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Малгобеком, Нальчиком и Орджоникидзе, так и в ходе наступления, осво-
бождая территории Северного Кавказа, Таманский полуостров и устье Дона. 
Мужество и стойкость воинов семи дивизий, с абсолютным или преимуще-
ственно армянским личным составом, подтверждены большим количеством 
награждений боевыми орденами и медалями, присвоением звания Героя Со-
ветского Союза шести военнослужащим за подвиги в ходе сражений на Кав-
казе в 1942–1943  гг. Боевые знамена дивизий увенчаны орденами и почет-
ными наименованиями освобожденных городов. Десятки тысяч армянских 
воинов отдали свои жизни в ходе боевых действий, и имена многих из них 
увековечены на плитах воинских мемориалов и братских могил, в благодар-
ной памяти наших народов. 

Статья подготовлена в рамках реализации НИР АААА-А-18- 
118011990322-1 «Политические и социально-экономические риски и угрозы 
устойчивому развитию Юга России». 
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н.к. баев, н.г. судоргин 

родник нА территории бывшего зАводА «крАсный АксАй»: 
Прошлое и современность в контексте истории  

донских Армян

Бережное отношение к объектам наследия и достопримечательным ме-
стам является важнейшим способом сохранения исторической памяти и на-
циональной идентичности. Это особенно востребовано на высокоурбанизиро-
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ванных территориях, подвергающихся трансформации в результате плотной 
многоэтажной застройки. В последние годы на исторический Нахичеван над-
вигается массовая застройка, а одной из площадок стал бывший завод «Крас-
ный Аксай». Данная публикация посвящена попытке группы краеведов вве-
сти в историко-культурный оборот достопримечательное место «Источники 
Н. Баракяна», связанное с переселением крымских армян на Нижний Дон. 

Территория завода «Красный Аксай», производившего сельхозобору-
дование, использовалась для различных целей с момента основания города 
Нахичеван. Одним из значимых исторических эпизодов, послуживших ис-
ходной точкой данного исследования, являются сведения о том, что в 1785 г. 
гражданин Н. Баракян в память о своих детях, умерших при переселении из 
Крыма, благоустроил источники. 

Историческая и культурная значимость достопримечательного места 
подтверждается следующим. На водоразборном павильоне находилась ка-
менная плита с высеченной на ней надписью на армянском языке. Текст 
плиты может быть переведен следующим образом: «Этот родник, вода ко-
торого течет, как Иордан,  – памятник дочери и сыновьям Баракяна Нико-
гаеса: Джугары, Степаноса и Мануэлы,  – ныне ставший первым родником 
новострояще гося города Нахичевана, 1785-го июня месяца 15-го». 

До настоящего времени сохранились оригинал и копия каменной плиты. 
Оригинал плиты, по нашим сведениям, находится в Музее истории (Арме-
ния). Копия плиты находится в Ростовском областном музее краеведения. 

Об особенностях и истории достопримечательного места также извест-
но следующее. При обустройстве родника проложили тоннель в метр шири-
ной, в который собиралась вода из Кизитериновской балки. В конце тоннеля, 
над отстойником, соорудили водоразборный павильон. После начала работы 
нахичеванского водопровода в 1887 г. вода в сеть г. Нахичевань подавалась из 
источников, обустроенных Баракяном. 

Сооружения и вода использовались для общегородских нужд до середи-
ны 1930 гг. Позже вода родников использовались для нужд завода «Красный 
Аксай», а гидротехнические сооружения были постепенно утрачены.

По инициативе граждан г. Ростова-на-Дону исследовательская группа про-
вела выездное обследование с фотофиксацией, а также изучение доступных 
информационных материалов. На основании собранной информации было 
подготовлены документы по признанию выявленного объекта наследия – до-
стопримечательного места «Источники Н. Баракяна». Документы были пред-
ставлены в орган государственной охраны объектов наследия (на момент по-
дачи – Министерство культуры Ростовской области). В настоящее время идет 
обсуждение проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Признание территории, где протекают родники, объектом наследия, 
создание в историческом месте символического сооружения, включающего 
стилизованную реконструкцию гидротехнического комплекса с установлен-
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ной копией исторической доски, способствовало бы повышению привлека-
тельности общественного пространства, сохранению исторической памяти 
и культурной идентичности, развитию межнациональных отношений.
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г.А. баласанян

русскАя революция и Армянский воПрос в 1917–1918 гг.

1917-й год был судьбоносным для армянского народа. После геноцида 
1915  г. в начале 1917  г. у армян зародилась надежда наконец-то разрешить 
армянский вопрос и возвратить земли Западной Армении своим настоящим 
хозяевам. В феврале 1917 г. в России произошла буржуазно-демократическая 
революция, в результате которой власть перешла к Временному правитель-
ству. 27 мая 1917 г. правительство издало декларацию, в которой одной из 
своих первоочередных задач обьявляло освобождение нетурецкого населе-
ния Азиатской Турции. В первую очередь это касалось армян. 

До этого 26 апреля 1917 г. было обнародовано решение Временного пра-
вительства о Турецкой Армении, в котором говорилось, что занятая россий-
скими войсками территория Турецкой Армении до окончательного решения 
ее статуса мирным договором прямо подчинялась Временному правитель-
ству. А самое главное то, что российские войска не выводились из занимае-
мых территорий [1]. 15  мая 1917  г. генерал-лейтенант П.И.  Аверьянов был 
назначен общим комиссаром Турецкой Армении, а его заместителем по 
гражданским вопросам – Завриев [2]. 

Однако после Октябрьской революции положение изменилось. Вначале 
большевики как будто были за сохранение Турецкой Армении. Было решено, 
что Советская Россия выпустит специальный декрет по Турецкой Армении. 
Была организована специальная комиссия, которая занималась подготовкой 
этого документа. В нее вошли С. Шаумян, И. Сталин, зав. армянского сектора 
наркомата по вопросам национальностей Ваан Терян, эсэр Прошян, Ростом 
и другие [3]. Но когда Совнарком РСФСР 29 декабря принял Декрет о Турец-


