автора, шесть лет в «сво-
бодное от службы время» он потратил на изучение народов Дагестана и их древней 
истории. «Источники армян заключают в себе более положительных сведений 
служащих руководством к верным открытиям, но эти известия так темны 
для археолога, что, если изучить, то нужно несколько лет жить в Дагестане, 
знать закавказско-татарский язык, армянскую литературу и пользоваться 
некоторыми вспомогательными средствами. Иначе никакая ученость, никакие 
гениальные дарования не в состоянии удовлетворить требованию историче-
ской науки», – писал он7. 

В 1856 г. Я.Д. Лазарев стал действительным членом Кавказского отдела Импе-
раторского русского географического общества [6]. Он также активно печатался 
в газете «Кавказ», выходившей в Тифлисе8. В 1859 г. в трёх номерах газеты было 
опубликовано его историографическое исследование «О гуннах Дагестана», ко-
торое былo «составлено преимущественно по армянским и по восточным источ-
никам и подкреплено личными наблюдениями и поверкою древних сказаний на 

6.  Послужной список от 8 ноября 1880 г. // РГВИА. Ф.400. Оп.12. Д.10279. Л. 34 – 54.
7.  Исследование о древней истории Дагестана // Национальный архив Армении. Ф. 42. Д. № 31. Оп. 1. Л. 3-3 об.
8.  Лазарев Я.Д. О гуннах Дагестана // Газета «Кавказ». 1859. № 34. Тифлис. С. 177–178; № 36. Тифлис. С. 189–190; 
№  38. Тифлис. С. 200–202.
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месте». Сама редакция «Кавказа» по поводу издаваемых Я.Д. Лазаревым мате-
риалов писала: «Мы очень охотно даём в нашей газете место этим любопытным 
 исследованиям собственно потому, что армянский язык только некоторым ориен-
талистам в Европе известен, да и  из природных армян не многие могут разбирать 
древние книги и рукописи»9.

Результатом нескольких лет подобного рода исследовательской работы можно счи-
тать труд Якова Давыдовича «Открытие вековых тайн для истории Восточного Кавка-
за до VII стол. по Р.Х. или краткий критический взгляд на древности Дагестана и  Ал-
бании». Данная рукопись хранится в архиве Музея литературы и искусства имени 
Егише Чаренца (Исторический фонд (1)10) и состоит из 57 листов, в рукописном виде. 
Здесь Яков Давыдович подписывается как Якуб-бек Лазарев. Работа была подготов-
лена в 1855 г., но по каким-то причинам не была опубликована. 

Автор излагает историю Дагестана и Албании (Алуанка) до VII в., ссылаясь не  толь-
ко на греко-латинских (Страбон, Плиний Старший, Тацит, Плутарх, Дион Кассий) 
и  древнеармянских (Корюн, Павстос Бузанд, Елишэ, Мовсэс Хоренаци, Себиос, 
Мовсэс Дасхуранци и др.) «писателей», но использует и библейские («священные пи-
сания»), и некоторые переднеазиатские источники. 

Наряду с общеизвестными фактами, а порой противоречивыми суждениями, 
Яков Давыдович приводит в своем труде ряд ценных сведений об истории, геогра-
фии и  этнографии исследуемого края. Об этом он пишет в первой главе сочинения: 
«Потеря девятилетних записок моих в 1853 году, при переходах Дагестанского от-
ряда из Казы-Кумуха чрез снеговые горы в крепость Новые Закаталы, осажденную 
Шамилем, побудили меня снова взяться за дело и составить настоящую брошюру с 
указанием в  ней, беглым критическим взглядом, древностей и племён Дагестана»11. 

Сочинение «Открытие вековых тайн для истории Восточного Кавказа до VII стол. 
по Р.Х. или краткий критический взгляд на древности Дагестана и Албании» содер-
жит излишние географические названия и этнонимы («непонятны некоторые из-
менившиеся названия племен и мест»), по признанию Я.Д. Лазарева, он «отложил» 
их  «на будущее время», собираясь «обнародовать» свои «изыскания» и составить 
карту Прикаспийской Сарматии12 и Албании13. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что сочинение это написано в середине  
1850-х  гг., и автором его являлся отнюдь не профессиональный историк, а военный. 
Соответственно, с точки зрения современной науки его труд является больше истори-
ко-литературным сочинением, нежели источниковедческим исследованием. То есть 
для современного исследователя его труд представляет собой интерес прежде всего 
с  точки зрения историографии. 

В Национальном архиве Армении (НАА) хранится именной фонд Я.Д. Лазарева 
(№  42), где содержится 84 архивных дела, разделённых на четыре раздела, охваты-
вающих документы за период с 1813 по 1903 гг. 

9.  Там же. С. 177.
10.  Открытие вековых тайн для истории Восточного Кавказа до VII стол. по Р.Х. или краткий критический взгляд 
на древности Дагестана и Албании // Архив Музея литературы и искусства имени Егише Чаренца, Исторический 
фонд (1). Оп. 3. Б. 3.
11.  Там же. Л. 6.
12.  Я.Д. Лазарев Сарматией называет Дагестан.
13.  Открытие вековых тайн для истории Восточного Кавказа до VII стол. по Р.Х. или краткий критический взгляд 
на древности Дагестана и Албании // Архив Музея литературы и искусства имени Егише Чаренца, Исторический 
фонд (1). Оп. 3. Б. 3. Л. 6 об.
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Первый раздел содержит материалы о жизни и военной службе Я.Д. Лазарева и его 
братьев Ивана и Бабаджана Лазаревых (дела № 1–5). 

Особое внимание заслуживает дело № 1 – «Послужной список отставного полков-
ника Я.Д. Лазарева и приказ императора Николая I о присвоении Я. Лазареву чина 
поручика». С 1 листа по 9-й – это послужной список Яков Давыдовича, а с 9-го по 17-й 
листы – боевые подвиги, расписанные по годам, где фактически раскрываются воен-
ные действия на Кавказе. Текст написан разборчивым, почти печатным почерком. 

Дело № 2 – «Сведения о жизни и подвигах генерал-адъютанта И.Д. Лазарева (его 
борьба с Шамилем), армянский заголовок данного дела звучит следующим образом: 
«Записки о жизни и подвигах И.Д. Лазарева», и сразу начинается с повествования 
военной биографии Ивана Давыдовича с 1848 г. (11 л.).

Дело № 3 – это «Биография Ивана Давидовича Лазарева и личные документы» 
на  17 листах, армянский вариант дела называется «Биография студента 4-го курса 
Лазаревского института Ивана Давыдовича Лазарева и свидетельства о его учебе и по-
ведении», составленная в 1878 г. Здесь Яков Давыдович дает кое-какие исторические 
сведения о семье Лазаревых.

«Приказы императора Александра 2-го о награждении Бабаджана Лазарева меда-
лями и об утверждении его в должности» всего на 3 листах содержат подробности 
о  жизни среднего брата Якова Давыдовича (дело № 4).

В этом разделе имеется дело №5 – «Жалоба Лазарева на генерал-майора Богда-
новича о недооценке своих заслуг и о недоразумениях среди командного состава во-
обще», где описаны боевой путь русской армии на Кавказе и подробности военной 
службы Якова Давыдовича в Дагестане, что обобщает картину военных действий 
на  Восточном Кавказе второй половины XIX в. 

Для историков-кавказоведов наибольший интерес представляют документы второго 
раздела, который называется «Исторические труды А. Лазаряна» (дела № 7-го по  43-й).

Наряду с уже имеющимися в научном обороте армяноведческими исследованиями 
[7] Якова Давидовича, в Национальном Архиве Армении также хранятся архивные 
дела по данной тематике, требующие ввода в научный оборот, анализа и возмож-
но новых интерпретаций некоторых событий из истории армянского народа (дела 
№  7–13). Интересные материалы содержит дело №13 под названием «Ведомость о 
численности населения и об национальном составе области Ван» (1 л). 

Весьма интересные материалы собраны в деле №14 о т.н. распространении религи-
озной ереси в Армении (21 л.), написанные в 1861 г. на русском языке. А дело №15  – 
это «Очерк о появлении армянских и грузинских католиков и армянских униятов», 
составленное на армянском и русском языках (2 л). 

В делах с 24-27-е хранятся труды Якова Давыдовича о резне армян в Западной Ар-
мении турками и курдами во второй половине XIX в. Документы этого дела написаны 
на армянском и русском языках. 

Отметим, что в нескольких делах фонда имеются исторические материалы об Арца-
хе, карабахских меликах, армяно-русских, грузино-персидских отношениях и истори-
ческих событиях на Кавказе XVIII – первой трети XIX в. Так, дело № 16 носит назва-
ние «Очерк об осаде русскими войсками крепости Шуши во время русско-персидской 
войны 1826–1828 гг.» (7 л.). 

Дело №17 (6 л.) «Очерк из истории армяно-русских отношений» (на арм. яз.) 
и  «Записки Лазарева по истории русско-армянских отношений» (на русс. яз.),  
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где автор рассматривает исторические события начала XIX в. – восстания в Кахетии 
в  1812 г., когда армяне помогали осажденным в цитадели Сигнахи русским солдатам 
и тайно приносили им хлеб и воду.

В этом разделе фонда содержатся такие рукописи Я.Д. Лазарева, как «Очерк о про-
тивостоянии карабахских меликов и об утверждении Панах-хана в Шуше» – так звучит 
название документа в русской версии, и «О жизни и подвигах мелика Мелик-Межлу-
ма» – на армянском языке. Дело в том, что оба названия присутствуют в деле и отно-
сятся к историко-политическим событиям XVIII в. (дело №19, 5 л.).

Здесь же находится дело № 20 – рукопись с заголовком «Очерк о политическом со-
стоянии армянских меликов Арцаха и об их помощи российским властям в XIX веке», 
где описываются исторические события русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (7 л.) 

И, наконец, интересным историческим материалом является «Очерк о грузино-пер-
сидских отношениях в XVIII веке», или «Черновые заметки о грузино-персидских от-
ношениях» (дело №28, 3 л.), но написан он неразборчивым почерком.

В данном отделе архивного фонда Якова Давыдовича особое место занимают его 
труды и полевые сочинения о древней Албании и Дагестане. К таким исследованиям 
Я. Лазарева относится трудночитаемая рукопись под заголовком «Краткий истори-
ческий очерк «Древняя Албания» или «Черновые заметки по истории древней Алба-
нии» (дело №29, 60 л.).

Ценным полевым исследованием является дело №30, (27 л.) – «Краткий сравни-
тельный разговорный словарь обитающих в лезгинских поселениях между Грузией, 
Аварией и Душетией14 и заметки о лингвистических вопросах». 

В архивном фонде Якова Давыдовича хранится ряд сочинений о древней истории 
Дагестана. Например, «Исследование о древней истории Дагестана» (дело № 31, 44  л., 
рукопись и машинопись). Аналогичные работы хранятся в делах № 32, 33, 34 и  35. 

Интересные материалы имеются в деле №32 «Исследование Лазарева по древней 
истории Дагестана», а на первой странице рукописи рукой автора написано следую-
щее название: «Исследование о народах Дагестана». Читателю повествуется об осно-
вании города Дербента, описываются его древности, приводятся некоторые разъясне-
ния имён древних обитателей Прикаспийской полосы, такие как «нижние массагеты 
или нынешние кюринцы», «верхние массагеты», «прикаспийские скуты или хушаны 
(т.е. Задербентские татары)».

Дело №35 носит название «Очерк об одном покоренном племени Дагестана» (3  л.) 
и рассказывает о «цунда-аварцах», в котором автор излагает их историю и нравы. 
Аналогичным материалом является дело №36 с названием «Очерк об обычаях и язы-
ке горских племён Кавказа» (13 л.). 

В деле №37 (2 л.) с заголовком «Очерк о восстании лезгинов в Грузии» на армян-
ском и «Незаконченные черновые записки Лазарева о восстании магометан в Грузии» 
на русском языках рассмотрены события восстания аварцев Закатальского округа 
в  1863  г. Причиной восстания Яков Давыдович отмечает «вероломство, веронетер-
пимость и разные притеснения от грузин» в исследуемый исторический период.

«Очерк об истории народов Дагестана» – дело №38 (21 л.) – посвящен древней 
истории Дагестана. Однако первая страница архивного дела повествует об историче-
ских событиях Кавказа в XVIII в. 

14.  Правильнее – Тушети.
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Интересным историческим сочинением является «Очерк о древней истории Даге-
стана» или «Черновые заметки по древней истории» (дело №41, 17 л.), но большая 
часть работы написана карандашом и трудно читается. 

В третьем отделе рассматриваемого фонда под заголовком «Письма» (Նամականի  – 
переписка на арм. яз.) хранятся письма (дела №44–62), адресованные Я.Д. Лазаре-
ву. В первой части находятся 11 письма различных лиц, адресованных Я.Д. Лазареву 
(дела №44–54) и охватывают время с 1841 по 1903 гг., а во второй – 9 писем (дела 
№55–62) – переписка родственников Якова Давыдовича с ним (1876–1899 гг.). Среди 
них имеются письма С. Лазаряна, В. Потто, М. Ахумова и М. Уцмиева к Я.Д. Лазареву, 
которые посвящены сбору исторических материалов, решению денежных и бытовых 
вопросов (с 1877 по 1899 гг.) на русском и армянском языках (дело №62, 8 л.). 

Немаловажным является четвёртый отдел фонда, где хранятся лично собранные 
Лазаревым различные материалы и сочинения (Дела 63–73; 76–80; 82). Среди них 
для нас особый интерес представляет, в частности, дело №64, «Письмо Ефрема ка-
толикоса Паскевичу и рапорт Аслана Манучарова о вторжении персидских войск 
и  о  подвигах архиепископа Григора»15 или «Копия письма патриарха армян Ефрема 
к Паскевичу о вторжении в пределы Грузии персидских войск и о подвигах архиепи-
скопа Григория» (10 л.).

Любопытным материалом является дело №68 – «Донесения действующих во вре-
мя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. русских агентов о враге» или «Копия донесе-
ний шпионов во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.», где полковник Степан 
Кишмишев задает специальным агентам различные вопросы насчет состояния войск 
врага, о возможных передвижениях и планах и т.д. (13 л.). 

«Записная книжка полковника А. Лазаряна о религиозных еретиках Дагестана, 
Шамахи и Ширвана» (дело №73, 64 л.), датируемый 1882 г. рассказывает историю по-
явления и распространения мюридизма на Восточном Кавказе и другие религиозные 
течения региона. В самом конце данного архивного дела помещён шахский фирман 
(оригинал персидского текста и его перевод) от 1813 г. мелику Ибрагиму о владении 
Курбулакским магалом Эривани. (л. 62)

Ещё одним сочинением, посвящённым древней истории Восточного Кавказа, яв-
ляется анонимное сочинение «Взгляд на древности Дербента, Прикаспийской Сарма-
тии и Албании» (дело №76, 6 л., тетрадь среднего размера). 

В четвертом отделе фонда находится рукопись русского и армянского переводов 
«Исторического сочинения Мирзы-Хейдер Вазирова «Дербенд-намэ»» (дела №77, 
26  л.; №78, 26 л.; №79, 16 л.; №80, 17 л.)16. 

Как видим, материалы фонда №42 Национального Архива Армении охватывают 
широкой круг научных интересов Я.Д. Лазарева. Фонд поступил в архив в 1925 г. в  раз-
розненном состоянии и дважды был реставрирован в 1960 и 1970 гг., а в последний 
раз – в 1992 г., когда число хранящихся материалов достигло 84 единиц. Вероятно, 
в  результате реставрационных работ материалы фонда получили двойные названия 
на русском и армянском языках.

Резюмируя, отметим, что, безусловно, в изучении истории Кавказа ключевую роль 
играют первоисточники. Расширение круга источников и их исследование происходит 

15.  Речь идёт о событиях 1828 г.
16.  Дело №77 – машинописное, Дела №78 и 80 рукописные и все на русском языке (1847–1850 гг.), а №79 на ар-
мянском языке и носит название «История Дербента», датируемая 1850 г. 
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в  основном в результате открытия новых источников и архивных документов. Однако, 
на примере кавказоведческих исследований Якова Давыдовича можно констатировать, 
что ключевыми источниками изучения истории Кавказа являются не только архивные 
материалы, но и публицистические, историко-литературные произведения. 

Бесспорно, при исследовании рукописных фондов Я.Д. Лазарева необходимо изло-
жить историю их создания и исторический фон, понять исторический контекст сбора 
разносторонних и разноплановых материалов путём объединения включённых до-
кументов и данных из других параллельных источников. Также необходимо изучить 
и  оценить информацию его архивных дел по различным вопросам историко-геогра-
фического, политико-правового и социально-экономического характера о положении 
народов Кавказа. В этом плане некоторые кавказоведческие исследования Я.Д. Лаза-
рева относятся к их числу. 

Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что научные изыскания 
Я.Д. Лазарева по истории Кавказа займут достойное место наряду с другими кавказо-
ведческими исследованиями XIX в. Ведь цена «забвения» научных трудов, архивных 
материалов, порой может оказаться очень чувствительной для кавказоведения и изу-
чения истории региона в целом.
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