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История галицких армян тесно связана с историей городов Галиции. 
Армяне поселялись здесь еще в XIII в. На Подолье топографическое на-
звание местности «Армяне» отмечается уже в XIII в.1 Самое большое по-
селение армян было во Львове, колонии поменьше — в Станиславе, Кутах, 
Тисменице, Коломые и в других городах. Совместная борьба армян и ук-
раинцев в XVII—XVIII вв. во Львове и Станиславе против тяжелого со-
циального шляхетско-патрицианского и жестокого национально-религи-
озного католического гнета уже освещена в статьях Грабовецкого и Кри-
вонос2. Настоящая статья посвящается истории галицких армян в XIX в. 

Как опытные купцы и знатоки восточных языков, армяне играли зна-
чительную роль в торговых и дипломатических отношениях со странами, 
расположенными на побережье Черного моря, и со странами Ближнего 
Востока. Но ограничения в отношении армян, как и украинцев (обособле-
ние в особых кварталах, недопуск в ремесленные цеха и неучастие в го-
родском самоуправлении), тормозили экономическое и культурное разви-
тие городов и, в частности, развитие, культуры и экономики армян и ук-
раинцев. 

Города Польши, начиная с XVII в., все больше приходят в упадок. 
Польша, по определению Ф. Энгельса, «упорно сохраняла нетронутым 
феодальный строй общества, в то время как все соседние государства про-
грессировали, формировали буржуазию, развивали торговлю и промыш-
ленность, создавали крупные города»3. 

Польские магнаты самовольно ликвидировали городские самоуправ-
ления и ограничивали экономические привилегии мещан, чтобы увели-
чить свои прибыли. Войны конца XVIII и начала XIX вв. разрушили га-
лицкие города. Все это привело к общему обеднению армянских колоний в 
Тисменице, Кутах, Косове, Коломые, Городенке, Галиче, Бережанах. 

В 1772 г. Галицию захватила Австрия. С тех пор заметным образом 
сокращается эмиграция армян в Галицию. Количество армян постепенно 

1 'Словник географичны», Варшава, 1886, «Ормианы», стр. 594 (на польском 
языке) . 

2 В. В. Г р а б о в е ц к и й , Армянская колония в Станиславе в XVII—XVIII ве 
ках, «Известия АН Армянской ССР», 1958, № 6 . Н. К р и в о н о с и В. Г р а б о -
в е ц к и й , Армянская колония во Львове в XIV—XVIII веках, «Известия АН Ар-
мянской ССР*, 1958, № 12. 

3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, т. XIII, ч. I, стр. 159. 



уменьшается: в 1840 г. — 5793 человек в Галиции (3725 — на Буковине)1, 
з 1843 г.— 4325 в Галиции2, в 1846 г.— 3160 в Галиции (1272 —на Бу-
ковине)3. Из них во Львовском округе проживало 230 человек, в Стани-
славском — 658, в Коломыйском — 1220, в Жолковском — 11, в Бережан-
ском — 84, в Стрыйском ,•—4; остальные были рассеяны по другим горо-
дам. 

Захват Галиции Австрией стабилизировал на некоторое время поли-
тические и экономические отношения, что способствовало развитию тор-
говли и промышленности. Положение городов улучшилось, зарождение и 
развитие капиталистической фабричной промышленности требовало цен-
трализации краевой и городской администрации, отмены религиозных, 
национальных, цеховых и торговых ограничений феодальных времен, в 
частности ограничений в отношении украинцев, армян и евреев. Большое 
значение сыграло возвращение городам прежних автономных прав, лик-
видированных магнатами. 

Согласно австрийской структуре городской администрации, ряд го-
родов был переведен в разряд «муниципальных», получивших самоуправ-
ление. Наряду с другими в этот разряд были отнесены Станислав, Куты, 
Коломыя, Галич, Снятый, Теребовля4. Во всех этих городах были значи-
тельные поселения армян. Согласно установлениям австрийской промыш-
ленной администрации, «коммерческие» ремесленные мастерские, изго-
товлявшие продукцию на широкий рынок, освобождались от цеховых ог-
раничений. В числе этих мастерских было 30 армянских чинбарных мастер-
ских5. Многие армянские купцы и ремесленники стали оставлять армян-
ские кварталы и все чаще поселялись в центральных кварталах городов и 
укрепляли свое экономическое положение. Им разрешали также покупать 
земельные участки вне города и, таким образом, некоторые из армян ста-
новились помещиками. Крупными помещиками были во Львовском уезде 
Давыд Абрагамович и другие. 

Через Галицию, как транзитную страну между Востоком и Западом, 
осуществлялся интенсивный обмен товарами. Морское путешествие из. 
Западной Европы через Константинополь на Восток длилось 236 дней, 
путешествие через Галицию — всего 84 дня6. После введения в 1809— 
1815 гг. континентальной блокады Наполеона торговля между Востоком 
и Западом осуществлялась через Лейпциг, Вену, Броды, Одессу, Ростов, 
Астрахань, Бухару, Тегеран, Тбилиси. Перевалочным пунктом стал «воль-
ный город Броды», который был выделен из территории австрийского го-

1 «Газета Львовская», 1840, № 94, 1841, № 33 (на польском языке). 
2 Там же, 1843, № 83. 
3 Н. 5 I ц р п 1 с к I, СаНсуа, Львов, 1849. 
4 Львовский государственный университет. Библиотека, отдел рукописей, ру-

копись № 124/111, 1819 г. 
5 ЛФЦГИА (Львовский филиал центрального государственного исторического 

архива), ф. 146. оп. 4, д. 170, л. 56. 
6 О. О гл о б л и п , Транзитний торг Украши в перш'ш п о л о в и т XIX в./?Киев, 

1927. 



сударства1. Транзитный оборот Одесса — Броды составлял до 
20 ООО ООО рублей ассигнациями в год. Восточные товары армяне отправ-
ляли из Тбилиси через Броды в Лейпциг. Наиболее крупный транспорт с 
товарами был отправлен в 1824 г.2 Показательным может быть тот факт, 
что, например, армянский купец в Бродах Рафаил Якубович, который 
торговал ювелирными изделиями, шелком, хлопчатобумажными товара-
ми, располагал крупной для того времени суммой в 25 тысяч золотых 
гульденов3. 

Армяне вместе с местными купцами из подкарпатских городов Коло-
мыи, Станислава, Тисменицы, Стрыя торговали скотом. Они закупали в 
степных районах Молдавии, Украины, Крыма стада быков, овец, табуны 
лошадей, часть которых продавали на выпас галицким помещикам, а 
остальное количество гнали на австрийские и немецкие рынки. Армяне из 
г. Станислава (в 1732 г. — 333 человека при общем количестве 3321 жи-
теля, в 1732 г. —510 при общем количестве 5448) продавали в Оломунце 
(Моравия), Вене, Вроцлаве, Берлине, Мюнхене и по ту сторону Рейна 
стада быков по 22 голландских дуката за голову (весом в 6 центнеров). 
В 1820 г. Станиславские армяне поставляли в армию лошадей. Француз-
ской армии было продано 2 тысячи лошадей, баварской— 19 тысяч, сак-
сонской — 10 тысяч, австрийской — 6 тысяч по 34 дуката за лошадь4. 

После наполеоновских войн, в 1818 г., Германия увеличила пошлины. 
С тех пор торговля скотом концентрировалась в Оломунце и Вене, где 
продавалось около 80—90 тысяч голов скота в год. Кроме того, 10—12 ты-
сяч голов скота продавалось в различных местах по пути в Оломунц и 
Вену5. Во время длительного пути бык терял в весе от 1 центнера 77 фун-
тов до 2 центнеров 68 фунтов6. Поднимались голоса в пользу строитель-
ства железных дорог. Однако, несмотря на потери в весе, за одну пару бы-
ков стоимостью 30—50 флоринов платили во Львове 80—100 флоринов, 
в Оломунце — 425—450 флоринов. Если принять в среднем стоимость 
транспорта и кормления скота 2 миллиона флоринов, продажную цену б 
400 флоринов за 70 000 штук быков, то купцы црлучали около 8 миллио-
нов флоринов7. На торговле скотом нажили большие капиталы армян-
ские купцы, известные во всей Австрии: Валерий Вартарасович из городе 
Заставна (Буковина), Богдан Вартарасович из Черновиц, братья Ромаш-
каны и Криштоф Морадович из Кут, Николай Якубович из Стрыи, Григо-
рий Антонович, Кречунович и Шатбей из Станислава, Каетан и Григорий 
Агопсовичи из Кулачковцев, Байдаф из Бережан и другой Байдаф из 
Журавна, Давид Оганович из Галича, Иосиф Абрагамович .из Кишинева. 

1 А. Ь и 1 ш а п, 8(и<Ца пас! с!21е]апн Вгос1о\у (1773—1880), Львов, 1937. 
2 Там ж е , стр. 183. 
8 Там же , стр. 135. 
4 А. § г а г 1 о № 5 К 1 , 51аглз1аш6ш1 р о ш а * 31агп51а\УО\Узк1, Станислав, 1887, 

стр. 114. 
* «Газета Львовская*, 1841, № 67, 1847, № 6. 

Там же , 1840, № 91. 
7 «Газета Львовская*, 1833, № 46, 61; 1835, № 40, 1836, № 56, 96, 112, 126; 

1839, № 57. 



Они постоянно торговали с венскими купцами Густасом, Фабешом, Таг-
лангом, Штейнбахом, Губергом и оломунцкими купцами Матнером, По-
пером, Фляйшером, Шварцом, а также с цехами мясников, в Вене, Праге, 
Оломунце, Брно. 

Чтобы успешнее конкурировать с мелкими купцами, братья Ромащ-
каны вместе с графом Скарбеком, бароном Конопкой и помещиками Мыс-
ловским и Копыстинским организовали в 1836 г. первую в Галиции ком-
панию торговли скотом и договорились непосредственно с венской компа-
нией торговли скотом (Трандлер, Штейнбах, Фишер) о регулярном снаб-
жении Вены скотом с марта до июня1. Так возникло первое капиталисти-
ческое торговое предприятие скотом в Галиции. 

Армяне были известны как хорошие кожевники и сапожники, в ча-
стности как хорошие специалисты по изготовлению сафьяна из козьих и 
бараньих кож. В 1811 г. только в одном городе Куты существовало 30 боль-
ших мастерских, в которых работало 70 мастеров, 30 подмастерьев, 70 уче-
ников, 40 помощников. Они изготовляли ежегодно в среднем 12 000 бун-
тов по 6 кож, всего — 72 000 кож для пошива сапог общей стоимостью 
120000 флоринов. Современник Бредецкий в своем описании Галиции от-
мечал, что в Кутах и Тисменице работало 124 армянских мастерских по 
изготовлению кожи2, которую экспортировали в Венгрию, Молдавию, на 
Украину, в Турцию. Кожу красили в красный, желтый и коричневый цве-
та. Наиболее дорогими были кожи красного цвета. Для выделки кож 
употреблялось растение КЬизсоНпиз, по-немецки Раййеп, по-армянски 
ЗипасЬ, для окраски кожи употреблялась кошениль. Современник подчер-
кивал, что армяне подбирали специальную воду для выделки и окраски 
кож, ибо не каждая вода годилась для этой цели. Из козьей шерсти изго-
товляли легкие, мягкие и теплые одеяла, устойчивые на влажность. Толь-
ко из продажи козьего жира и мяса армяне Покутья получали прибыли 
до 150 000 флоринов в год. Армянские мясники приготовляли из козьего 
мяса колбасы3. « 

Чинбарная кустарная промышленность армян приходит в упадок пос-
ле постройки в 70-х годах XIX столетия в Восточной Галиции железных 
дорог (импорт из-за границы более дешевой кожи и обуви). 

Развитие торговли и ремесла способствовало культурному развитию 
армянского населения! В городах галицкого Подкарпатья и Подолья ар-
мяне восстанавливали свои дома и исторические памятники, разрушенные-
войнами. Во Львове был реставрирован армянский собор. Даже в неболь-
шом городке Бережаны, в котором проживало несколько армянских се-
мей (в 1900 г. — 52 человека), настоятель прихода Григорий Давыдович 
отремонтировал старинную церковь, разрушенную в 1810 г.4 Состоятель-
ные армяне отдавали своих детей в высшие школы Львова и Вены. Из 

1 «Газета Львовская», 1836, № 136. 
2 «Дополнение к газете Львовской». 1811, № 11—14, §сЬпиг-Рер(ошзк1. ^аПсуа 

па, Пшеводник науковы и литерацки, Львов, 1896, т. 24, ч. 3, стр. 272—279. 
3 ЛФЦГИА, ф . 146, оп. 4, д. 170, лл. 56 - 5 8 . 
4 Л. С г е г л е с к ) , Вггегапу, Львов, 1890, стр. 31. 



семьи Барончев вышел известный историк галицких армян Садок Баронч, 
а из семьи Абрагамовичей — советник австрийского императора по эко-
номическим вопросам Давид Абрагамович. 

Хотя общее количество армян было небольшим, однако благодаря их 
предприимчивости, торговым и ремесленным навыкам они сыграли замет-
ную роль в развитии экономики Восточной Галиции в XIX столетии. 

Армяне способствовали укреплению экономических связей Галиции 
с Востоком и Западом. Оживление международной торговли принесло с 
собой ломку феодальных ограничений. Экономическая активность армян 
влияла на развитие капиталистических отношений в Восточной Галиции. 

Однако галицкие армяне, разбросанные по разным городам, лишен-
ные прилива свежих сил из своей родины, отрезанные политическими гра-
ницами от армян восточных районов Украины, Румынии, Турции, не смог-
ли противостоять постепенной ассимиляции. Особенно быстро ассимили-
ровалось городское население. 

^ и З Ь Р С Я - Щ М М Ш М Г XIX ВДРПМГ 

ь. и. з м и н ь э (1<М) 

( И г Г ф п ф п и Г ) 

2.ш^Ьрр ЬЬ гуЬп.ки XIII г^шрпи!г ЪршЬ^ шпш^Ь/ 

Ьш1^т[ рЬш1]1[Ь/ ЬЬ ^фт^пиТ, [т1{ IIшшЬ/т1/пиГ, ^пилпиУ, З/илГЬЬдпиГ, 
[тГЬпиГ Ь. ш^ ршг^шрЬЬрпи? ишЬг^&фЬ/ ЬЬ ^шлГЬйГшшшршр ф п^р ц.шцп Ьрг 
Лш^Ьрр, прщЬи фпр&фшб" ш п.кш р ш 1^шЬЬ Ь р к шркЬ,цшЬ [Ьцп&Ьр {иГшдпцЬЬр, 

*}Ьр ЬЬ [{штшрЬ^ 1ГЬр&икд-пфдшЬ к 1ГЬр&Ш1^пр ИркЬцшЬ Ьр^рЬЬр^ шпк— 
тр{1 к ^фшЬштли 1[шЬ ^шршрЬрпср^пСиЬЬр^ I?Ьч% 

1772 р. ^ш^д^ш^ [Ь^шитшЪфд 11>1[ишр^шу// т^ршщЬтт-Р^шЬ тш1{ 
шЬдЬЬ[т_д 4Ьтп, Ы^шмЬ/Ь 1{Ьри[тЬл^ш с^п и? ( ^Ьр^ Ц-ШЦРр ш^ЬтЬ^г И^ищЬи , 
ьрь 1840 р. Ъщрд/чи^пиР ^ш^ЦпЫ !;р 5793 Лшр^, ЬиЧ 1 8 4 3 Р+ 4825, ШЩШ 
1846 р. 1{шр 3160 мГшр\]ш1[ш{Ь, И^итр^ш ^ 1{п\Д[1д Ьфш&пиГр 

Ьщшитпи! ( липктрД пи шрг^пЛшрЬрпир^шЬ щ_шрц.шдI?шЬрг -Рли ̂ ш^рЬ Ьр[у г}рп1.~ 
ртсЬр ршрЬ[Шф^пи? Ку/у. [иЬцрп 1.1? АЬд Ь^шЬш^пср^пЛ { пЛЬЬпиГ ршгцир-
ЬЬр/г Ьш/иЩ/Ь шфшпЬт! ^ршфтЬ^ЬЬр^ %[Ьрш1{шЬцЪпи1 рг 1ГЬЪ чшр^шдпи! 4 
шщрпи? шршЬ^шш й^Ь шнктт.рр* Ршфи^шЬ ( шиЬ[, пр Ррп^/г { 

пш1(шЬ (Ьшфш^Ь^ 3ш({прпффур псЬЬр ЩЬ^к 25000 пи^Ь улцч-ЬЬ, прЬ ш^губш-
//шЬш 1[/[ш 4ил?шр Ду/72пр цпи?шр 1;рг 

2,Ш{Ьрр р*ид[' пи 1[Ьр}_ш 1[шЬ ^рЬр[г т. ц-шрг^Ьр^, //Ьшшрит. р шр ш г^ЬЬ [1 
фшЁшпфрд Л6- ^шфпф чршцфпиГ %/гЬ Ьшк шЬшипсЬЬЬр{7 фшъшп.рпфг ЪршЬр 
1Гп^шьЦгш^д, П^рш^Ьиц^д, ^р/иГ/уд пи? ^//Ь [ип^пр ЬгцЬршфпр шЬшитЬ~ 
ЬЬр[1 пс п^/илир/у ииГрпгц 4птЬр, А/тЬр/у ЬршАш^ЬЬр, Ь. ЬршЬд 1Т/1 /Iшир 
а пи/ // / / ш т ЬрЬр^Ь, /гиЬ Д^пш 1?шир шшЬпиР шфллр^ш^шЬ и 
ц.ЬрАшЬш1(шЬ ^пс1[шЬЬрпг 

^и^Ьрр Ь^Ь Ьшк прщЬи [шфшцлцЬ р&ЬЬр т. ^п^Ьш^шр* 
ЬЬрг 1811 р. Чпет ршг^шрпи/ ц.п^пср^псЬ пиЬЬр 30 ^ип^пр шр^ЬишшЬпд, 



пир ш^иштт.!? (^Ь 70 1^шрщЬтЬЬр, 30 ЬЬрил^шрщЬшЬЬр, 70 ш^шЦЬршЬЬр Л 

40 ог]Ьш1[шЬЬЬр: ЬршЬр ил?ЬЬ шшрД щштршиттлI Ь^Ь 72000 1?пр[3[1, 120000 

Уцпр/гЬ рЬц/*шЬт_р шр&пцгч-РцшХрг ИпЬ-Шр/г Ь ш р**Ь и тш рЬш-Р/шЬ цшрц.ш~ 

дпиГр Ьщшитпи? ( ^Ьш^л^ушЬ ^пцшпирш^шЬ цшрцхи дйшЬрг 

ЗЬ.ги^шд' рЬц.^шЬпир Р[и[р ИЬЬ ^р> ш^п^шЬг^ЬрА ЬршЬр цг^шф 

цЬр ЬЬ [{штшрЬ^ 11-рЬ.ЬцшЬ Ч'шфд^гшуД шЬшЬишЦшЬ цшрц.шдДшЬ цлр&пиТ 

XIX г^шрпиГ/ 2,ш^Ьрр ЬщшитЬ^ ЬЬ Я'шфд^ш^ тЬтЬишЦшЬ 1[шщЬр[г илТрш-

11[рЬ4.1ГшЬр и.ркЬ^ и ИрЬ/Гш-игр/! 4Ьшг 2,шшЬшЬи шЦшЬ ш1[1п[1,1^г1 ^пиЬЪ 

пи ш2[ипц<} шпАшпирр Ьи/шитЬ/ ЬЬ Ц>рЬ.ЬцшЬ гиц^д^ш^пиТ фЬт^ицш^шЬ 

иш^гГшЬш ф ш пиГЬЬр^ п^Ь^иидИшЬЬ пи ЦшшшфитшЦшЬ 4шр<шрЬрпиР]т5м~ 

ЬЬр[г цшрц.шдИшЬрг 11ш1/Ш(Ь Ячи/Ьд^ш /[г -Сш/Ьрр шщрЬ^т^ шшррЬр ршг^шр-

ЬЬрпиТ и. ршг^шрш^шЬ и1?шЬЬЬрп 1! ^шр^шЬ /фЬЬ/т/ ^ш^рЬЬ^р^д пи , и шр-

цш2_шш ^ ЧшчРш^иЧрЬр^д, прщЬи шццш^Ь [ипиГр {ЬЬ 1{шрпг^и1дЬ[ рЬг^ц.^-

1?шЬш[ 1{ш1лшр1^пг[ ши41 ^шЬшЦшЬ ши/чГ/гцшд/чиТЬршц. ши/иГ^цшд/ииф ( 

'ЬЬршр[{1^Ь[ ^ ш щ Ь и рш цш рш/ЬЬ рЬш^пиРдпиЬрг 


