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История современной Астрахани насчитывает свыше четырехсот лет. Однако го-
род, основанный русскими в 1558 г.,—вскоре после присоединения края к России, 
имел богатую предысторию. На правом берегу Волги существовала татарская Астра-
хань, около ста лет бывшая столицей Астраханского ханства. В непосредственной 
близости от будущей Астрахани находились центры еще более древних государствен-
ных образований: столиц?. Хазарского каганата Итиль и ставка золотоордынских 
ханов Сарай. Таким образом, завоеванию края русскими предшествовали домонголь-
ский, ордынский и татарский периоды его истории. 

Хотя предметом нашего непосредственного исследования является история ар-
мянского поселения в русской Астрахани, когда там сформировалась большая армян-
ская колония, следует отметить, что следы пребывания армян и даже существования 
более или менее значительных армянских поселений имеются во всех политических и 
хозяйственных центрах средневекового Поволжья: в хазарском Итпле, в Великих 
Булгарах, в золотоордынских Сарае-Бату и Сарае-Берке, в дакских Казани и 
Астрахани. 

Еще в VIII—X вв. армянские торговцы были хорошо знакомы хазарам. Арабский 
автор Ибн-Фадлан, посетивший в 922 г. Великие Булгары, также упоминает о товарах, 
привезенных армянскими купцами1. Армянское население столицы Волжской Болгарии 
можно считать преемственно связанным с армянами Итиля2 . Колония в Великих Бул-
гарах, усилившаяся в XI в. в результате притока из захваченной сельджуками Арме-
нии, существовала и позже—после захвата Булгар в 1236 г. татаро-монголами. Это 
подтверждается археологическими раскопками, которые вскрыли остатки храмов, об-
щественных и жилых зданий г. Великие Булгары, относящихся примерно к XIV в., 
причем можно говорить о влиянии армянской архитектуры на формирование волжско-
•болгарского зодчества3. 

Армянские общины имелись и в городах, основанных монгольскими завоевателями. 
Из источников известно о существовании в Сарае-Бату, бывшем столицей Золотой 
Орды с середины XIII до середины XIV в., двух армянских церквей, находившихся ч 
подчинении гандзасарского католикоса4. 

Основание татарской Астрахани (Хяджи-Тархан) относится к концу XIII в. Вско-
ре после этого столица Золотой Орды была перенесена из Сарая-Бату в Сарай-Берке, 
и, как заключает Л. С. Хачикян, значительная часть армянского населения из пришед-
шего в запустение Сарая-Бату переселилась как в новую столицу, так и в расположен-
ную ближе к устью Волги Астрахань, положив тем самым начало первому армянскому 

1 сш) щштАп^ьпЛ. III. ЪрЬшЬ, 1976, 217, 
2 А. П. С м и р н о з. Армянская колония города Болгары. —Материалы и иссле-

дования по археологии СССР. № 61: Труды Куйбышевской археологической экспеди-
ции. М., 1958, с. 330. 

3 Там же, с. 331. См. также М. В. Ф е х н е р. Великие Булгары. Казань, Свняжск. 
М., 1973, с. 47—48; И. А. А т а д ж а н я н . Армяне и волжские булгары,—В кн.: Ар-
мянская республиканская научная конференция молодых научных работников по гу-
манитарным наукам. Ереван, 1974, с. 83. 
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•поселению в этом городе5. Памятная запись, сделанная в конце XVIII в. архиеписко-
пом Иосифом Аргутинским, утверждает, что в 1331 г. в Астрахань направилась значи-
тельная часть населения разоренной армянской столицы г. Ани, которая после столет-
него с лишним пребывания в Астрахани перебралась впоследствии в Крым6. 

В XIV в. армян упоминает также русская летопись в связи с сильной эпидемией, 
опустошившей в 1340 г. Поволжье: «...И на Хчзьторохань и на Саран и на Бездеш и 
на прочие грады в странах их бысть мор силен на Бесерманы и па Татарове и на 
Оръмены и на Обезы и на Жиды и на Фрязы и на Черъкасы и на всех тамо живущих, 
яко не бе кому их погребати...>? 

Упадок старых экономических и политических центров Поволжья в результате 
избавления России от татарского ига и последующего распада Золотой (Большой) 
Орды привел к концентрации городского населения в новых центрах—Казани и Астра-
хани, ставших в середине XV века столицами самостоятельных ханств. Основание ар-
мянской общины в Казани следует отнести, по-видимому, к середине XV в., когда 
войсками московского князя Василия II были разгромлены Великие Булгары 
(1431 г.). Исследователь армянских средневековых надписей Поволжья Б. В. Миллер 

к известный специалист по средневековой археологии Поволжья и Урала А. П. Смир-
нов полагают, что армяне, покинувшие столицу Болгарского ханства после ее разгро-
ма, перебрались в значительной массе в Казань, положив начало тамошнему армян-
скому поселению8. 

Астрахань в 13Э5 г. подверглась сильному разгрому войсками Тимура. Тем ьс 
менее в XV в. она отстроилась и стала играть видную роль как торговый, а затем и 
политический центр8. Европейские путешественники, посещавшие в XV в. Астрахань 
(Герберштейн, Контариии и др.), описывая активные торговые связи города, отмечают 
участие в этих торгах армянских купцов. Побывавший здесь в 1520 г. папский послан-
ник Павел Иовпй писал: «близ устья ее (Волги,— В. Л'.) стоит татарский город Цитро-
хань, куда съезжаются на славную ярмарку индийские, армянские и персидские куп-
цы»'о. 

Таким образом, из источников видно, что в городах Поволжья, Е том числе и в 
Астрахани, было п то время армянское население, состоящее, очевидно, из более или 
менее значительных групп торговцев и ремесленников. Армянские купцы- торговали со 

-странами, лежащими по берегам Каспийского моря, а также вверх по Волге—с Казан-
ским ханством, а через него с Московским государством! 

Новый этап в истории Поволжья наступает с присоединением его к России. В се-
редине XVI в. Ивану Грозному удалось окончательно справиться с татарскими хан-
ствами Поволжья, служившими постоянными плацдармами для опустошительных на-
бегов на центральные русские области, источниками военной и политической напря-
женности, базами для антирусских акций Турции и Крымского ханства. В 1552 г. 
штурмом была взята Казань, а затем (1556 г.) наступила очередь Астрахани. 

5 Там же, с. 15. 
6 Ь'шЬр МП —XVIII ЦшцйЬу Я,. К. 1ш11„р1шЬ1!. II, ЬрЬ-

1956, 529, 
7 Полное собрание русских летописей ( П С Р Л ) . Т. XXV: Московский летописный 

-свод конца XV века. М,—Л., 1949, с. 175. 
5 Б. В. М и л л е р . Об армянских надписях в Болгарах и Казани. —Известия 

Российской Академии истории материальной культуры (РАИМК). Т. IV. Л., 1925, 
с. 65. См. также А. П. С м и р н о в. Указ. соч., с. 331. 

9 М. Г. С а ф а р г а л и е в. Заметки об Астраханском хане те.—Сборник статей 
преподавателей Мордовского пединститута. Саранск, 1952, с. 37. 

10 Библиотека иностранных писателей о России. Т. I. СПб., 1836, раздел IV (По-
сольство Павла Иовия Новокомского), с. 35. 

См.: ^ . П и 1Ьп,ишишшЪпЫ ^ш^ш^шЬ цш у/д ш,[ш 1рЬр[, шпшршд^ш), 
м1ши,ап1р1п,Ь1,д.—11)111 Ч-а «1ршрЬр ч\,ш.». 1966, М 2, 28 — 30, 
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Ликвидация в П о в о л ж ь е последних, возникших на обломках Золотой Орды госу-
дарственных образований, переход всего бассейна Волги под власть России, возник-
новение во второй половине XVI в на завоеванном пространстве новых укреплений 
(Симбирск, Самара , Саратов , Царицын, Воронеж и др.) , выход России к Каспийскому 
морю и установление непосредственного контакта с районами З а к а в к а з ь я , И р а н а , 
Средней Азии—все. это создавало благоприятные экономические и политические пред-
посылки оживления в этом регионе торгово-ремесленной деятельности, превращения: 
У С Т Ь Я Волги в узел в а ж н ы х торговых и с1ратегпческих путей И привлечения туда 
деятельного населения как из внутренних районов России, так и из смежных стран 
Востока. 

Н е м а л о в а ж н а я роль в создавшейся ситуации принадлежала армянам. Армянское 
население городов Ирана и З а к а в к а з ь я получало новые возможности для расширения 
сфер деятельности и улучшения своего положения, а население самой Армении, нахо-
дившейся под владычеством Ирана и Турции, получило новое направление для исхо-
да из-под чужеземного гнета. Налицо были, таким образом, благоприятные предпо-
сылки образования в Астрахани значительных групп армянского населения. 

В астраханской краеведческой литературе прошлого столетия утвердилось мне-
ние, что армяне обосновались в Астрахани в первой четверти XVII века. Первоисточ-
ником такого представления стала написанная в 1-й половине XIX в. так н а з ы в а е м а я 
«Ключаревская летопись». По интересующему нас вопросу в ней сказано: «На третье 
лето царствования царя и великого князя Михаила Федоровича (т. е. в 1615 г.,—В. X.> 
первоначальные явились люди гостиные из армян, персиан и индейцев сухим путем 
чрез Моздок и степи, по Тереку лежащие , которые первоначально ж и л и на Садовом 
бугре. . .» ' 2 Д а л е е в том ж е тексте говорится, что по приказу воеводы Семена П р о з о -
ровского (т. е. примерно в 1620—22 гг.) в Астрахани были построены «гостиные д в о р ы 
армянские, персидские и индейские—каменные, по образцу азиа1скому. . .» 'з Эти же 
даты фигурируют в первых исследованиях по истории Астрахани и астраханских 
армян! 4 . 

По всей вероятности, в упомянутый период действительно имел место заметный 
приток в Астрахань армянского населения, вызванный, по-видимому, стабилизацией 
внешнеполитического и внутриполитического положения России после событий начала 
XVII в., связанных с польско-шведской интервенцией. Однако, как видно из других 
источников, армянское население было в Астрахани еще до воцарения Романовых, а 
именно—со второй половины XVI в., то есть практически с первых лет существования 
современной Астрахани. 

Дореволюционный исследователь начального периода истории Астрахани П. Хлеб-
ников отмечал, что «в те годы в Астрахани у ж е стояли на посаде близ города особые 
гостиные дворы: как бухарский, так и персидский (гнлянский). Среди иноземных тор-
говых людей здесь встречались тогда и армяне, и греки, и черкесы, но в малом числе 
и отдельных гостиных дворов не имели» 1 5 . Таким образом, гостиные дворы строились 
в Астрахани не одновременно, и сведения "Ключаревской летописи» являются в дан-
ном случае неточными. Существовало несколько иноземных общин, некоторые из них 

12 ^Ключаревская летопись. История о начале и возобновлении Астрахани, случив-
шихся в ней происшествиях, об архиереях в оной бывших, а т а к ж е о воеводах, гра-
доначальниках к губернаторах . Астрахань, 1887, с. 15. 

' 3 Там же, с. 19. 
14 М. Р ы б у ш к и н . Записки об Астрахани. М., 1841, с. 57. См. т а к ж е : Об астра-

ханских армянах . (Извлечения из рассуждений Степана Назарианца) .—Астрах , губ. 
ведомости. 1847, 24 мая; Б . В. М и л л е р . Указ. соч., с. 78; Н. Я. М а р р. Избран-
ные работы. Т. V. М . - - Л . , 1935, с. 102. 

П. X. Х л е б н и к о в . Астрахань в старые годы. I: Вторая половина XVI ст. 
СПб., 1907, с. 134. 
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(в том числе армянская) ввиду своей малочисленности не имели на первых порах 
-своих гостиных дворов и значительных районов расселения. 

Упоминания об армянских торговцах и группах постоянного населения в Астраха-
ни содержатся и в ряде других документов конца XVI в. Докладная выпись Посоль-
ского приказа 1589 г. по челобитной бухарского посла Кадыша фиксирует: «в прош-
лом в 95-м году (7095, т. е. 1587 г.,—В. X.) приезжал он, Кадыш, в Астрахань с това-
ром и торговал в Астрахани з государевыми с торговыми людьми, а что у него оста-
л о с ь товару, и он деи Кадыш тот достальный товар променпл арменом и выменпл у 
них про царевича на 50 руб. золотых на 50 руб. грошей турских денег...»16 

Пу тешественник. Ян Ботер, издавший в 1596 г. в Венеции свое «Нанполнейшее 
-обозрение важнейших государств всех частей света», свидетельствует: «Также лежит 
Астрахань над Волгою, и во многие дни в пей базары богатые, понеже съезжаются в 
нее купцы с Москвы, с Армении, с. Персиды и иных стран и там меняются своими то-
варами.. »17 Имеется указание еще одного путешественника, посетившего Астрахань в 
1599 г.,—«Собственно татары бродят по полям как бедуины, и только христиане-мо-

сковиты населяют застроенные места. Город (Астрахань,—В. X.) расположен на бере-
гу реки Волги, или Эдера. Сюда съезжаются множество купцов из Московии, Арме-
нии, Персии и Турции»1-0-. 

Если от свидетельств иноземцев обратиться к русским первоисточникам, то наи-
больший интерес представляют материалы следствия, организованного правительством 
в 1616 г. в связи с жалобами различных торговых людей па злоупотребления астра-
ханских воевод, дьяков и приказных людей, бравших взятки с приезжих торговцев и 
позволявших им не платить пошлины в государственную казну. В челобитной шахско-
го гонца Ходжи Муртаза, в частности, отмечалось: «на бухарском же и на гилянском 
дзоре живут армяне з женами и з детьми без съезду лет по тритцати и больши»19. 3 
отличие от предыдущих документов, где говорилось в основном о приезжих торгов-
цах. из одного этого заявления можно сделать вывод, что постоянное армянское 
население жило в Астрахани уже в начале 80-х гг. XVI века. 

Эти сведения подтверждаются показаниями других астраханских жителей, а опро-
шены были по делу многие дворяне, священнослужители, стрельцы, торговцы, инозем-
цы. Была составлена специальная группа вопросов, касающихся армян в частности' 
«Сколько лет которой ар менни в Астрахани на гилянском и на бухарском дворе жи-
вет?» 2 0 Все те из опрошенных, которые касались в ответах армянского населения, по-
казали, что армяне живут только на Гилянском дворе, а не на Бухарском. Некоторые 
перечисляют имена знакомых им армян. Допрашиваемые называли по 5, по 6 и макси-
мум 7 известных им имен; это позволило известному исследователю истории Астраха-
ни А. И. Юхту заключить, что на Гилянском дворе проживало 7 армян2 1 . Такой же 
вывод сделан в труде А. Г. Абрамяна «Краткий очерк истории армянских переселен-
ческих очагов»22. Однако сравнение перечней показывает их неполное совпадение, из 

16 Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1: Тор-
говля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI—• 
XVII вв. Л., 1932, с. 104. 

17 Цит. по: А. С. М а р к о в . По следам Разина. Волгоград, 1980, с. 79. 
18 Д о н Х у а н П е р с и д с к и й . Путешествие персидского посольства через Рос-

с и ю от Астрахани до Архангельска в 1599—1600 гг.—Чтения общества истории и древ-
ностей российских. 1599, ки. 1, отд. 3, с. 6. 

19 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. 
Под ред. Н. И. Веселовского. Т. III. СПб., 1898, с. Ы. 

2° Там же, с. 66—67. 
2 1 А. И. Ю х т. Армянская колония Астрахани в первой половине XVIII века. 

.Рукопись канд. дисс. Ереван, 1958, с. 10. 
Ц,. 9-. У, р р ш 4 ш I? ^ ш Ь. ^шгТшппш тр^шу^Ь ^иц ушшурЬр^ щшинТп^ушЬ, //., 

МРишЪ, 1904, 1,1 373, 
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чего можно сделать вывод, что армян (кстати, упоминались только главы семей) был.-
фактически больше, причем могли быть семьи, которые вообще не упоминались в по-
казаниях. Кроме того, при царе Борисе Годунове с Гиляиского двора на посад пере-
селились четыре армянские семьи 2 3 , принявшие по каким-то причинам православие» 
что среди армян встречалось крайне редко. П р о всех упоминаемых постоянных жнте-
л е й армян оговаривалось, что они ж и в у т «лет по двадцати и больше, а иные и поро-
дилися в Астрахани, за морем не бывали» 2 4 . 

К а к видим, материалы «-расспросных речей» астраханских жителей у т в е р ж д а ю т , 
что уже в конце XVI века в Астрахани проживало примерно 10—15 армянских семей. 
З т о т срок подтверждается и более поздним документом. Армянский купец Григор Л у -
сиков, ведший в 1672—73 гг. с русским двором переговоры о торговле Армянской ком-
пании, отмечал, что армяне проживают в Астрахани уже более ста лет 2 5 . Эту цифру, 
названную во 2-й половине XVII века, можно было бы считать «округленной», однако 
она согласуется с другими источниками. 

Свидетельства первоисточников, таким образом, показывают, что постоянное ар-
мянское население обосновалось в Астрахани не около 1615 года, как об этом гово-
рится в «Ключаревской летописи», а на несколько десятилетий раньше—практически 
в первые ж е годы после основания современной Астрахани. Неправильны т а к ж е све-
дения об одновременном строительстве в городе около 1625 г. сразу нескольких гос-
тиных дворов для иноземных купцов. Часть их, а именно Бухарский и Гилянскнй дво-
ры, существовала у ж е в конце XVI века. Армяне, не имевшие пока, ввиду своей ма-
лочисленности, своего гостиного двора, обитали в Гилянском дворе, где, очевидно, 
располагались не только собственно гнлянцы, или иранцы, а вообще выходцы и* 
иранских владений, включая З а к а в к а з ь е . 

Откуда ж е были первые армянские поселенцы в Астрахани? Акад. Н. Я. М а р р , 
отмечая роль армянских колоний как ж и в ы х свидетельств древних связей Руси с Кав-
казом, упоминает об армянской колонии в Болгарах , «эпигонами» которой он считает 
армян, поселившихся в Астрахани 2 6 . При этом он ссылается на упоминавшуюся нами 
статью Б. В. Миллера об армянских надписях в Болгарах и Казани. Хотя Б. В. Мил-
лер т а к ж е считает маловероятным, чтобы армяне, жившие в Болгарах и в татарской 
Казани, стали бы покидать К а з а н ь после того как она вошла в состав христианского 
государства и создались лучшие условия д л я их жизни и хозяйственной д е я т е л ы ю -
сти2 7 , тем не менее и из приведенного Б. Миллером описания топографии армянской 
колонии в Казани XVI века, и из «Писцовых книг города Казани» видно, что в 1-й по-
ловине XVII веча в Казани оставались единичные армянские дворы, тогда как п р е ж д е 
армянская слобода и армянские улицы занимали довольно обширное место 2 8 . 

М о ж е т быть, в Казани были какие-то события, стихийные бедствия (возможно , 
эпидемия) , после которых армянское население города резко сократилось 2 9 , но, па 
наш взгляд, не следует думать , будто именно казанские армяне («эпигоны армянской 
колонии в Болгарах») послужили ядром армянского поселения в русской Астрахани. 

2 3 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Русп с Персией. 
Т. I I I , с. 124. 

2 4 Там же, с. 123. 
2 5 Центральный государственный архив древних актов ( Ц Г А Д А ) , ф. 100 (Сноше-

ния России с Арменией) , 1672—1673, д. 1, л. 340—341. 
2 6 Н. Я. М а р р. По поводу русского слова «сало» в древнеармяпском описании 

хазарской трапезы VII века. (К вопросу о древнерусско-кавказских отношениях) . - В-
кн.: Н. Я. М а р р . Избр. работы. Т. V, с. 102. 

2 7 Б. В. М и л л е р . Указ . статья, с. 78—79. 
2 8 Писцовые книги города К а з а н и 1565—68 гг. и 1646 г. Л., 1932, с. 99. 
2 9 М. С. Рыбушкин т а к ж е упоминает какие-то события в Казани, ему неиз-

вестные, после которых в Астрахань оттуда переселились четыре уцелевших армянских 
семьи, см. М. Р ы б у ш к и н . Записки об Астрахани, с. 57. 
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Нельзя з а б ы в а т ь прежде всего, что армянское население существовало в самой ста.рой 
Астрахани, и, поскольку Астрахань была присоединена к России мирным путем, вполне 
естественно предположить, что находившиеся там армяне вместе остальным населе-
нием перебирались в новый город (по мере его застройки) . Переход П о в о л ж ь я под 
власть сильного (к тому ж е христианского) государства , перспективы установления и 
развития стабильной экономической жизни и деятельности—все это могло служить-
стимулом не д л я ухода, а, наоборот, для закрепления армянского населения в Астра-
хани и привлечения туда новых групп армян из З а к а в к а з ь я и Ирана , где они нахо-
дились в угнетенном, бесправном положении. 

Следует предположить, таким образом, что основу армянского поселения в новой. 
Астрахани составили армяне, переселившиеся из старого города. Кроме того, оно по-
полнялось (как, видимо, и раньше) армянскими торговцами и ремесленниками, пере-
селявшимися из Ирана и З а к а в к а з ь я . 

Во второй половине XVI—начале XVII вв. армянское население Астрахани не 
превышало, по-видимому, нескольких десятков человек. Нарушение традиционных свя-
зей и упадок торгово-экономической жизни в результате польско-шведской интервенции 
и бездействия государственного аппарата в 1605—1612 гг. (а в Астрахани до 1614 г.)-
затормозили росг и развитие астраханской армянской колонии. Положение восточных 
поселенцев, в том числе армян, в Астрахани стало заметно улучшаться после 1614 года. 
Этому способствовало, с одной стороны, восстановление экономической жизни страны 
после связанных с польско-шведской интервенцией событий, а с другой—увеличение 
внимания русского правительства к каспийской торговле после утраты захваченного 
ш в е д а м и балтийского побережья. 

По-видимому, оживление экономической жизни и заинтересованность царского 
правительства в восточной торговле послужили причиной того заезда армян, о кото-
ром упоминает Юпочаревская летопись (см. выше) . К сожалению, не сохранилось дан-
ных, сколько именно поселенцев явилось в 1615 г., но, по-видимому, количество их 
было значительным и существенным образом повлияло на численность армянского на-
селения. Интересно т а к ж е упоминание в летописи Садового бугра как места расселе-
ния пришельцев. Д о этого было известно о расселении армян главным образом на Га-
лянеком дворе, где, очевидно, кроме торговых и складских помещений, имелись и жи-
лые постройки для приезжавших с товарами купцов. Какая -то часть восточных посе-
ленцев по тем или иным причинам застревала до следующего года, а потом они вольно 
или невольно превращались в постоянных жителей. Со временем некоторые из них ста-
ли строить или приобретать собственные дома. 

Ч а с т ь армян жила "а посаде. И посад, и гостиные д з о р ы находились за предела-
ми Кремля , но в непосредственной от него близости, несколько к востоку. Упоминаемый 
в летописи Садовый бугор находился еще восточнее, за стенами Белого города. Имен-
но там и стала формироваться древнейшая в русской Астрахани армянская слабода . 
Процент осевших армянских семей был еще поначалу невелик. Экономическая жизнь 
концентрировалась вокруг приезжавших из Ирана и З а к а в к а з ь я торговцев и их опе-
раций. П о справедливому замечанию А. Г. Абрамяна , армянские поселения в России 
этого периода (то есть конца XVI—начала XVII вв.) больше походили по своему ха -
р а к т е р у на торговые фактории, нежели на колонии в подлинном значении этого с л о в а к . 

Армянское поселение Астрахани первых десятилетий XVII Е. не было еще, конеч-
но, сформировавшейся колонией, т ак как не имело еще самоуправления . Что ж е ка-
сается такого в а ж н о г о компонента национальной общины, к а к своя церковь, то источ-
ники у к а з ы в а ю т на постройку первой армянской церкви Астрахани лишь во 2-й поло-
вине X V I I в е к а 3 ' , хотя Адам Олеарий еще в 1636 г. упоминает о существовании в 

30 П. Ч-. Ь^. Ш1[и., 369) 
3> И. С а в в и н с к и й . Астраханская епархия (1602—1902 гг.). Вып. II: Грузины 

и инославные христиане в Астраханской епархии. Астрахань, 1905, с 85. 
4 «иш&1]Ьи», 4 
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Астрахани армянского кладбища 3 2 . Подпись ж е армянского священника (тер-Мхнтара) 
имелась еще и среди лин, подписавших в 1616 году челобитную о злоупотреблениях 
астраханских воевод 3 3 . Нам представляется, что раз был священник, стало быть име-
л о с ь и церковное п смещение. Возможно, это было какое-нибудь приспособленное под 
церковь или специально построенное, по всей вероятности, деревянное сооружение, за 
разрешением на постройку которого д а ж е могли и не обращаться , почему и не сохра-
нилось никаких документов о его возведении. 

С увеличением численности в Астрахани армянского населения и торговой актив-
ности армян, приезжавших в Астрахань из Ирана и З а к а в к а з ь я , возник вопрос о стро-
ительстве в городе Армянского гостиного двора . «Ключарсвская летопись» у т в е р ж д а -
ет, что «по приказанию воеводы князя Семена Прозоровского в городе были постро-
ены гостиные дворы: армянские, персидские и индейские—каменные, но обряду азиат-
скому, неподалеку от Спасского монастыря» 3 4 . Однако документы доказывают, что 
эти дворы были возведены несколько позже. Крупный исследователь истории заселе-
ния Нижнего П о в о л ж ь я Н. Б. Голикова обращает внимание на то, что документы 
1620-х гг. не упоминают факта существования или постройки Армянского гостиного 
д в о р а . Она имеет в виду свидетельство купца Ф. Котова (1623 г.), оставившего до-
вольно подробное описание Астрахани, а т а к ж е наказ астраханским воеводам (1628 г.), 

относящийся ко всем иноземным купцам и упоминающий гостиные дворы, но без ар-
мянского 3 5 . Поэтому И. Б. Голикова справедливо полагает, что при С. Прозоровском 
речь шла, возможно, лишь о разрешении на постройку армянами гостиного двора, а 
•существование двора в районе Садового бугра следует отнести у ж е к 1630-м годам3®. 

В одном уже более позднем документе—грамоте астраханским воеводам 1673 
года—говорится , что «В Астрахани гилянской и бухарской и индейской дворы и ар-
мянская слобода построены...» И далее: «велрл ты, боярин наш и воевода.. . тем нно-

земцом житн в Астрахани в тех дворах и в слободе.. .»3 7 , т. е. подчеркивается, что V 
.армян была именно слобода, а не двор. По-видимому, это следует объяснять тем, что 
поселения гйлянцев, индийцев, бухарцев ограничивались в основном гостиными дво-
рами, тогда как армяне занимали значительный район, внутри которого гостиный двор 
у ж е особенно не выделялся. Заметим попутно, что проведенная в конце XVII в. пере-
пись жителей астраханского Гилянского двора (мужчин, женщин, детей, работных 

людей , иноземцев) свидетельствует у ж е о полном отсутствии там армянского насе-
л е н и я 3 8 . 

. Таким образом, если возникновение постоянного армянского поселения в Астраха-
ни следует отнести к последним десятилетиям XVI века (а до того армянская общиич 
существовала и в татарской Астрахани) , то в а ж н ы м этапом в увеличении и развитии 
армянского поселения были второе—третье десятилетня XVII века, когда в результате 
укрепления внутриполитического положения России создались условия для усиленного 
привлечения армян в Астрахань. К традиционным предпосылкам образования армянских 
колоний— невыносимые условия существования в своей порабощенной стране, с одной 

3 2 А д а м О л е а р и й . Описание путешествия в Московию и через .Московию в 
Персию и обратно. Спб., 1906, с. 455. 

3 3 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Р У С И С Персией. 
Т . III, с. 124. 

3 4 Ключаревская летопись, с. 19. 
3 5 Н. Б. Г о . л и к о в а . Очерки по истории населения юрод'ов Нижнего П о в о л ж ь я 

в конце XVII—1-й четверти XVIII рв. Рукопись докт. дисс. Т. 1. М., 1970, с. 421. 
3 6 Индийский ж е гостиный двор был построен в конце 1640-х годов,—Русско-ин-

дийские отношения в XVII в. Сборник документов. М., 1958, с. 84, 90—91 (док. Лг° 
33, 35). 

3 7 Архив Ленинградского отделения Института истории С С С Р АН С С С Р (далее: 
А р х и в Л О И И ) , ф. 178 (Астраханская приказная палата ) , оп. 1, д. 6080, сст. 1—2. 

3 8 Архив Л О И И , ф. 178, оп. 1, д. 12762. 
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стороны, и возможность более обеспеченной жизни и активной хозяйственной деятель-
ности в той или иной стране, с другой стороны,—к этим предпосылкам добавился та-
кой решающий фактор, как покровительственная политика русского правительства в 
отношении иноземных торговцев и ремесленников. Эта политика стала определяющим 
ф а к т о р о м привлечения армян в Россию и образования там армянских колоний на 
последующие полтора—два столетия. 

В XVII в. каспийская торговля занимала ведущее место во внешней торговле Р о с -
сии, а в сочетании с торговыми операциями через Архангельск составляла в а ж н о е звено 
торгового обмена Европы с Востоком. Европейские государства неоднократно обра -
щались к русскому правительству с просьбой о транзите, но получали неизменный 
отказ , поскольку Россия сама старалась извлечь выгоды из этой торговли. Большой 
д о х о д приносила при этом царской казне деятельноегь восточных купцов. Поэтому , 
несмотря на требования русского купечества ограничить права иностранных торговцев, 
в ы р а ж е н и е м чего был Новоторговый устав 1667 года, восточным мупцам делались из-
вестные послабления-. Если в целом устав з а п р е щ а л иностранным купцам т о р г о в л ю 
внутри России, то восточным купцам разрешался проезд внутрь страны. Меньшим был 
и получаемый с восточных, в частности армянских, купцов размер таможенной пош-
лины 3 9 . 

П о д о б н ы е послабления в отношении армян отразились и в договоре 1667 г. с Ар-
мянской Д ж у л ь ф и н с к о й компанией. Взяв по договору монополию на торговлю пер-
сидским шелком, армянские купцы получплп право на поездки внутрь страны. Кроме 
того, 5-процентная пошлина—даже при повышении цены непроданного шелка в полто-
ра раза в Москве и вдвое при пропуске (оставшейся части) к Архангельску и т. д . 4 0— 
о к а з ы в а л а с ь в конечном счете дешевле, чем положенная Новоторговым уставом при 
пропуске товаров в Москву 10-процентная пошлина. Главным пунктом операций 
Д ж у л ь ф и н с к о й армянской компапни стала Астрахань. При отправке непроданной 
части шелка д а л ь ш е по Волге Астрахань являлась , таким образом, перевалочным пунк-
том. Это вызвало увеличение объема торговли Армянского гостиного двора и приток в 
Астрахань с л у ж а щ и х Д ж у л ь ф и н с к о й компании, часть которых у ж е становилась посто-
янными ж и т е л я м и города. В деятельность компании вовлекались и местные армяне. 
Причем в источниках, относящихся к рассматриваемому периоду, не делается разницы 
м е ж д у иноземными купцами и местными армянами. И тот ж е договор с Д ж у л ь ф и н -
ской ыомпанней воспринимался как относящийся ко всем астраханским армянам, хотя 
большинство из них вовсе не были д ж у л ь ф и н ц а м и и связаны с компанией т о ж е были 
д а л е к о не все. 

Оживление деловой активности армянского населения привлекало новых пересе-
ленцев-армян из З а к а в к а з ь я и Ирана , что привело к дальнейшему увеличению чис-
ленности армянского населения Астрахани. Русское правительство поощряло деятель -
ность восточных торговцев, но эта деятельность вызывала возражения русского купе-
чества, встречавшего конкуренцию более опытных и знакомых с регионом иноземцев, 
что в ы н у ж д а л о правительство временами ограничивать права иностранцев. Тем самым 
было положено начало почти двухвековой борьбе верхов русского посадского населе-
ния с восточными поселенцами Астрахани за предоставление, сохранение или ликвида -
цн'о разного рода прав и привилегий тех или иных групп астраханского населения 4 1 . 

з я Подробно о Новоторговом уставе и его роли в восточной торговле России см.: 
В. К- В о с к а н я н. Новоторговый устав и договор с Армянской торговой компанией в 
1667 г .—Известия АН А р м С С Р (обществ, науки) . '1947, № 6, с. 29—43; Е. В. Ч и с т я -
к о в а . Новоторговый устав 1667 года.—Археографический ежегодник за 1957 год. 
М., 1958, с. 122—125. 

4 0 Армяно-русские отношения в XVII веке. Сборник. . документов . Ереван, 1953, 
с. 34—36 (док. 6) . 

41 Б о р ь б а армян Астрахани за свои права и привилегии о т р а ж е н а в р а б о т а х : 
А. И. Ю х т. П р а в о в о е положение астраханских армян в первой половине XVI I I 
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Э т а борьба шла с переменным успехом, и ход ее зависел от разного роза внутри- и 
внешнеполитических факторов . 

Рост связен с джульфинскнми армянами способствовал сооружению в Астрахани 
первой армянской церкви. Хотя, как мы отмечали выше, астраханские армяне совер-
ш а л и церковные отправления еще задолго до этого, они, по-видимому, давно добива-
лись разрешения па постройку настоящего храма . Б этом их поддерживали (а может 
•быть, и торопили) руководители эчмнадзинского престола. Известно, что этот вопрос 
о б с у ж д а л с я во время встречи в Иерусалиме армянского католикоса Пнлнпоса с пра-
вославным иерусалимским патриархом Паисием (бывшим т а к ж е видным деятелем рус-
ской церкви) в 1652 г., в результате чего Панснй ходатайствовал перед царем Алек-
сеем Михайловичем об открытии в Астрахани армянской церкви 4 2 . В 1660 г. посетив-
ш и й Москву джульфинскнй купец З а х а р Саградян (привезший царю Алексею Ми-
хайловичу знаменитый алмазный трон) просил, в частности, разрешения на построй-
к у церкви в Астрахани. Возможно, что 3 . Саградян (его прозвище Х о д ж а - З а х а р гово-
рит о посещении им Иерусалима) был среди тех армянских купцов, которые сопро-
в о ж д а л и католикоса в его поездке в «святые места» и о которых упоминает А. Суха-
нов, оставивший свидетельство о встрече Пнлнпоса с Паиснем 4 3 . Тогда Саградян не 
только был в курсе переговоров об открытии церкви в Астрахани, но и действовал по 
согласованию с эчмиадзинским престолом. 

Получив разрешение, 3 . Саградян по приезде в Астрахань приступил к строитель-
с т в у церкви В дальнейшем, в связи с необходимостью возвращения в Персию, он по-
ручил руководство постройкой астраханскому армянину Никите Михайлову. В 1669 г. 
•было сооружено здание церкви в старой армянской слободе «подле слободы конных 
стрельцов меж армянских дворов, ...мерою в длину 5 сажен, в ширину 3 сажени» 4 4 . 
Постройка церкви т а к ж е свидетельствовала о росте количества и повышении роли ар-
мянского населения в Астрахани. На размещение армянского поселения в пределах 
торода повлиял и указ 1673 г. о постройке в Астрахани нового гостиного двора для 
торговли иноземцев 4 5 , по которому иноземные поселенцы Астрахани (включая армян; 
были сосредоточены в основном в районе так называемого Земляного города, то ест:, 
з а пределами примыкавшего к Кремлю Белого города, но под защитой третьей полосы 
городских укреплений—деревянно-земляного вала . С севера это пространство было ог-
раничено р. Кутумом, а с юга—заболоченными местами, превращенными впоследствии 
в канал 4 6 . 

Дальнейшим шагом к облегчению устройства прибывающих в Астрахань восточ-
ных поселенцев явился указ 1681 г. царя Федора Алексеевича, разрешивший инозем-
цам, в том числе армянам, не принимая русского подданства , жить в Астрахани «и 
д в о р ы для жития велеть им строить в которых местах пристойно, и ласку и береженьл 
к тем иноземцам держать , и Р торгах им никакой помешки ...чинить не велетн, чтоб 

века .—Известия АН А р м С С Р (обществ, науки) . 1960, № 12, с. 47—60; В. А. Х а ч а -
т у р я н . Административно-правовое положение астраханских армян во второй поло-
вине XVIII века .—Известия АН А р м С С Р (обществ, науки) . 1963, № 12, с. 57—69; о н 
ж е . Судебно-адмпнистративиые органы астраханских армян X V I I I — X I X вв. н их ар-
хивные фонды.—Вестник архивов Армении. 1971, Л:° 3, с. 135—144. 

4 2 Р. Г. X а ч а г р я и. Ценный источник по истории русско-армянских отношений 
(«Проскинитарий» Арсения Суханова) .—Историко-филологический журнал . 1982, Л% 2, 

с . 59. 
4 3 Там же. 
4 4 И. С а в в и н с к и й. Указ. соч., с. 85—36. 
4 5 С. М. С о л о в ь е в . История России с древнейших времен. Кн. 6. М., 1961, 

•с. 565. 
4 6 В. П. Н и к и т и н . З т а п ы формирования планировочной структуры Астрахани 

с XVI по XIX в.—Труды Н И И культуры. 78: Вопросы охраны, реставрации и пропа-
г а н д ы памятников истории и культуры. М., 1979, с. 94. 4 
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С'ии, иноземцы, видя такое к себе береженье, многие в Астрахань приезжали з женами 
и з детьми и па житье селилось многое ж число»47. Эти мероприятия, естественно, еще 
более усилили приток армян в Астрахань. Мы имеем в виду и тех армян, которые жи-

л и в Астрахани постоянно, и приезжих на время. Привилегированное положение армян 
подчеркивалось наблюдателями и в последующие годы. Корнилий де Бруин при пер-
вом своем посещении Астрахани летом 1703 г. отмечал: «всякого рода товары прода-
ются по утрам на базаре или торжище татарском, где русские и армяне также могут 
выставлять на продажу свои произведения, но после обеда татарам торговать не доз-
воляется, так как время это предоставлено для торгу только русским, к чему, впрочем, 
допускаются и армяне'». Перед отъездом из Астрахани в Персию де Бруин был приг-

лашен на прием к губернатор)', «где собрались также все главные русские офицеры п 
знатные купцы из армян»"1*. Таким образом, армяне, как видим, повсюду выступают 
на равных правах с русскими. 

Переходя к вопросу о численности армянского населения на рубеже XVII—XVIII 
вв., сошлемся на того же де Бруина, который определяет количество армян в Астра-
хани приблизительно в 40 семейств. Следует ''огласиться с А. Юхтом, что в среднем 
к а ж д а я семья состояла из 4—5 человек и что общее количество армян составляло при-
мерно 150—200 человек49. Конечно, были торговцы, ремесленники и служащие, не 
имевшие семьи, а кто имел, возможно, их семьи были и более многолюдны, но в сред-
нем следует исходить, по-видимому, из количества 4—5 человек. 

К этим же годам относится прошение армян о сооружении в Астрахани армянской 
каменной церкви. Прошение подал 1 июля 1706 г. «жулфпнокой житель торговый ар-
мянин» Богдан Богданов. Упоминая об имеющейся уже в Астрахани деревянной ар-
мянской церкви, Богданов заявлял, что «та церковь ныне вельми ветха, а в Астрахани 
армянских жителей перед прежним умиожилося...»50 Богданов просил царского раз-
решения на постройку армянами каменной церкви в Астрахани «своим иждивением». 
Таким образом, прошение было подано джульфинским купцом, но при этом он исхо-
дил из интересов как приезжих, так и постоянно живущих в Астрахани армян. Разре-
шение Петра I последовало тогда же, но строительство каменной церкви—Армянского 
Успенского собора—затянулось на несколько десятилетий и завершилось лишь в 17Ж)-х 
гг.51 

Показателем увеличения постоянного населения являются крепостные акты различ-
ных сделок по купле, продаже и обмену жилищ. К XVII веку относятся очень мало 
таких актов, что объясняется как худшей сохранностью документации, так и, конечно, 
меньшим количеством такого рода сделок, хотя несколько документов все же сохрани-
лось. Самый ранний из них относится к 1645 г. и представляет дело по челобитию 
астраханского посадского человека армянина Якова Иванова о покраже его имуще-
ства из избы52. Не касаясь существа дела (речь там идет об украденном ковре и дру-
гих домашних вещах), мы здесь хотим обратить внимание на факт владения армяни-
ном избой в Астрахани еше в первой половине XVII века. Это тем более вероятно, 
что к 50-м гг. относится уже несколько свидетельств о домовладениях армян. К ав-
густу 1653 г. относится меновая запись между астраханским посадским человеком 
Григорием Белоглазом и армянским попом Макарием Исаевым об обмене дворовыми 
местами в Астрахани53 . К августу 1657 г. относится купчая на двор астраханца Васи-

4 ' Русско-индийские отношения в XVII веке, с. 348 (док. № 242). 
48 Путешествие через Московию Ко-рнилия де Бруина. М., 1873, с. 188—189, 201. 

М. 3 п и Ду ш. 1Хитрш/ишЬ^ ^щ^шЬ цшг[прЬ ш дшЬ ипд[/ш/ш р 18-рг[ 
^шр/. шпшг/,Ь ^ЬипЛ ШИП- 9-К «5ЬцЬ^ш^р» (4ши. чфт.), 1957, № 7, 47, 

50 ЦГАДА, ф. 100, он. 1, 1706, д. 1, л. 36. 
51 Ключаревская летопись, с. 87. 
52 Архив ЛОИИ, д. 178, оп. 1, д. 1744, сст. 1 - 5 . 
« Там же, д. 2730, сст. 17—18. 
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лня Алишева в Белом каменном городе, в Армянской улице, проданный а рмя нину 
Егупу Асратову за 24 рубля 5 1 . Этот документ тем более знаменателен, что не только-
указывает местонахождение владения, но и свидетельствует о существовании у ж е н 
середине XVII в. в Белом городе Армянской улицы. По-видимому, большинство в л а д е -
ний в этом месте уже раньше принадлежали армянам. Еще одна сохранившаяся купчая 
относится к концу XVII в. В ней говорится о продаже в 1694 г. огорода си с о г о р о д н ы е 
хоромным строением» стрелецким полковником Ефремом Арменнновым (обращает на 
себя внимание его фамилия , но никаких данных, указывающих на его армянское про-
исхождение, не имеется) астраханскому жителю армянину Григорию Богданову 5 5 . 
«Огород» находился за рекой Кривушей, имел размеры «в длину ст > шесть сажен, ...а 
сверху по длине д в а д ц а т ь сажен» (т. е. пршмерно 225X40 м, или около 1 га) и пред-
назначался , как видим, не только для обработки земли, но и для постройки па этом 
участке жилых помещений. 

Первое суммарное сведение о количестве армянских домов в Астрахани относится 
к 1706 г. По данным, сохранившимся в фонде Астраханской губернской канцелярии и 
относящимся, очевидно, к периоду непосредственно после подавления Астраханского 
восстания, армянам в это время принадлежало в городе 30 домов 5 6 , что согласуется с 
данными К. де Бруипа (40 семей) периода, предшествующего восстанию. Следует, ко-
нечно, учитывать, что далеко не все жители города—армяне были владельцами домов. 
М о ж н о согласиться с А. Юхтом 5" , что именно подавление Астраханского восстания в 
1706 г. и последовавшие вскоре репрессии в отношении его участников создали усло-
вия для более интенсивной скупки армянами домов в бывшей стрелецкой слободе. Из-
вестно, что несколько сот участников восстания были арестованы, а свыше 2 тысяч 
служилых людей были выведены из Астрахани в другие гарнизоны или посланы на 
войну со шведами 5 8 . Среди них были и сравнительно состоятельные, владевшие в 
Астрахани домами, часть которых была куплена армянами. Этим было положено нача-
ло образованию новой армянской слободы к югу от центра города, в отличие от ста-
рой, находившейся к востоку от Кремля. 

Известно, что в 1707 г. место под дворы получили армяне Фомин, Исаев, Ива-
нов 5 9 . В 1708 г. армяне купили и построили в Астрахани 8 домов, а в 1710 г .—106 0 . 
Более компактно сохранились документы, занесенные в книги Астраханской крепост-
ной конторы. В записях крепостных актов за 1711 год 6 1 з афиксировано 54 акта , при-
чем пять из них—с участием армян, то есть десятая часть всех актов, и все они отно-
сятся к марту—маю. В самом раннем из эгих документов (датирован 22 марта 1711 го-
да ) говорится об обмене дворами в армянской слободе, принадлежащими, с одной сто-
роны, армянскому священнику З а х а р у Григорьеву и его брату Гаврилу Григорьеву, а с 
другой—армянам Сергею Харитонову и Илье З а х а р о в у 6 2 . Интересно, что упоминаемые 
в записи соседние владения т а к ж е принадлежали армянам, что подтверждает плотную 
заселенность слободы армянами. Из меновой записи можно т а к ж е установить, что-
братья Григорьевы своим двором владели еще с 1700 года. Одновременно упоминав-
шийся выше Сергей Харитонов п р и о б р е л ' у армянина ж е Богдана Григорьевича лавку 

54 Там же, д. 3098, сст. 12—13. 
5 5 Там же, д. 12489, сст 1. 
5 6 Гос. архив Астрах, обл. (ГААО) , ф. 394 (Астрах, губ. канцелярия) , оп. 1, д . 

2403. л. 1. 
57 м. 3 п ц/и 1Л, ь2</. шг[и., 53< 
5 8 М. Д . Р а б и н о в и ч . Стрельцы в первой четверти XVI I I в. «Ист. зап.». Т. 58, 

М., 1957, с. 293. 
5 9 И. Б. Г о л и к о в а . Астраханское восстание 1705—1706 гг. М., 1975, с. 40 
6 0 Ц Г А Д А , ф. 1104 (Астрах, приказная п а л а т а ) , дд. 4—6. 
6 1 Ц Г А Д А , ф. 615 (Крепостные книги), оп. 1, д. 524. 
6 2 Там же, лл. 23 об.—24 об. 
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в Белом городе, которой тот владел с 1706 г., а до того, как свидетельствует купчая 
запись , эта лавка принадлежала боярскому сыну Григорию Федотьеву 6 3 . 

Остальные купчие записи, имеющиеся в деле, т а к ж е свидетельствуют о постоян-
ном процессе покупки армянами в Астрахани домов л лавок—ктк у других армян, 
владевших у ж е какое-то время этими строениями, так и у русских. Записей ж е о про-
д а ж е а р м я н а м и домов и других строений представителям других национальных групп 
-астраханского населения в Крепостных книгах не встречается. Таким образом," акты 
крепостной кон ю р ы свидетельствуют о притоке в Астрахань деятельного армянского 
населения, который в начале XVIII в. усилился в результате покровительственной по-

л и т и к и русского правительства. Появление, наряду с прежними предпосылками обра-
з о в а н и я армянского поселения (угнетенного положения армянского народа в своей 
с т р а н е и благоприятных условий для торгово-ремесленной деятельности в Астрахани) , 
такого фактора , как покровительственная политика России в отношении армян, ока-
залось важнейшим стимулом для роста армянского населения. 

На жизни н развитии армянских поселений в России самым прямым и положи-
тельным образом отразилась преобразовательная деятельность Петра I. Поощряемое 
Петром развитие торговли и промышленности содействовало повышению военного, по-

литического и экономического значения Астрахани и привлечению туда иноземных, 
особенно армянских, торговцев и ремесленников. Активизация восточной политики 
России привела в то ж е время к торжеству русской ориентации в армянском освобо-
дительном движении. Первая половина XVIII века оказалась периодом, когда сложи-

л и с ь особенно благоприятные экономические и политические условия для бурного роста 
-армянского .поселения. К ним следует отнести рост военного и политического могу-
щества России на Востоке и связанные с этим развитие каспийской торговли России и 
увеличение удельного веса армянского населения в хозяйственной жизни Астрахани, 

усиление социального и национального гнета в Армении после подавления освободитель-
ного д в и ж е н и я 20-.\ гг. XVI I I в., и целый р я д законодательных актов русского прави-
тельства , стимулировавших хозяйственную деятельность армян и укреплявших их пра-
вовое положение. 

Р о с т армянского населения Астрахани в результате покровительственной полити-
ки русского правительства первой четверти XVII I века о т р а ж е н в результатах 1-й 
ревизии, проводившейся в 1724 г. По ее данным в то время в Армянской слободе 
А с т р а х а н и насчитывалось 336 чел. муж. пола, владевших 106 д о м а м и 6 4 . Н. Б. Голи 
кова в результате тщательного исследования поименного состава населения иноземных 
колоний по ревизским сказкам определила, что согласно 1-й ревизии в Астрахани было 
115 армянских д в о р о в , ' в которых проживало 309 армян муж. пола6 : ; . По актам Астра-
ханской крепостной конторы ею выявлено еще 48 армян, всегда считавших себя 
астраханцами , и 13 человек, которые именовали себя астраханцами не во всех доку-
м е н т а х . Удалось выявить т а к ж е 29 греков и грузин, . т а к ж е числившихся в армянской 
слободе. Кроме того, в городе проживало немало приезжих армян из Ирана и З а к а в -
казья , з а д е р ж и в а в ш и х с я по делам, а иногда вынужденных оставаться на сравнитель-
но длительные сроки. Таких лиц в источниках встретилось 105 чел. Тцким образом, 
о б щ а я численность мужского населения армянской колонии в Астрахани достигла 500 
человек 6 5 . Это превышало численность населения всех остальных иноземных слобод 
города , вместе взятых. Учитывая, что многие из армян, в частности большинство приез-
ж и х . не имели своей семьи, мы не можем считать, что жителей обоего пола было при-
мерно вдвое больше, чем лиц мужокого пола. Все же, видимо, их было к концу первой 
четверти X V I I I в. не менее 700—800, то есть в 3—4 раза больше, чем в начале века. 

6 3 Там же , лл. 25 и об. 
64 а. 3 п I. [и ш, ь 2 " ч ! " - . Ьг 54, 

6 6 Н. Б. Г о л и к о в а . Очерки по истории городов России конца X V I I — н а ч а л а 
X V I I I вв. М„ 1982, с. 169. 

6 6 Там же . 
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Правительство, какое-то время колебавшееся в разрешения споров посадской 
верхушки Астрахани и армянского купечества, наконец приняло Сенатский указ от 
17 сентября 1746 года, подтверждавший указ 1744 г. и закрепивший правовые и эко-
номические привилегии армян и других иноземцев67. Этот указ уже по-настоящему 
явился основополагающим правовым документом, определившим статус астраханского-
армянского населения и других иноземных слобод Астрахани6 8 на многие десятилетия. 
После ряда лет упорной борьбы купечеству этих слобод удалось достичь удовлетво-
рения своих требований. Указ гласил: «армян, также и католиков и протчих ннозем-
цов, которые в Астрахани изстари живут и вечно в подданстве присягали, и имеют 
дворы, лавки, амбары, заводы и торговые промыслы и рукоделия и кои впредь в Рос-
сию приезжать будут, в астраханское купечество, окроме тех, кои сами пожелают, 
...без желания их не записывать и от ведомства Астраханского магистрата и от вся-
ких в купечество податей и служб их уволить». 

Указом подтверждалось право астраханских иноземцев платить льготные пошли-
ны на торговлю и ремесло. Вместо подушной податн и городских служб и поборов ар-
мяне и другие иноземцы были обложены постоянным окладом «в помощь тамошнему 
российскому купечеству». Дома их, как и прежде, освобождались от обременительного 
воинского постоя, взамен чего они обязаны были вносить деньги ,-ля постройки или 
найма казарменных помещений. 

Указ от 17 сентября 1746 г. определял также основы судопроизводства и само-
управления астраханских иноземцев: «оным Армянам, Индейцам, Бухарянам, Гнлянцам, 
Агрыжанцам и прочим иноземцам, живущим в Астрахани вечно и временно, ...суд и 
расправу во всем между собою иметь по-прежнему, и для того всем им учредить один 
Ратсгауз, и в оный судьи выбирать самим людей достойных, по своему усмотрению... 
Как им Армянам и прочим иноземцам, так и на них во всем бить челом и судимым им 
быть в Астраханской губернской канцелярии». Армянский суд, или ратсгауз (как он 
был назван ввиду распространения в русской администрации XVIII в. немецких тер-
минов), начал функционировать с января 1747 года. Он был, как видно из его функ-
ций н последующей деятельности69, органом не только судопроизводства, но и внут-
реннего самоуправления. Армянское население располагалось в О С Н О Б Н О М В опреде-
ленных .районах города. Процесс образования в Астрахани армянской колонии был 
завершен. 

Русское правительство (в лице Сената) и Астраханская губернская канцелярия 
понимали, что поддержание иноземных слобод Астрахани содействовало развитию 
торговли России с восточными странами, росту в Астрахани ремесел и промыслов. В 

6 7 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ) . Т. XII. СПб., 1830, 
№ 9311. В этом издании указ датирован 5 августа 1746 г., но содержащееся в самом 
тексте указа упоминание о «сенатском определении» от 5 августа 1746 г. доказывает, 
что составители издания допустили ошибку в датировке, а указ был утвержден позже 
(на основании упомянутого определения). 17 сентября является датой рассылки ука-
за из Сената, и под ней он фигурирует в архивных источниках и в литературе. Анало-
гичными причинами следует объяснять разнобой в датировке и ряда других постанов-
лений. 

6 8 Иноземными слободами в Астрахани назывались Армянская и три «татарские» 
(то есть мусульманские) слободы—Бухарская, Гилянская и Агрыжанская (агрыжап-
цамн назывались потомки индийцев, женившихся на татарках). 

6 9 См. В. А. Х а ч а т у р я н . Административно-правовое положение астраханских 
армян во второй половине XVIII века.—Известия АН АрмССР (обществ, науки). 1963, 
№ 12, С. 57—68; ^штшишшЬш^рр Ц,итрш[ишЬ[1 ш^иишш и/гр Ар .Ъ. Ч-. "I пппи -
,|шЬ/,. ЬркшЬ, 1967, ^ 359, А. Ю х т. Социальная борьба в Астраханской армянской ко-
лонии (середина XVIII в.).—Вестник обществ, наук АН АрмССР. 1979, № 6, с. 69 80. 



Образование армянском колонии в Астрахани 

Указе ո՜,ямо приводилась эта мотивировка: «дабы они (иноземцы,— В. А'.), ежели им 
от того в торгах и промыслах учиннть запрещение, ...из Астрахаьи не разъехались, 
...также бы и прочие иноземцы, услыша то, вновь выезды своп в Россию не пресекли, 
и от того интересу ущербу не приключилось»70. Оформление привилегированного по-

ложения астраханских армян привело, как и следовало ожидать, к дальнейшему бы-
строму росту армянского населения. По данным 2-й ревизии (!747 г.), в Астрахани 
постоянно проживало 1512 армян обоего пола, а кроме того какое-то число армян 
пребывало в Астрахани временно—главным образом жители Ирана и Закавказья, 
приезжавшие по торговым делам и еще не считавшие себя жителями Астрахани. По-
стоянным жителям-армянам принадлежало 268 домов71, или свыше 10% всех домов 
города. 

Темп роста населения армянской колонии был при этом выше, чем русского насе-
ления, поскольку не ограничивался естественным приростом, а объяснялся постоянным 
притоком переселенцев из Закавказья и Ирана. Все больше рос удельный вес армян в 
.хозяйственной жизни города и в восточной торговле России. Армянская колония ста-
ла самой крупной и влиятельной из всех иноземных слобод Астрахани. 
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(Ա մ փ ո փ и ւ մ) 

Հայկական գաղթավայրերի հետքերը նկատվում են միջնադարյան Պ ովոլմյեի քաղաքական 
I: տնտեսական գրեթե բոլոր կենտրոններում՝ խաղարական Իթիլում, Մեծ Բոլլդարում, Ոսկե Հոր֊ 
դայի Ս արա յ ֊ Ր ատոլում և Ս ար այ֊Բ երկե ում, ինչպես նաև Կազանի և Ասսլրախանի խանություն֊ 
ներամ: Ռուսական Աստրախանում հա [երր ապրել են փաստորեն երկրամասը Ռուսաստանին 
միացնելո՛. ձամ անակվանից (1556 թ-)է է՝ տարբերություն մի շարք ա (լ հայկական գաղթավայ-
րերի, Աստրախանի հայկական գաղութր ծագել կ ոչ թե ինչ-որ կառավարական միաժամանակյա 
որոշս ամբ էլամ զանգվածային գաղթի հետևանքով, այլ հայ վերաբնակիչների աստիճանական ներ֊ 
թավւանըսան և ավելացման շնորհիվէ Հայերի թ վաքանակի կարակ աճ Ւէ նկատվում հատկապես 
XVIII դարիւ աոաջին կեսին, երբ նույն հարյուրամյակի 20֊ական թթ՛ ազատագրական շարժման 
տեղատվության հետևանքով նրա շատ մասնակիցներ հարկադրված անցան Ռ՛ուսաստան վերա-
բնակվելու։ Գաղութի ընդարձակմանը նպաստեցին նաև առէւտ ր ա արհ ե и տ ա վոր ա կան գործունեու-
թյան ,ամաբ Աստրախանում գոյություն ունեցող բարենպաստ պայմանները, ինչպես նաև տրն ֊ 
տեսական գործունեության Ա ներքին ազգային կյանքի սատարումը ռուսական կա ոավար ութ յան 
կողմից; Գաղութի ձևավորումը ավարտվել Է XVIII ղարի 40-ական թթ., որը դրսևորվեց հայ վե-
րաբնակիչների իրավունքների և արտոնությունների իրաՎական ճանաչման և նրանց համար դա֊ 
1Л աղար չ ական մարմինների ստեղծման մեջ։ Հայկական գաղութը դարձավ Աստրախանի ամենա-
խոշոր և տնտեսապես առավել աղդհցիկ օտս-րաբնակ դաղթավայրր։ 

7 ° П.СЗ. Т. X I I , №9311 . 
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