
Б. СИДОР 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ АРМЯНСКИХ 
КОЛОНИИ НА БУКОВИНЕ1 В XVIII—XIX вв. 

На территории Буковины армяне наряду с автохтонным украин-
ским населением являются одними из самых древних жителей края. 

Впервые на Буковине армяне появились как участники междуна-
родной торговли еще в период Киевского государства и Галицко-Волын-
окого княжества2. Армянские купцы и ремесленники со своими товара-
ми принимали участие во всех крупных торгах, проходивших «в городач 
края: Сучаве3, Хотине, Шипенцах, Сирете и др. На торгах армянские 
купцы предлагали широкий ассортимент как западных, так и -восточных 
товаров. Их реэкспортные караваны «Валашским» и «Татарским» торго-
выми путями пересекали и территорию Буковины, в связи с чем на их 
трассах создавались склады товаров, а ©месте с этим и первые поселе-
ния армян (купцы, охрана, челядь и др.). 

В период, когда Буковина входила в состав Молдавского княжества, 
молдавские господари (князья) неоднократно приглашают армянских 
купцов для оживления торговли п ремесленников, для поднятия ремесла 
(с гарантией свободы .вероисповедания) из соседних территорий (Гали-
ция, Семигород, Подолия, Валахия и др.)-

В свою очередь Буковина привлекала армян религиозными свобо-
дами и торгово-ремесленными льготами. Теснимые турками, армяне и с 
юга Украины переселяются -в города края целыми семьями, образуя в 
них колонии, которые продолжительное время существуют как обособ-
ленные общины с религиозной и административно-судовой автономией и 
в то же время ка.к интегрированные части соответствующих городских 
административных управлений. 

Социально-экономическое положение армянских колоний на терри-
тории Буковины определялось древним законодательством Киевского 
государства, Галицко-Волынского и Молдавского княжеств, которое с 
некоторыми изменениями, применительно к новым условиям, сохрани-
лось почти до третьей четверти XVIII ст. 

Новое правовое положение и его юридическое оформление армян-

1 Буковина—историческое название современной Черновицкой области Украинской 
ССР и Сучавской области Румынии. 

2 Буковина была известна армянам еще с давних времен. Так, армянский хронист 
Мовсес Хоренаци (VII ст.) в своей «Географии» описывает Дакию (в т. ч. и террито-
рию Буковины) и 25 славянских племен, населявших ее. 

3 С 1388 г. Сучава—столица Молдавского княжества. 
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окне колонии Буковины получили после оккупации в 1774 году края 
Австрией (с 1867 г. Австро-Венгрия) . 

Социально-экономическое положение армян определялось на тер-
ритории Буковины государственным законодательством тех государств , 
в состав которых в свое время входил край, а т а к ж е законами внутри-
общинной жизни армянских колоний, в которых имелись элементы цер-
ковного и древнеармянского права . 

Одна из первых фиксаций социально-экономического положения ар-
мянских колоний и армян на Буковине имеется в грамоте ( « Х р и с о з е » ) 
молдавского воеводы Александра Доброго 8 октября 1408 г4. (Рис. 1)~ 
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Рис. 1. Фрагмент из грамоты 

В этой грамоте львовским армянским купцам назначались р а з м е р ы 
мытных сборов в городах края за транзит товаров и -разрешение на от-
крытие складов. Тут ж е были определены и права собственности армян-
ских купцов на недвижимое имущество, право торговли и занятия ре-
меслом. Ограничения, вводимые для армянских купцов и ремесленников, 
мотивировались старомолдавским государственным законодательством, 
однако были продиктованы молдавской купеческой знатью, видевшей в 
лице опытных армянских купцов своих потенциальных конкурентов во 
внутренней и внешней торговле. Эти ограничения из соображений мер-
кантилистской политики Молдавии были подтверждены и в «Хрисове» 
воеводы Стефана от 18 м а р т а 1434 г.5 (Рис. 2 ) . 
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Рис. 2. Фрагмент из грзмоты 

После массового переселения на территорию Буковины армян в 
1418 г., их семьи были расселены в городах края и на них распространи-
лись все ранее изложенные правовые положения молдавского законода-
тельства 6 . 

4 Ак(а дгойгМе I 21еш5к!е г сгазбм КгесгурозроШеу ро1зк1е], I. VII, Ьмом, 1878, 
стр. 205 -207. 

5 Там же, стр. 217. 
6 Об этом упоминается в «Хрисове» молдавского воеводы Штефана Молодого от 

20 сентября 1526 г. 
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С введением для городов Буковины Магдебургского права армян-
ские торговцы и ремесленники были освобождены от феодальных повин-
ностей с переводом на денежные налоги соответствующим городским 
управлением. 

Цеховая организация торговцев и ремесленников, различные объеди-
нения .в корпорации с развитием капитализма и возникновением конку-
ренции подточила ее прежние преимущества и с 1850 года они подпали 
под контроль созданной торгово-ремесленной палаты Буковины. 

Первичным основным занятием армянских .ремесленников было но-
вое для этого края кожевенное дело. После изучения конъюнктуры ре-
месленной продукции на рынках края армяне-ремесленники часто зани-
маются скотоводством, производством спиртных напитков, сыра, а также 
фармацевтикой7, ювелирным делом и др. 

Рост международной торговли и удобное для нее географическое 
положение Буковины со временем превратили ее территорию в транзит-
ную в торговле многими видами западных и восточных товаров. 

Внешняя торговля Молдавии и соседних стран со временем стано-
вится монополией армянских купцов. Во внутренней и внешней торговле 
армянские купцы становятся основными поставщиками оружия, тканей, 
пряностей, ювелирных изделий и др. Армянские купцы со временем ста-
новятся и главными экспортерами сельскохозяйственного сырья, и про-
дукции, в особенности скота8, сырых кож, шерсти, леса9. 

Рост торговли и ремесла привел к обогащению и социальной диффе-
ренциации среди армянских колонистов, к возникновению купеческой 
знати, превращению отдельных ремесленников в промышленников10. 

Со временем отдельные армяне скотоводы и земледельцы из арен-
даторов, через скупку земель и закладные, превращаются в крупных по-
мещиков, которым за дачу казне субсидий, помощь в эксплуатации тру-
дящихся и обращении армян в униатство и католическую веру, было по-
жаловано дворянское сословие (Айвас, Капри, Джурджован, Варта-
расьевич »й др.) . 

С укреплением материальных и правовых позиций армянской знати 
внутри края, они стали оказывать влияние как на внутреннюю, так и на 
внешнюю политику молдавского государства, в своих усилиях подкреп-
лялись поддержкой львовской армянской купеческой знати11. 

На внешнюю политику часто оказывалось влияние через диплома-
тические каналы; через армян-драгоман, которые в большинстве случаен 

7 ЧОГА (Черновицкий облгосархив), ф. 3 (Краевое управление Буковины), оп. 
ед. хр. 3214 (1860 г.). 

8 Там же, ф. 1 (Окружное управление Буковины), оп. 1, ед. хр. 8411 (1844 г.). 
9 Там же, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 3517 (1861). 
ю Социальные ступени были такие у знати: «йег»—низшая шляхта, «Ьагоп»— 

средняя шляхта, «апнг» (князь)—высшая шляхта. 
1 1 Так, по предложению армйнских купцов Сучавы и Львова, в 1786 г. Сучава. 

как и Броды, была объявлена вольным для торговли городом. 
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были полиглотами (знание в основном украинского, польского, молдав-
ского, греческого, турецкого и других языков)1 2 . 

В Молдавии часто оказывалось налоговое давление на купцов и ре-
месленников для нужд казны. Частые войны вынуждали эмигрировать 
армянских колонистов в соседние края и страны. 

Особенно сильную реакцию вызывали события религиозного поряд-
ка, стремление правительств приобщить армян-григориан к православ-
ной вере13 и к унии (на территории за>падно-украинских земель с 1627 г . ) и . 
Эти причины оказывали значительное влияние на миграцию населения 
на территории юго-западной Украины (в том числе и Буковины). 

До оккупации Буковины в 1774 году Австрией приток армян на дан-
ную территорию в основном составляли григориане. После присоедине-
ния в 1786 г. Буковины к Галиции начали поселяться в ее городах армя-
не, принявшие униатство (армяне-католики). Это впоследствии привело 
к образованию на ее территории двух религиозных общин15: григориан-
ской с центром в Сучаве 'И армяно-католической-в Черновцах (с 
1783 г.)16. 

Протекционистская политика и патронажная система австрийского 
правительства по отношению к католицизму и его разновидности — уни-
атству, впоследствии и создали неравенство в социально-экономическом 
положении различных групп верующих армян. 

Самой крупной армянской религиозной общиной на Буковине была 
Сучавская, которая объединяла всех верующих армян-григориан Буко-
вины и Галиции с экспозитурой в Вене. Сучавская община в 1776 г. по-
лучила самостоятельное церковное управление, с 1817 г.—юридическое 
признание австрийским правительством, а в 1819 году состоялись офи-
циальные выборы эгеитропа—старейшины общины. 

Первой собственностью армянской Сучавской колонии было общин-
ное имущество: земли и здания армянских церквей, монастырей « школ, 
которые согласно декрету Галицийского губернаторства за 1817 год ста-
ли облагаться -налогом. 

Так, по состоянию на 1870 год собственностью Сучавокой религиоз-
ной общины были два монастыря с землями Замка и Митока-Драгомир-
на (Насх&аёаг), школа17, четыре церкви (Сучава, Гурагумора, Бото-

12 ЧОГА, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 4205. 
1 3 Э. Б а п п , 01е Уег!о1§ип§ йег А г т е ш е г 1п дег Мо1с1аи 1ш ЛаНге 1551, Сгегпо-

У/1Ш, 1395. 
14 Для обращения армян в католическую веру или принятия ими унии в Сучачу 

часто засылал миссии Ватикан. 
1 5 Са1а1о&и$ ип1уег§1 с 1ег1 АгсЫ-01оссе&15 Ьеоро11сепб1б Книз Агшеп!, ЬеороИ, 

1857. 
16 ЧОГА, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 1772, стр. 27. 

О а п п , 01е оМеп(аи$сНеп Агтеп1ег Ш бет ВикоиПпа, СгегпошИг, 1890. 
1 7 Армянская 4-классная школа была открыта в 1824 г. До ее открытия была 

монастырская школа в монастыре Замка (Сучава), в которой преподавали монахи-грн-
гориане. 
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шаны). Земель в распоряжении общины было 440 австрийских йох18. В 
целом недвижимое имущество общины было оценено на сумму около 
7500 австрийских форинтов19. 

Правление общины имело кассу, где хранились печать20, деньги, об-
лигации и пожертвования из драгоценностей. Движение фондов общины 
регистрировалось в гроссбухе. 

Правление общины (Нокараг12и12шп, Ми1еуе11е)21 свободными, 
прямыми и открытыми выборами избиралось сроком на 3 года. Правле-
ние общины состояло из узкого комитета, эпиропии, в составе 5 чело-
век, и широкого комитета, эфории, в составе 7 человек. 

Из состава эпитропии абсолютным большинством голосов избирал-
ся (как правило, из числа знати) председатель, эпитроп, который осу-
ществлял руководство обоими комитетами. 

В компетенцию эпитропии входило: управление общинным и цер-
ковным имуществом (его охрана и рост), благотворительным фондом 
(на эти средства содержалось от 20 до 30 семей ежегодно), осуществле-
ние надзора за церковью и школой, распределение средств нуждающим-
ся членам общины из благотворительного фонда общины. 

В компетенцию эфории входило: назначение священника22, учителя23 

и других служащих правления общины, наложение на них дисциплинар-
ных взысканий, надзор за деятельностью священника, выдвижение кан-
дидата на священника, внесение изменений в движение средств общины 
и состояние имущества. (Отчеты о деятельности правления общины 
для доклада перед общим собранием членов общины подготавливала 
эпитропия). 

В компетенцию эпитропа входило: осуществление руководства дея-
тельностью обоих комитетов, эпитропии и эфории, служащими общины 
(директор школы, учителя, священник, церковные певчие и др.), сноше-
ние с административными государственными, клерикальными и светски-
ми общественными институтами, распределение функций среди членоз 
комитетов и выработка для них служебной инструкции. 

В эпитропию или эфорию мог быть избран каждый член общины, 
достигший 30-летнего возраста. Уклонение от избрания в правление об-
щины принималось в том случае, если кандидат достиг 60-летнего возра-
ста; по состоянию здоровья, допускалось повторное избрание. За укло-

18 1 австр. йох.—0,57 га. 
19 Форинт—австрийская денежная единица. 
20 ЧОГА, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 2609. 
2 1 Э. Э а п п, 0>е ог1еп(а11$сНеп Агшеп1ег 1п йег Вико\\Мпа, СгегпоШг. 1890, 

стр. 34. 
22 Высвящались священники (впоследствии и епископ) общины в разные периоды 

патриархами в Константинополе, Варне, Львове и Кишиневе. 
23 Армянский язык (а также французский и итальянский) в учебных заведениях Бу-

ковины преподавали в основном выпускники институтов мхитаристов Венеции и др. 
(ф. 3, оп. 2, ед. хр. 5076, 1841г. ); Рго^гашш дез К. К- ОЪег-Оутпаз1итз т Сгегпо-

1п д е т Ь е г г о ^ Ь и т е ВикочЧпа !йг йаз ЗсНиЦаНг 1864. СгегпомМг, стр. 11. 
кршрЬр 8—4 
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нение от избрания без уважительных причин назначался штраф в 50 
форинтов в пользу фонда общины. 

После выборов 12 членов правления общины на объединенном соб-
рании обоих комитетов под председательством (старейшего избранного 
члена правления прямым открытым голосованием .избирался состав уз-
кого комитета (эпитропии)—эпитроп и его заместители. Остальные чле-
ны образовывали широкий комитет (эфорию). 

После избрания эпитроп принимал имущество общины, документы 
текущего делопроизводства и архив. Собрания, заседания узкого, широ-
кого или объединенного комитетов проходили под руководством эпит-
ропа. Эпитропия собиралась раз в месяц. В начале каждого года про-
водилась планерка, в конце каждого года—отчет о хозяйственно-финан-
совой деятельности общины. 

На заседаниях комитетов решение принималось большинством го-
лосов. Эпитроп голосовал только при равном количестве голосов. Чтобы 
решение было принято в узком комитете, необходимо было 2 голо-
са членов и один эпитропа, на расширенном комитете, соответ-
ственно шесть голосов (2 голоса членов эпитропии, 4—эфории). Если 
член комитета выбывал (компрометация, недоверие, смерть или другие 
причины), проводились довыборы, если выбывала большая часть—пере-
выборы. 

За б недель до перевыборов (по истечении 3-летнего срока полно-
мочий) правления общины на пленарном заседании обоих комитетов 
проводилось обсуждение по подготовке новых выборов, инвентаризации 
имущества, составлении отчета о финансово-хозяйственной деятельности 
общины. 

Для проведения выборов нового состава правления общины голосо-
ванием избиралась комиссия в составе трех членов эпитропии и двух 
членов эфории во главе с эпитропом. В крайнем случае, эпиртоп и два 
доверенных лица. 

О сроке проведения новых выборов в армянских церковных прихо-
дах с амвона объявлялось священниками за 4 недели до выборов. На ос-
нове матрикулов (они велись на армянском языке) составлялись списки 
избирателей. 

Право на участие в выборах имел каждый член обшины, достигший 
совершеннолетия, обладающий недвижимым имуществом, оплачиваю-
щий прямой годовой налог не менее 2 форинтов или вносивший в пос-
ледние (перед выборами) 3 года в фонд общины по 2 форинта в год, 
морально устойчивый и лично присутствующий (по доверенности можно 
было голосовать только за одного человека). 

Не имели права принимать участие в выборах осужденные или по-
лучающие из общинного благотворительного фонда помощь. 

Все избиратели образовывали одну курию. Выборы проходили в 
два приема. Второй раз выборы проводились для тех, кто не присутство-
вал при первом вызове избирателей. При вызове избиратель был обязан^ 
назвать комиссии устно 5 кандидатов в эпитропию и 7 кандидатов в 



О социально-экономическом положении армянских колоний 51 

эфорию или подать список кандидатур. Эти данные внооились в избира-
тельный лист. Результаты выборов объявлялись в течение 24 часов пуб-
лично для членов общины и письменно для соответствующих местных 
властей. 

На выборах мог присутствовать представитель краевого управления 
(как правило, краевой комиссар). 

27 декабря 1872 года Краевым Управлением Буковины был принят 
составленный и принятый 11 июня 1872 г. общиной устав2 4 . (Рис. 3) Бы-
ла выработана печать и эмблема общины. 

Изменения в устав могли быть внесены только на объединенном 
заседании правления (эпитропии и эфории) при обязательном присут-
ствии 3/4 состава членов комитетов. 

Рис. 3. Устав Сучавской армянской религиозной общины 1872 г. 

События международного характера, а также внутри государств, в 
состав которых в свое время входила Буковина, религиозные и есте-
ственные процессы, миграции армянского населения со временем приве-
ли к ликвидации компактности расселения армян и ассимиляции их ме-
стным населением. 

С приходом армян на территорию Буковины, они стали вместе с 
украинским населением делить все его исторические судьбы. Этот край 
становится их второй родиной. 

На фоне исторического прошлого Буковины выделяется общая борь-
ба трудящихся армян и украинцев против иностранных завоевателей. 

24 ЧОГА, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 2609. 
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своих феодалов и буржуазии. Дружеские, братские связи укрепились в 
борьбе за свободу и лучшее будущее своих народов. 

Реальную перспективу для осуществления лучших чаяний этих на-
родов открыла Великая Октябрьская социалистическая революция, 
славную 50-ю годовщину которой будут праздновать все народы мира, 
все прогрессивное человечество. 


