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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
И АРМЯНСКОГО НАРОДОВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 

Одной из актуальных проблем советской исторической науки явля-
ется исследование истории экономических взаимоотношений между от-
дельными народами, в том числе азербайджанского и армянского. Изу-
чение экономических связей этих братских народов вскрывает истори-
ческие корни дружбы азербайджанцев и армян. 

Исторические связи азербайджанского и армянского народов в пер-
вой четверти XVIII в. и, в частности, торговые связи не были предметом 
специальных исследований, если не считать некоторых работ советских 
историков, написавших об отдельных проблемах, относящихся к торгов-
ле армян с Россией и другими странами. Кроме того, есть работы по 
истории отдельных городов Азербайджана и Армении (Баку1, Гянджа2, 
старый Ереван3), освещающие в основном политическую историю или 
культурные связи. 

В малой степени в них затрагиваются вопросы социально-экономи-
ческой жизни. 

В настоящей статье делается попытка на основании архивных дан-
ных и опубликованных материалов осветить некоторые вопросы социаль-
но-экономической жизни городов Азербайджана и Армении в первой 
четверти XVIII в. Это прежде всего вопросы экономики, социального 
состава населения и торгового обмена между городами Азербайджана и 
Армении и их связи с Россией. 

Следует отметить, что развитие городов в этот период зависело от 
степени развития товарного производства и общественного разделения 
труда в рамках данного района. Процесс формирования местных рынков 
был именно следствием развития товарного хозяйства, которое хотя и 
было опутано многочисленными сетями натурального хозяйства в его раз-
личных формах, все же явилось стимулом для роста городов, как эконо-
мических центров. Второй причиной, способствовавшей развитию и росту 
городов, была внешняя и транзитная торговля. Крупнейшие города Азер-
байджана и Армении того времени (Тебриз, Шемаха, Ереван, Гянджа, 
Джульфа, Баку и др.) являлись одновременно экономическими узлами 
международной торговли. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные города вели торгов-
лю не только с соседними городами, но также с Западом и Востоком, не 

• | С. Б. А ш у р б е й л и , Очерк истории средневекового Баку, Баку, 1964. 
2 М. М. А л ь т м а н , Исторический очерк города Гянджи. Баку, 1949. 
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говоря о той исключительной роли, которую они играли между двумя 
упомянутыми народами. 

Известно, что торговля на Кавказе и на всем Ближнем Востоке в 
XVII—XVIII вв. была развита в широких масштабах и носила в основ-
ном местный характер. Подобный же характер носила взаимная торгов-
ля между азербайджанцами и армянами. Международная торговля 
охватывала всякого рода предметы (пряности, драгоценные камни, 
шелк, дорогие ткани) или товары, производимые из местных естествен-
ных ресурсов (нефть, ртуть, олово, медь, железо). 

Характерной чертой городов Азербайджана и Армении был их по-
лудеревенский характер. Процесс отделения ремесла от земледелия, го-
рода от деревни здесь чрезвычайно затянулся. Даже города, существо-
вавшие уже в течение многих столетий, являлись центрами не только 
ремесла и торговли, но и сельскохозяйственного производства; в их эко-
номике важную роль играли садоводство, огородничество и даже зерно-
вое земледелие4. Как явствует из описания Эвлия Челеби, а также 
европейских путешественников, во всех городах Закавказья огромные 
площади были заняты садами. Отдельные города даже специализирова-
лись на разведении определенных садовых культур. В частности, в эти 
годы Ордубад славился гранатами, которые вывозились во все города 
и районы Азербайджана, Грузии и Армении5, а также на Северный 
Кавказ. В то же время, в первой трети XVIII в. определенные районы 
(Ширван, Гилян, Карабах) специализировались по производству шелка. 
В городах — Шемахе, Гяндже, Тебризе и некоторых других было разви-
то производство шелковых изделий6. В роли посредников в сбыте шелка-
сырца, изделий из шелка и других товаров в различных районах страны 
и за рубежом выступали купцы7. 

Вопрос о городском населении тесно связан с вопросами городской 
экономики и социальной жизни и является одним из малоисследованных. 
Трудность его исследования заключается, главным образом, в ограни-
ченности источников. Известно, что население городов Азербайджана и 
Армении в первой половине XVIII в. в основном составляли две нацио-
нальности: азербайджанцы и армяне. Армяне составляли определенную 
часть населения в городах Азербайджана8. В городах Армении совмест-
но с армянами проживали и азербайджанцы9. 

4 А. П. Н о в о с е л ь ц е в , Города Азербайджана и Восточной Армении в XVII— 
XVIII вв., История СССР, 1959, стр. 88. 

5 И с к е н-дер М у н ш и , Тарих-е алам-ара- т. II, Тегеран, 1314.г. (1896—97), 
стр. 533; см. также: «История Азербайджана»; т. I, Баку, 1958, стр.. 274: 

6 А. П. Н о в о с е л ь ц е в , указ. статья, стр.. 101; см. также: М: X. Г е й д а р о в , 
Ремесленное производство в городах Азербайджана: XVII в., автореферат канд. дисс-
Баку, 1962, стр. 10. 

7 А. П. Н о в о с е л ь ц е в , указ. статья;.стр. 101. 
8 С. Д. Б у р н а ш е , в, Описаниеобластей АзерДа йд жанскиа, в П е р с т и их полити-

ческого состояния, Курск, 1793, стр. 7—25. 
9 По данным Шопена, в Ереване после присоединения, к.России было 11436 жите-
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По своему социально-экономическому положению население горо-
дов Азербайджана и Восточной Армении разделялось на несколько ка-
тегорий. Одну из категорий городского населения составляло купечество. 
Торговлей занимались также крупные феодалы, проживающие в горо-
дах. Благодаря наличию у них караван-сараев, лавок и мастерских, они 
контролировали торговлю, получая соответствующие барыши. Торговля 
шелком также приносила им большую прибыль. 

У Закария Акулеци приведен пример, когда везир Азербайджана 
(в г. Тебризе) заставил акулисских купцов купить у него шелк второго 
сорта за 12500 диан (динаров) литр10, тогда как его настоящая цена 
была 8000 диан. Разницу же в цене везир присвоил себе11. 

Сефевидские шахи покровительствовали внешней торговле и круп-
ному купечеству, поэтому они заботились об охране дорог. В Сефевид-
ском государстве существовало правило личной материальной ответ-
ственности местных правителей в случае ограбления купцов12. По жало-
бам купцов могли быть смещены правители провинций. 

Положение изменилось в начале XVIII в., когда ханское правитель-
ство, все более нуждавшееся в средствах, с одной стороны, и местные 
правители, с другой, старались выжать побольше средств из населения. 
Вследствие этого сильно страдало и купечество (Ьп^Ьщ^и /» ^шйшлш^ш-
Ьшд} и 4шДЬЬш{Ь шртЬитш1.пршдЬ ш п . р Ь Н о Общие УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ 
в Азербайджане и Армении в этот период не оставались неизмененными. 
С ростом внутреннего рынка происходили определенные изменения в 
развитии торговли. Основными причинами, определившими развитие не 
только внутренней, но и внешней торговли, следует считать степень раз-
вития производительных сил страны, товарного производства, разложе-
ние натурального хозяйства и отделение ремесленного производства от 
земледелия. 

Транзитная торговля в первой трети XVIII в. уже не имела решаю-
щего значения, как в более ранний период. К этому времени были освое-
ны и широко использовались морские пути, связывающие страны Евро-
пы с Индией, Юго-Восточной Азией и Китаем. Древние сухопутные тор-
говые пути, идущие через Ближний Восток, постепенно теряли свое 
прежнее значение. 

В начале XVIII в. во внешней торговле стран Ближнего Востока 
преобладали товары, производимые в этих странах. Шелк, который вы-

лей, из которых 6125 были армяне и 5338 азербайджанцы. См.: Ш о й е н , Исторический 
памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской импе-
рии, СПб, 1852, стр. 468. 

ю Литр — мера емкости, равная около 4 кг; шахский литр=5 кг. 
11 Яш^шррш Иуп^/Ьдт. оршфрм-Р^л.Ър/ ЬрйшЬ, 1998, 891 
1 2 .1. Т а V е г п 1 е г , Ьез $ 1 х у о у а ^ е з , Рап$, 1 6 8 1 , I . I, р. 556. 
11 Ь и Ш ^ /» $ и* и шЬ & ш I ш I У тЬ, Умрин/т-Р^шЛ ЬинТшлот Щмр.шЪ^д Ър^рЬ* 

ЪрпииимуЬй, 1868, Щ 14—15/ 

и А. О л е а р и й , Подробное описание путешествия посолЬЬтвй в Москву и Пер-
с и ю , Москва, 1870, стр. 791. 
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рабатывался в Азербайджане (Шемаха, Гянджа, Тебриз и др.), находил 
большой спрос в европейских и других странах. Неудивительно поэтому, 
что общее производство шелка на протяжении XVII в. неизменно воз-
растало14. 

Именно из-за шелка, большая часть которого «через Каспийское 
море вывозилась в сторону Индии и России»15, велась усиленная борьба 
за монополию его вывоза голландскими, английскими, французскими, 
русскими и иными купцами. В этой борьбе принимали активное участие 
также азербайджанские и армянские купцы16. Посредством общения 
с горскими народами получают они шерстяные бурки, лезгинское сукно, 
бумажное полотно, коровье масло, медь, свежие и сушеные плоды, ви-
ноградные вина и другие съестные припасы17. , 

В начале XVIII в. французское купечество особенно активизировало 
свою деятельность в Иране и Закавказье, следствием чего .явились дого-
воры 1708 и 1715 гг.18 

Ряд исследований показывает, что азербайджанцы и армяне еще 
с давних времен, совместно проживая в городах Баку, Тебризе, Акули-
се, Ереване, Шемахе, Гяндже, Хое, Дербенте, вели оживленную торгов-
лю с русскими, грузинскими, индийскими и среднеазиатскими купцами. 
Купечество упомянутых городов было наиболее тесно связано с между-
народной торговлей. В этой торговле важнейшую роль играл Баку. Так, 
в первой половине XVIII в. через Баку вывозилось в год 400 тюков шел-; 
ка по 25 батманов каждый (30 000 кг)19, а за 1716—1722 гг. в Баку при-
везено товаров на общую сумму 160 000 рублей20. «Обороты бакинских 
торгов простираются до 500000 руб. привоза и отпуска»21. 

Бакинская торговля привлекала внимание купцов различных стран, 
которые привозили свои товары на торг. Баку был главным пунктом 
торговли с Закавказьем, Энзели — с Персией. Пристань в Энзелинском 
заливе была построена по приказу Петра 122. 

15 С. Т. Е р е м я н, Армения под властью Кызылбашского Ирана и Османской 
Турции, архив востоковедов, ЛОИНА СССР, ф. 67, раз. II, оп. 2, л. 21. * 

16 Нужно подчеркнуть, что в документах постоянно фигурируют термины «Персия» 
и «персы». Нередко термин «Персия» обозначал собою Азербайджан, иногда и Арме-
нию, а под «персами» подразумевали азербайджанцев. Упомянутые термины для изу-
чаемого периода были вполне естественны, потому что обе страны входили в состав 
Персии, т. е. Сефевидского государства. Поэтому внесена соответствующая корректура 
в терминологию источников. 

17 С. Б р о н е в с к и й , Новейшие географические и исторические известия о Кав-
казе, Известия о Кавказе, ч. I, II, Москва, 1823, стр. 452—453. 

11 01р1отасу "т 1Ье Ыеаг апй М1й<Ие Ееа$1, V. 1, рр. 32—38, 40—42. 
19 I. Нап\уау Ап Мз1опса1 ассошп о! 1Не ВгШзЬ (гаде оуег 1Не Са$р1ап $еа..., V. 1, 

Ьопйоп, 1762, р. 260—261. 
20 С. Б р о н е в с к и й , указ. соч., стр. 452. 

. #1 Там же. 
22 А. Ю х т , Восточная торговля России в 30—40 гг. XVIII в., Известия АН Арм. 

ССР, 1956, № 8, стр, 46. 
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Торговые связи Азербайджана с Россией, установившиеся еще в 
XVI в., значительно расширились в XVII и первой половине XVIII вв. 
При царе Алексее Михайловиче в 1667 г. и при Петре I в 1710 и 1720 гг. 
были заключены договоры с Армянской торговой компанией, которая 
должна была вывозить из Ирана и Азербайджана (из Шемахи, Баку и 
Дербента) через Терки и Астрахань в Россию и дальше в Западную 
Европу шелк-сырец и другие восточные товары23. Эти торговые связи 
продолжались в первой трети XVIII в. и в последующие годы. Основ-
ными предметами вывоза из Баку по-прежнему были: бакинская нефть 
и соль, шафран, шемахинский и арешский шелк-сырец, шелковые и 
хлопчатобумажные ткани, ковры, верблюжья шерсть, кожа, скот, рыба, 
икра, фрукты и сухофрукты, хлеб, медная посуда, оружие и другие то-
вары24. 

В грамоте армянских купцов от 7 февраля 1694 г., разрешавшей 
провоз товаров из Баку морским путем в Астрахань и Москву, перечис-
ляются товары армянского купца Агаджана Каспарова: «Пятьсот семь-
десят шесть тюков сафьянов, три тысячи пятьсот шестнадцать кумачей 
бакинских красных, девяносто пудов двадцать один фунт ладану, сорок 
пудов с четью шелку сырцу ардашу, пять фунтов пятьдесят золотников 
жемчугу, крупного и среднего и мелкого на нитях и в кружевцах, и в 
пуговицах»...25. 

В другом документе от 27 февраля 1696 г. дается перечень загра-
ничных товаров, вывезенных армянским купцом Савелием Сергеевым 
из Баку через Астрахань в Москву, среди которых «990 бунтов сафьянов, 
а в бунте по пяти сафьянов, 1650 кумачей красных бакинских»26. Не-
смотря на то, что эти факты относятся к концу XVII в., они вполне прием-
лемы и для начала XVIII в. О значительной торговле русских и армян-
ских купцов через Баку свидетельствует также большое количество рус-
ских монет, обнаруженных на территории старой крепости Баку, в бухте 
и в селах Апшерона, датируемых XVIII в.27 

О развитии торговли между городами Азербайджана и Армении по-
вествуют многочисленные находки сефевидских монет на территории 

23 А. А. Ц а г а р е л и, Сношения России с Кавказом в XVI—XVIII вв. Цит. по 
С. Б. А ш у р б е й л и , Очерк истории средневекового Баку, Баку, 1964, стр. 218. 

24 Сб. документов Армяно-русские отношения в XVII в., Ереван, 1953, стр. 117— 
118, 175—176, 202, 225, 235, 260; Мешоке <1е 1а ргоуШсе 6и 31гуап, еп !огше ёе 1еПге 
адгеззе а и реге Пеипаи (1е((ге5 сиг1еи$е$ е( есШ1ап1е$ е(с) Юте с1еих1"ете, Ьуоп, 
МДСССХ1Х, р. .386; ср. С. Б. Ашурбейли, указ. соч., стр. 219. 

25 Акты исторические, т. V, 1842, стр. 420, д. № 231. 
26 Сборник документов Армяно-русские отношения в XVII в„ Ереван, 1953, стр. 225. 
27 Е. А. П а х о м о в, Монетные клады Азербайджана, Труды общества обследова-

ния и изучения Азербайджана, вып. 3, Баку, 1926, стр. 68, № 212—213; его же, Клады 
Азербайджана и других республик и краев Кавказа, вып. II, Баку, 1938, стр. 24, № 394; 
стр. 66, № 595. 
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Баку, отчеканенных в Шемахе, Ереване, Гяндже, Нахичеване , Тебризе и 
других городах2 8 . 

В экспозиции средних веков Музея истории Армении хранятся иран-
ские, индийские, турецкие серебряные монеты XVII и первой трети 
XVIII вв., отчеканенные в городах: Г я н д ж а , Ереван, Нахичеван , Решт, 
Тёбрнз, Шемаха , Исфахан, Казвин, К а н д а х а р , Константинополь, Меш-
хед29 . 

В нумизматической коллекции Музея истории А з е р б а й д ж а н а име-
ются несколько экземпляров абаси (1 а б а с и = 4 шаи) Гусейна I, отчека-
ненных в течение 1133—1135 (1721 —1723 гг.) на монетных дворах Ере-
вана, Мешхеда, Исфахана , Тебриза , Н а х и ч е в а н а и К а ш а н а 3 0 . 

Некоторые сведения о торговых связях а з е р б а й д ж а н ц е в и а р м я н 
содержатся в сообщениях Д ж . Ханвея. Так , из его сообщений видно, что 
из Шемахи армяне привозили для п р о д а ж и в Б а к у красное вино, которое 
они изготовляли сами31 . 

Хотя и фрагментально, но все ж е приведенные ф а к т ы говорят о том, 
что торговля между армянами и а з е р б а й д ж а н ц а м и процветала не толь-
ко в городах Азербайджана , но и Грузии и Армении3 2 . 

В 20-х годах XVIII в. вывоз товаров а з е р б а й д ж а н с к и м и и армян-
скими купцами из Баку и Ш е м а х и в другие города России е щ е более 
усилился. Возросла экономическая роль Каспийского моря ; достаточно 
отметить, что в эти годы через Каспийское море в Россию ввозилось 
более 3000 пудов шелка-сырца 3 3 . 

Армянские и а зербайджанские купцы совместно з а к у п а л и товары и 
у русских купцов. «Как басурманы, так и а р м я н е берут товары у россий-
ских купцов в долги, т а к ж е и камень меняют на здешние товары.. .»3 4 . 

Один из азербайджанских купцов Г я н д ж и просил русского послан-
ника А. П. Волынского помочь ему выехать с шелком-сырцом в Россию 
для «торговых промыслов». При этом купец сообщил, что в Г я н д ж е 
производится не менее шелку, чем в Шемахе , и только он один со своей 
компанией каждый год посылает в Алеппо сотни вьюков, иногда и 
больше. А вес каждого вьюка составляет 400 фунтов3 5 . 

2 8 Е. А. П а х о м о в , Монетные клады Азербайджана, вып. II, Баку, 1938, стр. 53, 
№ 520; его же. Монетные клады Азербайджана, вып. 3, стр. 66—67, .\р» 203, стр. 70, 
№ 225. 

2 9 Экспозиция средних веков Музея истории Армении № 527. 
5 0 А. М. Р а д ж а б л и, И з истории монетного дела в Сефевидском государстве, 

Труды Музея истории Азербайджана, т. IV. Баку, 1961, стр. 63. 
:*1 Д ж . X а н в е й . указ. соч., стр. 261; ср. С. Б. Ашурбейли, указ. соч., стр. 221. 
Г;2 Е. А. П а х о м о в , Монетные клады Азербайджана, вып. VI I I , стр. 85—86, № 1, 

203. 
33 Ф. М. 9 л и з е в, XVIII эсрин биринчи ]арысынд! Азэрба]чанда тичарэт, Бакы, 

1964, сэН. 85. 
31 Сборник документов «Армяно-русские отношения в XVIII в.», Ереван, 1964, 

стр. 116 
35 Центральный государственный архив древних актов. Приказные дела новых лет 

до 1712 г., лл. 1—7. 
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По словам М. М. Альтмана, в эти годы из Гянджи экспортировались 
два вида шелка — „эрдэсин*4 | или „эрдас"36 

Нужно отметить, что некоторые западноевропейские авторы шелк, 
производимый в Закавказье, называли «5е1а Сап^а»3 7 , т. е. «гянджин-
ский шелк». 

Азербайджанские и армянские купцы вывозили также разнообраз-
ные товары, получившие наибольшее распространение среди населения 
России в XVIII в. 

В октябре 1724 г. «...дербентские купцы Имамали Адерханов, Ага 
Раимов, Ага Мирза Багмагометов, тебризский купец Аллахверди Хали-
лов, совместно с армянами — джульфинскими купцами Цатуром Пет-
ровым, Цатуром Якупчановым, Назаретом Микиртумовым со своими 
товарами ездили в Россию»38. 

Постоянными гостями астраханцев были азербайджанцы и армяне, 
которые наряду с русскими и индийцами активно участвовали в каспий-
ской торговле39. «...Заморские иноземцы—и армяне, и кызылбаши (азер-
байджанцы— С. М.) люди богатые и торги имеют великие»40. 

Все они были тесно связаны с международной торговлей, охваты-
вающей многие страны Европы и Азии. 

Помимо шелка из восточных стран вывозилось «пшено сарачин-
ское»41, различные фрукты (виноград, финики, инжир, абрикосы и сли-
вы), орехи грецкие и миндальные «фиста» (фисташки), перец, табак. 
Кроме того, ввозились нефть, шерсть, ковры, фаянсовая посуда42, крас-
ки, марена, шафран, бумажные ткани и изделия, кожи, бархат, платки, 
кружева, кушаки шелковые и полушелковые, наволочки бархатные и 
другие товары»43. 

" — И П V ^ ^ 
^ р . ср Ф. М. Э л и ] е в , XVIII эсрин биринчи ]арысында Азэрба]чанда 

тичарэт (машинопись). Научный архив Института истории АН Азербайджана (в 
дальнейшем сокращенно НАИИАНА), инв. № 4641, ф. 1, оп. 9. 

37 м . М. А л ь т м а н , Гянджа с 1606 по 1804 гг. НАИИАНА, инв. № 1891. стр. 47, 
см. также Ф. М. Алиев, указ. соч., Баку, 1964, стр. 41. 

38 Государственный архив Астраханской области (в дальнейшем сокращенно 
ГААО), ф. 394, оп. 1, 1724, док. 92, л. 143, 144, 144а. 145, 221, 222. 

39 г . Б. А б д у л л а е в , Азербайджан в XVIII в. и его взаимоотношения с Рос-
сией, Баку, 1965. 

40 Е. С. 3 е в а к и и, Персидский вопрос в русско-европейских отношениях, Исто-
рические записки, 1940, № 8, стр. 160. 

41 Сарацинское или сарачинское пшено, рис. „Огуга, заИУа* — хлебное растение 
теплых стран. (См. В. Д а л ь , Толковый словарь, т. IV. М., 1955, стр. 138). В эпоху 
средневековья арабы и вообще все мусульмане назывались сарацинами, сарачинами и 
т. д. (См. Словарь современного русского литературного языка. М.—Л., 1961, т. II, 
стр. 1785; также 1962, т. 13, стр. 186) и поскольку рис, как зерновая культура, был 
впервые завезен в Россию ими, то и он получил соответствующее название. 

42 I I . Л ю б о м и р о в , Проект таможенного тарифа для Астрахани, 1757, журн. 
^Наш край», Астрахань, 1927, № 2, стр. 64—67; см. также А. Юхт, указ. соч., стр. 50. 

43 ГААО, ф. 394, оп. 1, 1724, док. 81, л. 31а. 
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Вывозимые азербайджанскими и армянскими купцами товары в | 
основном производились в ремесленных и торговых центрах Азербай-
джана и Армении44. Армянские купцы уделяли особое внимание добро-
качественности изделий, производившихся в Азербайджане и занимав-
ших исключительное место на российских и западных рынках. Они обес-
печивали потребности местного населения. Эта традиция с древних вре-
мен продолжалась и крепла на протяжении всего XIX в. С конца XV и в 
первой половине XVIII вв. с Востока, именно из Азербайджана и Арме-
нии, более интенсивно вывозятся в Россию упомянутые выше товары45. 

Импорт из восточных стран обеспечивал сырьем некоторые отрасли-
промышленности России, а также удовлетворял потребность населения 
в товарах, которых там либо совсем не было, либо имелись в недостаточ-
ном количестве. В доставке этого сырья принимала участие значитель-
ная часть азербайджанских и армянских купцов, в частности шемахин-
ские жители — азербайджанец Мамед Эмин и армянин Хачатур Ага-
нов46. 

Как известно, армянские купцы были объединены в торговые ком-
пании, конкурировавшие между собой. Как отмечают В. Восканян47 и 
Н. Г. Куканова48, существовали джульфинская, акулисская, гянджин- . 
екая и ряд других компаний. Иранцы и азербайджанцы также объеди-
нялись в торговые компании49. 

Нужно отметить, что в изучаемый период существовало несколько-
торговых путей, по которым купцы Закавказья вели торговлю между* ] 
собою и зарубежными странами. Один из них проходил из Тебриза на 
Ереван, Тифлис, Западную Грузию, через Черное море в Константино- < 
поль, другой — из Азербайджана через Западную Армению (Эрзерум)^ | 
далее через Трапезунд, Кафу, Аккерман, Яссы, Львов, Люблин на Вар-
шаву, и третий — из Шемахи на Дербент, Терки, Астрахань и далее в 
Россию50. Из Армении вывозились как сельскохозяйственные товары и 
сырье, так и некоторые изделия ремесленной промышленности. По сло-
вам Закария Саркавага, караваны купцов, прибывших из Тебриза, заку-
пали в Ереване и его районах рис, хлопок, растительное маслр, маслины, 

44 Ф. А л и е в , указ. соч., стр. 83; й- и Р р ш ъ ш ,г , я ь, Щьь иипиЬр я 4,ш 

тамЬппГ IV—XVIII ЧЧч ЬрЬшЬ, 1956, Ы 169—160* 

45 ГААО, ф. 384, оп. 1, 1724, док. 81, л. 31а, 201а и др. см. также «{. П и 4 ш ь ^ ш ь, 
2.ш 1~пп1мш1{шЬ ^шршрЬртР^п&ЬЬрр XVII ц., аЗЬцЫ/шу^р» (4ши. у/гт.), 1 9 4 8 , № 1 , С т р . 5 6 ; 

его же, Ново-торговый устав и договор с Армянской торговой компанией в 1667 г., Изв. 
АН Арм. ССР, 1947, № 6, стр. 36; его же. Армяно-русские экономические отношения 
в XVII в., канд. дисс. (машинопись), Ереван, 1948, стр. 67, 83, 97, 115, 144, 145; Сборник: 1 
документов «Армяно-русские отношения в XVII в.», стр. 3, 22, 44, 45. 

46 ГААО, ф. 394, оп. 1, 1724, док. 81, л. 122, 123, 211. 
47 В. К. В о с к а н я н , Ново-торговый устав и договор с армянской торговой ком-

панией в 1667 г., Изв. АН Арм. ССР, 1947, № 6. 
4 8 Н. Г. К у к а н о в а , Русско-иранские торговые отношения в конце XVII—начале • 

XVIII вв.; Исторические записки. № 57, 1956, стр. 237. 
49 Там же. 
50 Т. Т а у а г п 1е г. Ьев 81х уоуа^ез. РаПз, 1681, р. 254—281, см. также А. П 

Новосельцев, Города Азербайджана и Армении, канд. дисс. (машинопись), стр. 256." 
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воск , с ы р , к о ж и с ы р ы е и в ы д е л а н н ы е ( . . .^шЛгЬицЬ / /п^гшЬд цшЬ (ЪрЬ-
г^шЪ и уЬ/яЬ 1 п р ^ ^ич/^/Ъ, 1л. г^шпЪшЪ ^ игЬц^и ($ср1ииЬд: ЪгцЪи/Ьи Ь^Ъ 

и * шл-р^чщ рш^т-мГ /рипин-шЬ, Л уЪЬд[& рр/йЪА, ршл/рш//, [»*-1> и^шЬ^р,. 

Примут., ^ > >1прР и ш 

Торговые пути, которые проходили через территорию Закавказья, 
связывали некоторые города Азербайджана и Армении с Ближним Во-
стоком и Европой. 

Во всех городах Азербайджана и Армении существовали караван-
сараи. В Нахичеване их насчитывалось 20, в Мараге—4052, а в Тебризе— 
до 30053. В условиях оживленной торговли эти караван-сараи играли 
очень важную роль. Они были собственностью государства, местных 
правителей, религиозных учреждений54, а также частных лиц. В послед-
нем случае они представляли собой мульки (хайреник — Ъш^ьь^) и в 
качестве таковых свободно могли продаваться и покупаться (пр Ьи 

1Тш^ьшЬи I ) П Г Ч 1 ' Ьи [нГ 1ри/Гшш 1л [пГ ирллфнл илрпл-{&Ьил) р 

д ш[иЬд^ ^ия лрЬЪ^^ 1л. [ллГ [гпшиш[(} рилцшр^ ^шрилл^шЪишр^Ъ,*»)* : 

В этой взаимной торговле, как мы видели, активную роль играли 
такие крупные торговые центры, как Гянджа, Шемаха, Нахичеван, Теб-
риз, Баку, Ереван и другие. 

Армянские и азербайджанские купцы поддерживали торговые связи 
через Астрахань также с Украиной, Польшей и другими странами. 
Астрахань стала важнейшим портом, передаточным пунктом, как Баку 
и Дербент. Посредством этих городов велась не только внутренняя тор-
говля между Азербайджаном и Арменией, но одновременно они служили 
как бы промежуточными пунктами в торговле России с Закавказьем. 

Азербайджанская и армянская совместная торговля через Астра-
хань и Кизляр продолжала развиваться, что было обусловлено не толь-
ко географической близостью, но и историческими связями закавказских 
народов. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что в первой 
четверти XVIII в. между городами Азербайджана и Восточной Армении 
была развита международная торговля. Это явилось важным фактором, 
способствовавшим развитию экономики, а также возникновению друж-
бы и сотрудничества между азербайджанским и армянским народами. 

51 Цш^шрЬшз Ушр^ш^шр!* ЩшичТпирк^ь, ^шцшр^шщшш, 1870, Ы 54, см. также: С. 
Т. Е р е м ян, Армения, Очерки истории СССР, лУП в., М., 1955, стр. 947. 

52 Э в л и я Ч е л е б и , Книга путешествия, Стамбул, 1314 г. х. (1896—1897), т. 11, 
стр. 236, 242, 269. 

53 А. П, Н о в о с е л ь ц е в , Города-Азербайджана и Армении в XVII—XVIII вв., 
канд. дисс. (машинопись), стр. 258. 

54 Мазар-Сефи-ад-дина в Ардебиле — владелец восьми караван-сараев города; см.: 
А. Олеарий, Подробное описание путешествия посольства в Москву и Персию, Москва, 
1870, стр. 554. 

55 Ь ш р. Р Р Ш ш Л 1 ш *1>, Циц^имЬшцрЬр А шЪтЬиш^шЬ ш// упр+шрфЪЬр/, 
рЪр^иц шр\и\ч[ш^Ъ 1[ш,[кршцрЬр, ЬрЬшЬ, 1941, ^ 140—142: 
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If. О*. ITui i fbqnt | 

ԱԴՐԲեՋԱնԱԿԱՆ b«L ZU3 Ժ-ՈՂՈՎ-ՈՒՐԴնեՐԻ ԱՌեՎ.ՏՐԱԿԱՆ ոտ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊեՐԸ 1 8 ֊ Ր Դ ԴԱՐՒ ԱՈ՜ԱՋՒՆ ՔԱՌՈՐԴՈՒՄ 

Ա մ փ ո փ и ւ if 

Հոդվածում ցույց է տրվում, որ 18-րդ դ. աոաջին քառորդում Ադրբեշա֊ 
նում և Արևելյան Հայաստանում գոյություն ունեին այնպիսի խոշոր քաղաք֊ 
ներ, ինչպիսիք են Ւավրիզը, Շեմ ախին, Գանձակը, Երևանր, Բաքուն, Հուլֆան 
և այլն, որոնք վարչական կենտրոն և արտաքին առևտրի տնտեսական հանգույց 
լինելով, բացառիկ դեր էին խաղում երկու հայ և ադրբեջանական ժողովուրդ֊ 
ների մերձեցման գործում։ Հիշյալ քաղաքների տնտեսության մեջ գերակշռող 
գյուղատնտեսական և արհեստագործական (հատկապես մետաքսիյ ապրանք-
ների ադրբեջանական և հայ վաճառականների կողմից ներմուծումն ու արտա-
հանումը, ինչպես և այդ քաղաքներում հիշյալ ժողովուրգների միատեղ կեցու-
թյունր մեծապես օժանդակում էին նրանց մերձեցմանր։ 

Մեծ մասամբ Ադրբեջանում վերամշակվող և արտաքին առևտրի հիմնա-
կան հումք հանդիսացող մետաքսի առևտրի մենաշնորհի շուրջը ծավալված 
պայքարում եվրոպական առևտրականների հետ հ՛ավասար ակտիվորեն մրցում 
էին հայ և ադրբեջանական առևտրականներր։ 

Շվեդիայից մինչև Չինաստան, մինչև Ֆ ի լի պինն եր Կասպից ծովի վրա յով 
կատարվող առևտրական գործարքները կատարվում էին ադրբեջանական և 
հայ առևտրականների միջոցով, որոնք մետաքսից բացի զբաղվում էին նաև 
տեղական և հրանում արտադրվող զանազան իրերի առևտրով։ 

Ուսումնասիրվող ժ ամանակաշրջանում նախկին առևտրական մի քանի 
ուղիներից ամենաբանուկը Կասպիականով անցնող ծովայինն էր։ Այգ ժամա֊ 
նակաշրջանում արտաքին առևտրի զուգրնթաց աշխուժանում էր նաև քա-
ղաքների ներքին և միջքաղաքային առևտուրր։ 

Առևտրական փոխանակության զարզացման հետ նկատելի է նաև Ռու-
սաստանի հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական կապերի անընդհատ 
ընդլայնումը։ Առևտրական կապերր իրենց հերթին ամրապնդում և ուժեղաց-
նում էին այդ ժողովուրդների նյութական և հոգևոր մշակույթի ասւկարեզում 
ձեռք բերված նվաճումների փոխանակությունր: 




