
К О М М Е Н Т А Р И И 

Документ 1 

1. Правительствующий сенат—высший правительственный орган в России, учреж-
денный Петром I в 1711 г. 

2. Матюшкии Михаил Афанасьевич (1676—1737)—генерал-аншеф, один из спод-
вижников Петра, опытный военачальник, участник Полтавской битвы. Особенно отли-
чился в Каспийском походе как главнокомандующий войск, дислоцированных в 
Прикаспийских землях. 

3. Речь идет о Вахтанге VI (1675—1737)—царе грузинском (картлнйском) в 
1703—1724 гг., политическом деятеле, поэте, писателе и историке. Известен также тру-
дами по астрономии и праву. Под его руководством был создан «Свод законов» 
П705—1708). В 1709 г. им была основана в Тбилиси первая грузинская типография. 
Последовательный сторонник русской ориентации, признанный руководитель освободи-
тельного движения народов Закавказья в борьбе против Персии и Турции, он имел 
тесные сношения со всеми деятелями армянского освободительного движения, особен-
но с медиками Арцаха и Гандзасарским католикосом Есан Гасан-Джалаляном и Давид-
Беком. Во время Каспийского похода Петра I в Закавказье в 1722 г. он стоял во 
главе союзных грузино-армянских войск, движущихся навстречу русским войскам. В 
1724 г. с большой свитой (1186 человек), состоявшей из грузин и армян, выехал в Рос-
сию, откуда продолжал руководить борьбой народов Закавказья против турецкой 
агрессии и владычества Ирана. Умер в 1737 г. в Астрахани. 

4. Кропотов—генерал-майор, комендант крепости Святого Креста в 30-е годы 
XVIII в. 

5. Речь идет об Анне Ивановне (1693—1740)—русской императрице (1730—1740), 
дочери царя Ивана Алексеевича и племяннице Петра I, вдове герцога Курляндии 
Фридриха Вильгельма. После смерти Петра II и прекращения рода Романовых по 
мужской линии Верховный тайный совет выдвинул ее кандидатуру на престол в 
надежде «воли себе прибавить», предлагая ей подписать «кондиции», доставленные 
«верховникамн». Но их надежды не оправдались. При Анне Ивановне господствующее 
положение в правительстве заняли немцы во главе с ее фаворитом Бироном. Вер-
ховный тайный совет был ликвидирован, государством руководили «Кабинет трех» и 
прибалтийские дворяне-немцы. 

6. Агазар дн Хачик (он же Лазарь Ахжаиов, Охжаков, Лазарь Христофоров) — 
видный военный деятель, первый армянский генерал в русской армии, родился в 1690 г. 
в купеческой семье в Новой Джуге (Джульфа). Был одним из инициаторов объедине-
ния отдельно действующих армянских вооруженных отрядов и создания единого Ар-
мянского эскадрона в составе русского корпуса, действовавшего в южных Прикаспий-
ских областях в 20-е годы XVIII в. С конца 1724 г. после гибели Петром дл Саргис 
Гиланенца был бессменным командиром Армянского эскадрона, состоящего из 600—700 
человек, на содержание которого израсходовал большую сумму из собственного капи-
тала. С 1734 г. был произведен в чин генерал-майора. Умер в 1750 г. в Кизляре. 

7. Айвас Аврамов (Эйвас), по всей вероятности, Семен Романов, посланец като-
ликоса Есан в Россию, к Минасу Вардапету. Он, приняв православное греческие 
вероисповедание, получил русское имя Семена Романова, служил в Армянском эскад-
роне, погиб в бою против персов в Гиляни в 1725 г. пли в начале 1726 г. 
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8. Юнгер Андрей Томасовнч—полковник, комендант Дербентской крепости и на-
чальник артиллерии с 1722 по 1736 гг. В 1736—1738 гг.—обер-комендант Астраханской 
крепости. 

9. Дербент (Дербень) делился на 4 части: верхнюю, две средних н нижнюю. В 
верхней части города, называемой Нарынкала, был расположен ханский дворец. Б ней 
размещалось войско, оборонявшее город. Это была неприступная цитадель, где жили 
члены ханской семьи, придворная феодальная знать и служилые люди. 

Средний Дербент—та часть города, в которой жила основная масса горожан— 
ремесленники, торговцы и др. 

Нижний Дербент—нижняя часть города, называемая Дубары, малонаселенная, 
простиравшаяся до самого моря. 

10. Зиновьев Павел—Зененц Погос Петросовнч, подполковник. В русскую службу 
принят в 1722 г. по распоряжению Петра I. В 1726 г. в Астрахани сформировал от-
дельную команду, состоящую из 76 (по другим данным 79) человек, и в ноябре 
того же года в районе р. Сулак присоединился к войскам генерала М. А. Мптюшкнна. 
Зененц со своей командой до конца 1736 г. проходил службу на Кавказе, принимал 
активное участие во многих операциях русских войск. , 

В 1737 г. он был переведен Военной коллегией на западный фронт под командо-
вание фельдмаршала Мнниха, где командовал воинским подразделением. Зененц участ-
вовал в сражениях против турок и взятии г. Очакова. В 1750 г. снопа проходил 
службу в Астрахани. 

Документ 2 

11. Тархан Исаханов—выходец из Арцаха, армянский сотник—юзбаши, имел 
свой вооруженный отряд, входивший в состав сыгнакского армянского войска под 
общим командованием полководца Авана Бабанова. Д о 1728 г. в составе указанного 
войска Исаханов участвовал в сражениях против турецких и персидских войск. В 
1729 г. вместе с Аваном-юзбаши выехал в Баку к генералу А. И. Румянцеву с намере-
нием заполучить военную помощь. С этой же целью был послан Аваном-юзбаши в 
Петербург. В 1743 г. ему был пожалован чин майора. 

12. Юзбаши Аван (Иван—Ованес Бабанов)—один из выдающихся деятелей ар-
мянского освободительного движения первой трети XVIII в., полководец. С 1721 г. 
он стоял во главе вооруженных сил армянского народа в Арцахе (провинция Джра-
берд, или Чараберд) и до 1729 г. руководил борьбой против персидских, а с 1724 г. и 
турецких завоевателей. В 1729 г. в Баку вел переговоры с целью получения военной 
помощи от русского командования. С той же целью он отправил делегацию в Петер-
бург в составе Тархана Исаханова, Мелкона Айдинова, Григора Исаева и Нерсеса 
Агабекова. 

Аван Бабанов с этого времени остался в России во главе небольшого отряда 
(250 человек) армян на русской службе. В 1734 г. царским указом ему был пожалован 
титул главного хана. Аван Бабанов умер в 1734 г. в Астрахани. 

Документ 3 
13. Тавлинцы—одно из дагестанских племен. 
14. Степанов Василий—русский государственный деятр.пь член Верховного тайного 

совета, один из участников переговоров с послом Персии, в результате которых 12 
сентября 1723 г. в Петербурге был подписан русско-персидский договор. По этрму 
договору Персия уступила России провинции Гнлян, Мазандаран, Астряйад. Однако 
шахом договор не был ратифицирован, а Исмаил-бек объявлен изменником. 

Документ 4 

15. Тахмасп-Кули-хан—Наднр-шах Афшар (1688—1747) шах Ирана (1736—1747), 
из племени афшар. В 1726 г. поступил на военную службу к шаху Тахмаспу II, сверг-
нутому афганцами и в том же году в качестве его военачальника принял имя Тах-
масп-Кулн-хана. Победа над афганцами и турками укрепила положение Надира. В 
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1732 г. он низложил Тахмаспа и объявил шахом его двухмесячного сына—Лббаса III, 
при котором стал регентом (векилем), а в 1736 г. провозгласил себя шахом. Захват-
нические войны Надир-шаха привели к созданию обширной лоскутной империи, в ко-
торую были включены Восточная Армения, Азербайджан, Восточная Грузия, Дагестан, 
Афганистан, Белуджистан, Хивинское и Бухарское ханства. В 1737—1738 гг. Надир-
шах начал опустошительный поход в Северную Индию к в 1739 г. захватил и огра-
бил Дели—столицу Великих Моголов. К. Маркс отмечает: «Он сначала был разбой-
ником... Помог Тахмаспу вновь добиться престола, а потом отстранил его и сам стал 
шахом... Надир, нагруженный сокровищами, (отбыл) восвояси; оставил Могольскую 
империю на краю полной гибели» (К. Маркс. Хронологические выписки по истории 
Индии, М., 1947, стр. 46—47). В созданной Надир-шахом империи был установлен 
режим жестокой тирании, грабежа и порабощения трудящихся, вызвавший обострение 
борьбы и мощное народное движение. В отношении России Надир вел двуличную 
политику, стремясь столкнуть ее с Турцией. Проводя захватническую войну в Даге-
стане, Надир с целью привлечения на свою сторону армян и грузил в борьбе против 
Турции и отрыва их от России, формально признал независимость меликов и князей 
от ханов и подчинил их себе. Надир-шах был убит в Хорасане в результате заговора 
военно-феодальной знати. 

16. Левашов Василии Яковлевич (1667—1751)—вндный государственный и военный 
деятель, генерал, активный участник Северной войны и Каспийского похода Петра I. 
После овладения Дербентом, Баку, Гилянской, Мазандаранской и Астрабадской про-
винциями был назначен Петром I начальником Прикаспийских областей, где создал 
повое русское административно-хозяйственное управление. Левашов был в тесных сно-
шениях с деятелями освободительного движения. В ноябре 1735 г. после заключения 
Гяиджннского мирного договора Левашов уехал с Кавказа. В 1741 г. он вновь был 
отправлен па границу Персии. 

17. Семен Аврамов—первый русский резидент в Персии в 20-е годы XVIII в. Был 
назначен консулом в Испагани с 1720 года. 

18. В XVIII в. в Грузни на военной службе находилось много армян. Значитель-
ным было число армян в Картл-Кахетинском государстве, особенно в городах Восточной 
Грузни—в Тбилиси, Гори, Ананурн, Сыгнахи, где они составляли большинство населе-
ния. Поэтому в источниках их часто называют «грузинами» или «грузинцами», имея 
в виду не национальную принадлежность, а местожительство. 

В документах XVIII в. термин «грузинец» или «грузинской нации армянского зако-
на» настолько был распространен именно в вышеуказанном смысле, что И. Карапет— 
деятель армянского освободительного движения, посланник Петра I в Восточную 
Арменню, называет героя освободительной борьбы армянского народа Давид-Бека 
«грузинцем». 

19. Сурхай—казнкумыкскин владетель протурецкой ориентации. С 1728 г. был 
назначен азербайджанским ханом в Ширвани. Неоднократными набегами наносил 
ущерб грузинским, азербайджанским и армянским селам и городам. 

20. Имеется в виду кахетинский царь Константин II (1722—1733), принявший 
ислам (под именем Магомет-Кули-хана), перешедший на сторону шаха Тахмаспа и 
захвативший Тбилиси. 

• Однако перед турецкой опасностью он был одним нз руководителей антитурецкого 
фронта. Способствовал сплоченню сил Закавказья и обратился к России за помощью. 
Был убит турками в 1733 году. 

21. Речь идет о Рафаиле Парсадановиче Кузанове (Кузаненц)—одном из актив-
ных деятелей освободительной борьбы армянского народа, создателе и командире из-
вестного в литературе под названием «Грузинский шквадрон» эскадрона, состоявшего 
из армян и грузин, действовавшего в Гиляни. С конца 20-х годов находился на 
военной службе в России. В 1724—1745 гг. непрерывно командовал эскадроном, а 
затем был переведен в Грузинский гусарский полк. В 1742 г. получил чин полковника 
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русской армии. Умер в 1750 г., в Петербурге. Похоронен на армянском кладбище на 
Васильевском острове. 

22. Намекается на вероломство сальянского наиба Гуссейл-бека, который в сентяб-
ре 1723 г., пригласив на обед подполковника Зимбулатова н других офицеров, находив-
шихся в Сальянах, приказал убить их. Приглашенные и сопровождающие нх люди 
были зверски убиты. 

Документ 5 

23. Неплюев Иван Иванович (1693—1773)—государственный деятель и видный 
дипломат. В 1721—1734 гг. был русским резидентом в Константинополе. Его донесения 
сыграли важную роль во внешней политике России. Ныне они являются важным ис-
точником по истории русско-турецких и международных отношений на Ближнем 
Востоке и Кавказе. 

Каспийский поход Петра I вызвал беспокойство турецкого правительства, хотя-
Порта была заинтересована в упадке Персии, способствовавшей эсущестьлению ту-
рецкого плана и захвата Восточного Закавказья и персидских провинций. Турки тре-
бовали вывода русских войск нз Прикаспийских районов, угрожая войной, но Неплюе-
ву удалось склонить турецкого визиря к заключению русско-турецкого договора 
(1724). 

В 1735 году он по болезни был отозван в Петербург. В 1737 г. Неплюев участво-
вал в Немировском конгрессе в связи с русско-турецкой войной. 

24. Сагнак—в русских документах этот термин употребляется в значении «Армян-
ское собрание». Он берет начало от азербайджанского слова «сыгнах» в значении 
«убежище», «приют». Это слово применялось как в смысле «собрания людей», искавших 
убежище или защиту в укрепленных пунктах, так и в смысле военно-политических 
боевых объединений. Сыгнахи сыграли огромную роль в борьбе протнз турецкого 
наступления на Закавказье в период Каспийского похода русских войск. В данном 
случае имеются в виду провинции Арцаха. 

25. Имеется в виду русско-турецкий договор 1724 г., заключенный в Константино-
поле, по которому Каспийское побережье—от Дербента до Мазандарана—отошло к 
России, а Турция получила права на персидские владения Закавказья: Тбилиси, Ереван, 
Гянджа, Нахичеван, провинции Карабах и Кафан, а также персидские земли, севернее 
линии Ардебиль—Тавриз и западнее линии Тавриз—Керманшах. 

26. Румянцев Александр Иванович (1680—1749)—военный деятель и дипломат, 
участник Каспийского похода 1722—1723 гг. Летом 1724 г. он был послан в Констан-
тинополь для обмена ратификационными грамотами русско-турецкого договора 1724 г. 
об установлении границ между Россией, Турцией и Персией. В мае 1726 г. Румянцев 
выехал за границу для установления демаркационной линии (7/Х1—1726 г. был подпи-
сан акт). Румянцев оставался в Закавказье до 1730 г., выполняя поручения командую-
щего кавказскими войсками В. В. Долгорукого. 

При Анне Ивановне был привлечен к суду и сослан. В 1735 г., возвратившись из 
ссылки, был назначен астраханским, а затем казанским губернатором. В мае 1740 г. был 
направлен в Константинополь в качестве чрезвычайного посла. В 1742 г. вел мирные 
переговоры со Швецией. 

27. По-видимому, речь идет об одном из руководителей армянского освободитель-
ного движения в Арцахе юзбаше Абраме Салаге, который выехал из Карабаха летом 
1730 г. и со своей командой присоединился к войскам генерала А. И. Румянцева. 

Документ 6 

28. Еропкин Дмитрий—русский генерал-майор, комендант крепости Святого Крес- ' 
та в 20-х—начале 30-х годов XVIII в. 

Документ 7 

29. Речь идет о прибывшем в 1728 г. из Каменца-Подольского через Москву в 
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Баку полковнике Григории Степанове, пробывшем несколько лет в армянских Сыг-
наках. 

30. Соймонов Федор Иванович (1682—1780)—русский ученый, историк, навигатор, 
гидрограф и картограф, автор книги «Описание Каспийского моря». С 1739 г. был 
назначен генерал-комиссаром с чином вице-адмирала и стал вице-президентом Адми-
ралтейской коллегии. В 1740 г. как единомышленник Волынского был лишен всех чинов 
и сослан на каторгу до вступления на престол Елизаветы Петровны, при которой был 
назначен сибирским губернатором. 

31. См. прим. 25. 
32. Рубль—основная денежная единица в России, первая в мире десятичная систе-

ма денег, 1 рубль в XVIII в. был рален 18 граммам серебра. 

Документ 8 

33- По-видимому, речь идет о курдах, населявших указанные места. 
34. Джарцы—лезгинское племя, живущее в местечке Джары с родовым самоуп-

равлением. 
Документ 9 

35. Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих, 1686—1747)—один нз 
руководителей внешней политики России. С 1723 г. вице-президент Коллегии иностран-
ных дел, а в 1725—1741 гг.—вице-канцлер. Его влияние особенно возросло после 
смерти Петра, когда он стал членом Верховного тайного совета и руководителем 
внешней политики России. После смерти Анны Ивановны в 1741 г. Остерман был 
предан суду, сослан в Березов, где и умер. 

Документ 10 

36. Речь идет о Николае Давыдовиче, впоследствии кахетинском царе Ираклии I 
(Назар-Алн-хан), который в 1653—1674 гг. жил и воспитывался в Москве. С 1688 г. 
но 1703 г. был царем Картли под именем Назар Али-хаи. 

37. Арчил II (1647—1713)—выдающийся грузинский государственный деятель 
русской ориентации, писатель, автор «Арчилиани» и других произведений. Сын карт-
лийского царя Вахтанга V, с перерывами был царем Имерети, затем Картли 
(1661—1698). С 1699 г. жил в Москве, основав первую грузинскую типографию. Вел 
переговоры с русским двором об организации военной помощи Грузии для свержения 
чужеземного ига. Сотрудничал с деятелями армянского освободительного движения. 

38. Долгоруков Владимир Владимирович (1667—1746)—фельдмаршал, один из 
активных участников Каспийского похода, сторонник боевого сотрудничества с армян-
скими войсками против турецких агрессоров. В 1726 г. главнокомандующий войсками, 
сосредоточенными на Кавказе. Был президентом Военной коллегии. 

Документ II 

39. Патриарх Нерсес—католикос монастыря «Трех младенцев» (1706—1763) в Ар-
цахе, сторонник русской ориентации армянского освободительного движения. 

Документ 12 

40. Речь идет о шахе Тахмаспе II. 
41. Имеется в виду поход Тахмасп-Кули-хана (Надира) в Афганистан, предприня-

тый в 1729 г. для усмирения афганского племени абдали в Герате и туркменского пле-
мени в Хорасане. 

42. В 1732 г. был заключен мирный договор между Османской империей и Ираном. 
По этому договору, река Араке стала границей обоих государств. Шах Тахмасп 

уступил Турции Гандзак, Тбилиси, Ереван, Нахичеван, Шемаху, но удержал за собой 
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Таврпз, Ардевиль, Керманшах, Хамадан. Возвратившись из Афганистана, Надир-хан 
не признал этот договор и возобновил борьбу против Турции. 

43. Шафнров Павел Петрович (1669—1739)—государственный деятель, дипломат, 
сподвижник Петра I. В 1732 г. при его участии был заключен Рештскнй договор, по 
которому возвращались Персии южные Прикаспийские районы (Мазандаран, Астра-
бад. Гилян). Шафнров был сторонником активной политики в отношении Турции и 
сотрудничества с армянскими и грузинскими военными силами в Закавказье. 

Документ 13 

44. Абраам Багишеци (Мшеци, Хошабецн, умер в 1734 г.). Армянский католикос 
в 1730—1734 гг. Произвел строительные работы в Эчмиадзииском монастыре, дал 
украсить фресками хоралы, стены и колонны кафедрального собора. Он является 
автором ряда религиозных стихотворений 

45. Араратский монастырь—Эчмиадзин—первопрестольный армянский собор в го-
роде Эчмнадзнне. По преданию, построен св. Григорием Просветителем вскоре после 
принятия армянами христианства в 301 г. При соборе существовал одноименный монас-
тырь, настоятелем которого считался католикос всех армян. 

Документ 14 

46. Абрам (Аврам) юзбашн—Абрам Салага—один пз арцахских юзбашен, органи-
заторов н руководителей сопротивления персидским и турецким захватчикам. Летом 
1730 г. со своей командой присоединился к русским войскам под командованием гене-
рала А. И. Румянцева. 

Документ 15 

47. Имеется в виду Бакар Вахтангович (Шахнаваз, 1699—1750), грузинский ца-
ревич. видный деятель освободительного движения. Вместе с отцом в 1724 г. переехал 
в Россию. Впоследствии поступил на русскую службу, достиг чина генерал-лейтенанта. 

48. Турское подданство. 
Документ 19 

49. Речь идет о персидском после Мирза-Ибрагиме, который в январе 1730 г. 
прибыл в Москву с целью получения военной помощи от России для борьбы против 
афганцев и турок, взамен обязавшись утвердить русско-турецкнй договор 1724 г. 

Мнрза-Мухаммед-Ибрагим подписал Рештокий (Рящинский) договор 21 января 
1732 г., по которому Персии возвращались Гилян, Мазандаран и Астрабад, с услови-
ем, чтобы эти провинции «ни под каким образом в другие державы отданы не были». 
По этому трактату, русским купцам разрешались беспошлинная торговля в Иране и 
транзит в Индию. 

Документ 20 

50. Минас Вардапет—архиепископ Минас Тигранян (1658—1740). Предполагают, 
что он родом нз города Тнгранакерта (Диарбекир—на берегу реки Тигра). Он участ-
ник тайного совещания армянских старшин в 1699 г. в селе Ангехакоте (в Сюнике). 
С того времени известен как один из видных деятелей освободительного движения 
XVIII в. Сопровождал Исраеля Ори в поездках в Европу и Россию в связи с планами 
освобождения Армении от турецкого и персидского ига. После смерти И. Ори (1711) 
Мннас Вардапет продолжал начатое им дело, поддерживал сношения с русским 
двором с целью осуществления плана освобождения Армении с помощью России. 
С 1716 г. был назначен предводителем армян в России. Во время Каспийского похо-
да находился в ставке Петра I и активно участвовал в формировании воинских под-
разделений нз числа армян, вооружал и отправлял их в распоряжение командования 
русских войск, находившихся в Прикаспийских областях. Был официально признан-
ным представителем армян и Армении при русском дворе в течение 40 лет. 
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Документ 21 

51. Ханжан-хан—начальник персидских оккупационных войск, размещенных в 
Тбилиси в 30-х—40-х годах XVIII века. 

52. Речь идет о Южной Грузии, известной в литературе под названием Самцхе-
Саатабсго (ныне Ахалцихский район). 

Документ 22 

53. Институт меликов в Грузии возник после монгольского господства и просу-
ществовал вплоть до первой четверти XIX в. Мелики возглавляли хозяйственное и 
административное управление Тбилиси, являясь главой торгово-ремесленного сосло-
вия, часто совмещая должность мамасах.тиси (городской головы). На протяжении 
почти всего XVIII в. мелика.ми были представители армянского княжеского рода Бебу-
тянов, игравших значительную роль в экономической и политической ЖИЗНИ ВОСТОЧ-
НОЙ Грузин. 

Документ 23 

54. Сергей Голицын—русский государственный деятель. В 1734—1735 гг. в ка-
честве посла России находился в Персии, где вел переговоры о мире. В результате 
этих переговоров 10 марта 1735 г. был заключен Гянджинский договор, по которому 
Персии были возвращены все ее прежние владения, занятые русскими войсками в ре-
зультате Каспийского похода. 

55. Хулефа-Мирза-Кафи—персидский сановник при Надире. Вел переговоры с 
представителем России С. Голицыным по вопросу Прикаспийских областей. В 1735 г. 
подписал в качестве представителя Персии Гянджинский русско-персидский договор. В 
1742 г. возглавлял посольство в Россию. 

Документ 25 
56. См. прим. 49. 
57. Коммерц-коллегия—центральное правительственное учреждение для руковод-

ства внутренней и внешней торговлей, созданное Петром I в 1718 г. с целью улучшения 
состояния русской торговли. Ведала строительством торговых кораблей и торговыми 
гаванями, путями сообщения, таможенными сборами и тарифами, назначением за 
границу торговых агентов и сбором информации о рыночной конъюнктуре в других 
странах. 

58. Миних Бурхард Крнстоф (Христофор Антонович, 1683—1767)—генерал-фельд-
маршал русской армии и президент Военной коллегии с 1730 г. Выдвинулся благодаря 
близости с Бпроном. Во время русско-турецкой войны 1735—1739 гг. Миних командовал 
русскими войсками в Крыму и Бессарабии. Он активно участвовал в дворцовых пере-
воротах. В 1742 г. был сослан Елизаветой Петровной, откуда его возвратил Петр III. 
Миних—один из типичных иностранных политиканов, игравших активную роль в пра-
вящей верхушке России XVIII в. Он, как и Остерман, был сторонником возвращения 
Прикаспийских областей Персии. 

Документ 27 

59. Ягужннский Павел Иванович (1683—1736)—русский государственный деятель 
н дипломат. В 1722 г. назначен генерал-прокурором, с 1735 г.—кабинет-министр. 

60. Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742)—канцлер. В 1726 г. стал сена-
тором. Во время восшествия на русский престол Анны Ивановны (1730) Черкасский 
руководил партией дворян, восставших против «верховников», потом стал одним 
Л13 трех кабинет-министров, а в 1740 г. возведен в сан «великого канцлера». 

Документ 31 

61. Вейсбах-Иоган-Бернгард—генерал кавалерии в русской чрмии, перешедший с 
австрийской службы. В 1720 г, был назначен командующим войсками на Украине, а 
на исходе 1731 г.— киевским генерал-губернатором. 
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62. Генерал-фельдцейхмейстер—титул начальника артиллерии. Первым генерал-
фельдцейхмейстером был царевич Александр Арчилович Имеретинский, с 1729 г.— 
Миних, с 1735 г.—ландграф Людовиг Гессен-Гомбургский, 1747 г.—князь В. К. Реп-
нин, с 1756 г.—граф Б. И. Шувалов. В конце XVIII в. эта должность была упразднена. 

63. Гессен-Гомбургский Людовнг-Вильгель.м (.1704—1745)—генерал-фельдмар-
шал и генерал-фельдцейхмейстер. Прибыл в Россию в 1723 г. в 1732 г. был назначен 
главнокомандующим русских войск в Персии, а в 1735 г.—генерал-фельдцейхмейстером, 
но до февраля 1738 г. находился при действующей против турецкой армии (крымский 
поход Миниха). В 1738 г. занял должность директора Военной коллегии. 

Документ 32 

64. Курбатов Петр Васильевич (1672—1747)—деятель времен Петра Великого и 
его преемников. Был асессором в Коллегии иностранных дел, позже советником по-
сольской канцелярии. 

Документ 34 

65. Речь идет о победе Тахмасп Кули-хана (Надира) над турецким войском во 
главе с Абдулла-Кепрули-пашою в сражении близ Еревана (2 нюня 1735 г.), при 
котором потери турецкой армии превышали 50 тыс. человек. 

вб. Прангистан Туркистанов (Борис Туркистанов или Туркистанишвилн)—полков-
ник, принимавший активное участие в переговорах Петра I и в создании военно-поли-
тического союза между грузинами, армянами и русскими во время Каспийского 
похода. 

Документ 36 

67. Гребенскпе казачьи городки—гребенские казаки жили в то время з пяти своих 
городках по левому берегу Терека. Первый—Курлюков стоял от Терки в 80, а по-
следний—Червленныи в 130 верстах. 

68. 10 марта 1735 г. между Россией и Персией был подписан Гянджииский дого-
вор, но которому Россия возвращала Персии все территории в Прнкаспии. Персия 
брала на себя обязательство не передавать эти территории никакой другой державе и 
не заключать сепаратного мира с Турцией. Однако, нарушив это условие, Персия уже 
в 1736 г. заключила сепаратный договор с Турцией. 

Документ 42 

69. Имеются в виду города по верхнему течению Волги, севернее Астрахани. 

Документ 43-

70. Московская адмиралтейская контора образована в 1712 г., в качестве хозяйст-
венного органа Военно-морской канцелярии. 

Документ 48 

71. Теймураз II (умер в 1762 г.)—царь Кахети в 1733—1744 гг. и Картлн в 1744— 
1762 гг. Используя противоречия между Турцией и Персией, пытался достичь объеди-
нения Картли и Кахети (последняя с 1744 г. управлялась его сыном—Ираклием II). 
В борьбе за освобождение Восточной Грузии от персидской зависимости ориентиро-
вался на сближение с Россией. В 1760 г. отправился в Петербург, рассчитывая добить-
ся от русского правительства военной помощи против Персии, но Россия не могла 
помочь из-за участия в Семилетней войне 1756—1763 гг. Царское правительство 
воздержалось от открытого вмешательства в кавказские дела, ограничившись изучением 
обстановки, позиций грузинских царей и положения в Персии. 

Документ 49 

72. Шанше Эристави—ксанский эристав, влиятельный князь в Восточной Грузии, 
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боровшийся в первой половине XVIII в. против турецких и персидских поработи-
телей. 

Документ 51 

73. Арапов Семен—русский консул в Персии (Реште) в 30-е годы. 
74. Калушкин Иван—русский резидент в Персии в 30-х годах. 

Документ 55 

75. Измайлов Иван Петрович—генерал-лейтенант (умер в 1754 г.). В 1697 г. был 
отправлен Петром I за границу учиться военным и морским наукам. Вернувшись, слу-
жил в гвардии. В 1728 г. был назначен обер-гофмаршалом при дворе царицы Евдокии 
Федоровны. Д о 1735 г. был губернатором в Астрахани. 

76. Князь Русеп (Росеп)—приближенный князь (чашник) кахетинских царей Кон-
стантина II и Теймураза II. Неоднократно посылался в Россию для испрошения воен-
ной помощи в борьбе против турецких захватчиков. 

Документ 57 

77. Егия Аствацатурович (Елия Мушех Карнеци) Мушегян родился в 1689 г. в 
селе Крмак, Хотрджурского района (Западная Армения), около города Карина (ныне 
Эрзерум) в семье крупного купца. Точная дата смерти неизвестна, умер, по-видимому, 
в 1750 или 1751 году. Общественный деятель, ученый, литератор, купец, сторонник 
русской ориентации армянского освободительного движения. Его перу принадлежит 
труд автобиографического характера на древнеармянском языке под названием 
«Краткая история страданий Егия Аствацатуровича Мушегяна, которые перенес от 
католиков, особенно от их лживых патеров и нечестивых братьев и приятелей», а так-
же другие работы, разоблачающие деятельность католических миссионеров. Особенно 
ценны его письма, адресованные разным государственным и частным лицам. В 1724 г. 
Егия Мушегян по поручению шаха Тахмаспа через Россию отправился в Европу с 
целью получения помощи в борьбе против авганцев, вторгшихся тогда в Персию. По 
дороге он был арестован русскими властями. Убедившись в его невиновности, освобо-
дили и разрешили ему выехать за границу. 

Документ 58 

78. Филибек Басауров сын Шергилов (умер 14 сентября 1756 г. в Кизляре)—один 
из видных армянских военачальников XVIII в. Военную службу он начал в рядах 
войска грузинского царя Вахтанга VI. Летом 1722 г. Басауров из Тифлиса был послан 
в Сыгнаки для организации там вооруженного выступления против турок. В 1723 г. 
во глазе своего отряда участвовал в борьбе армянского народа против турецких 
войск в Араратской долине (видимо, Б обороне г. Еревана). С 1725 г. со своим отрядом 
(150 человек) служил в составе русского корпуса. Он часто использовался в дипло-
матических сношениях и в разведке. Впоследствии стал подполковником русской армии. 

Документ 59 

79. Каспаров Петр—крымский армянин, с 1723 г. служил в Армянском эскадроне. 
После смерти Лазаря Христофорова с 1750 г. до 1760 г. командовал эскадроном. Умер-
в 1760 г. в Кизляре. 

Документ 71 

80. Лука Ширванов (Гукас Ширванеци)—брат Ивана Карапета, крупный армян-
ский купец и промышленник. Жил в Петербурге и вел торговлю с Персией. Один из 
видных деятелей армянских колоний Петербурга и Москвы, принимавший активное 
участие в русско-армянских отношениях. Основал в Кизляре шелковую фабрику. 

Документ 75 

81. Речь идет о неудачном сражении персидского гарнизона, размещенного в 
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Тбилиси под начальством Ханжак-хана, против лезгинских отрядов. 
Документ 78 

82. Исраел Ори (1658—1711)—один из виднейших организаторов освободительного 
движения армянского народа против персидского и турецкого ига. В надежде найти 
поддержку освободительному движению армян Ори побывал в Венеции, Париже, Дюс-
сельдорфе, Вене. В 1699 г. вместе с меликом Сафразом созвал тайное совещание з 
Ангегакоте (Восточная Армения), на котором было принято решение обратиться к 
России и к ряду западноевропейских государств с просьбой о помощи. Начав пере-
говоры в Москве с русским двором в 1701—1703 гг., Ори добился согласия России 
оказать помощь, что ознаменовало начало военно-политического союза между Рос-
сией, Грузией н Арменией. Произведенный в чин полковника, он в 1704 г. был от-
правлен в Европу, а в 1707 г. возглавлял посольство в Персию с письмом Петра I 
к шаху с просьбой улучшить положение христиан. Возвращаясь в Россию, умер в 
Астрахани, где и похоронен. Программа освобождения Армении с помощью России 
легла в основу всех дальнейших проектов, выработанных последующими политиче-
скими деятелями армянского народа. 

83. Головкин Гавриил Иванович (1660—1734)—видный дипломат и государственный 
деятель петровского времени, с 1709 г. до конца жизни государственный канцлер. 

84. Салтыков Семен Андреевич—генерал, председатель московской сенатской кон-
торы. 

85. Есап Гасан-Джалалян, один из выдающихся организаторов и руководителей 
армянского освободительного движения первого тридцатилетия XVIII в. Умер в 1728 г. 
Написанные им «Краткая история страны агван», а также письма и обращения явля-
ются ценным первоисточником по истории Закавказья первой четверти XVIII в. 

Документ 84 

86. Со времен образования державы Великих Моголов при Бабуре Захиредди-
не (1483—1538) и до 1747 г. Кабул находится в составе Индии, а с 1773 г. стал цент-
ром Кабульского княжества. 

Документ 86 

87. Иван Карапет—известный деятель армянского освободительного движения 
20-х годов XVIII в., посланный Петром I в армянские Сыгнаки с целью создания 
единого антптурецкого фронта народов Закавказья, брат крупного армянского купца 
Луки Ширванова. В Карабахе (Арцахе) находился с конца 1723 г. по 1729 г. Умер 
в 1739 г . 

88. Верховный тайный совет (1726—1730)—высший правительственный орган Рос-
сии, учрежденный указом Екатерины I от 8 февраля 1726 г., куда вошли сторонники 
продолжения политики Петра I. Политика Верховного тайного совета в отношении 
Турции и Персии отличалась крайней сдержанностью, он склонен был уступить 
Персии завоеванные при Петре I территории на юге и западе Каспийского моря, что 
и было сделано Анной Ивановной и Кабинетом впоследствии по Рештскому (1732) и 
Гянджинскому (1735) договорам. 

89. Волынский Артемий Петрович (1689—1740)—видный государственный деятель 
и талантливый дипломат. Возглавлял русское посольство в Персии в 1715—1717 гг., 
основательно изучил и описал положение в Персии и Закавказье. 

В 1717 г. он заключил с Ираном выгодный для России торговый договор, в 
1719—1724 гг.—астраханский губернатор. В 1737 г. он вместе с Неплюевым и Шафи-
ровым вел мирные переговоры с Турцией. В 1738 г. был назначен кабинет-министром. 
За стремление ограничить влияние иностранцев в период бироновщины был обвинен 
в заговоре против Анны Ивановны и казнен. 

Документ 88 

90. Ногаи Малые (Казыев улус)—феодальное государственное образование ногай-
цев, сложившееся в конце 50-х годов XVI в. из улусов Ногайской орды, переселив-
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ш:1хся на правобережье Волги и в Приазовье от Кубани до Дона. Д о середины XVIII в. 
находились в зависимости от Крыма и Турции. В 1-й половине XVII з. распались на 
отдельные орды и расселились в степях Северного Причерноморья вплоть до Дуная. 

Документ 92 

91. Адмиралтейская коллегия—центральное ведомство для управления русским 
флотом, учрежденное указом Петра I от 12 декабря 1718 г. Первым председателем 
Адмиралтейской коллегии был ближайший сподвижник Петра Г по военно-морскому 
строительству генерал-адмирал Ф. М. Апраксин. 

Адмиралтейская коллегия руководила строительством кораблей, их вооружением, 
сооружением, портов, гаваней и каналов, подготовкой кадров русских морских офице-
ров и в течение многих лет—охраной лесов. 

Документ 94 

92. Святейший правительственный синод—высший орган церковного управления, 
подчиненный самодержавной власти, учрежденный Петром I 1 января 1721 г. 

Документ 97 

93. Леопольд I (1640—1705)—император «Священной Римской империи» в 1657— 
1705 гг. из династии Габсбургов, стремившийся приостановить продвижение турок в 
Европу, обуздать турецкую агрессию. Поэтому в 1704 г. Исраел Ори был отправлен 
Петром I к Леопольду '1. 

94. Речь идет о католикосе всех армян Аствацатуре Амаданеци (1715—1725), 
обратившемся к русскому двору с просьбой помочь армянам освободиться от турец-
кого и персидского ига. 

Документ 98 

95. Речь идет о Дарье (Дареджан) Арчиловне, которая жила в Москве н прини-
мала деятельное участие в русско-грузинских связях в 20-х годах XVIII в. 

96. Вениамин Ашхарумов в составе свиты Вахтанга VI в 1724 г. выехал в Рос-
сию. Он являлся одним из первых представителей известного впоследствии армянского 
рода Ашхарумовых, игравших значительную роль в армяно-русских и армяно-грузин-
ских политических и культурных связях. 

97. Отар Туманов—армянин, князь, находившийся на русской службе, в Астрахан-
ской губернской канцелярии, руководил отделом внешней разведки. В 1754 г. был от-
правлен в Грузию на два года с целью военно-политической разведки. Его основной 
задачей было узнать о намерениях и захватнических планах Оттоманской Порты в 
отношении Персии и выяснить, не будет ли Грузия искать «протекции» у турок. 

Документ 101 

98. Баги Васильев—выходец из Арцаха, армянский юзбаши; имел свой вооружен-
ный отряд, который входил в состав сыгнакского армянского войска. В 1727 г. он зо 
главе своего отряда выехал нз Арцаха в Решт и представился командованию рус-
ского войска с просьбой принять их под протекцию России. В том ж е году, будучи 
в Петербурге, правительством России Васильев был награжден медалью с золотой 
цепью. После упразднения Армянского эскацрпна Баги Васильев в чине майора про-
живал в Астрахани. В 1768—1769 гг. он принимал участие в сборе средств в пользу 
Эчмнадзина. 

Документ 103 

99. Поп Антоний и Кавга Челеби были посланы в Петербург (1725—1726) для 
испрошения военной помощи. Не имея полномочий от руководителей армянских сыг-
наков, поп Антоний дал свое согласие на переселение арцахских армян в прикаспий-
ские провинции, за что по возвращении был отлучен от церкви (был лишен сана 
священника) и во избежание расправы, скрылся. 
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100. Имеется в виду русско-турецкий договор 1724 г. См. прим. 25. 
Документ 104 

101. Сафар Васильев—армянин, один из представителей Армянской торговой ком-
пании. Жил в Москве, фактически являясь представителем армянской колонии при 
русском дворе. С. Васильев 3 января 1711 г. обратился к Петру I с просьбой оберегать 
армянских купцов от незаконных притязаний и придирок русских таможенных чинов-
ников. С. Васильев—основатель первого российского «шелковичного завода», в 1710 г. 
ему была разрешена недалеко от Терека посадка шелковицы с целью развития 
шелководства в России (подробно о нем смотри сборник «Армяно-русские отношения 
в первой трети XVIII в.», Ереван, 1964). 

Документ 109 

102. Китай-город—район Москвы, примыкающий к Кремлю, включавший Крас-
ную площадь и обнесенный стеной. Название восходит к XVI в. В начале XVIII в. 
Китай-город был преимущественно торговым районом Москвы. 

Документ 111 

103. После ликвидации бироновщины во внутренней политике России наметилась 
борьба против засилья иностранцев. Следствием этого явились указы об упразднении 
неправославных церквей, в том числе и указ об упразднении армянской, изданный 
16 января 1742 г. 

Документ 113 

104. Граф Ласси (Лессн) Петр Петрович (1678—1751)—генерал-фельдмаршал, 
уроженец Ирландии, участник турецкой войны 1736—1739 гг., начальник отдельного 
корпуса. Во время шведской войны 1741—1743 гг. был главнокомандующим русских 
войск. 

Документ 115 

105. В 1736 г. фабрикой были укреплены находившиеся на них беглые господ-
ские люди с единовременным платежом за них помещикам определенной суммы от 
фабрикантов и дозволено было приобретать к фабрикам крестьян без земель. 

Документ 116 

106. С точки зрения диофизитов, т. е. догматиков греческой ортодоксальной церкви, 
христиане-монофизиты (к которым и принадлежали армяне) считались еретиками. 

Документ 119 

107. Кригс-комиссариат учрежден Петром I в целях хозяйственного управления в 
армии, в обязанности которого входили заботы о денежном снабжении войск, до-
ставлении им продовольствия обмундирования и снаряжения. При этом заведование 
провиантской частью было выделено и передано генерал-провиантмейстеру, не зависи-
мому от главы генерал-комиссара. 

Документ 122 

108. Имеется в виду русско-шведская война 1741—1743 гг., вызванная реван-
шистскими стремлениями Швеции. В этой войне Швеция потерпела полный военный 
разгром. Россия, получив новые территориальные приобретения в Финляндии, закре-
пила свое положение. Мир был заключен между Россией и Швецией 7 августа 1743 г. 
в городе Або (Турку). 

109. Принцесса Анна Брауншвейг Люксенбургскаяг-Анна Леопольдовна (1718— 
1746), мать Ивана VI, правящая с мужем с 9 ноября 1740 г. по 25 ноября 1741 г.Анна 
Иоановна, не имея наследников, объявила наследником престола потомка Ивана V, 
новорожденного сына Анны Леопольдовны (племянницы Анны Иоановны), назначив 
регентом Бирона, который с 8 ноября 1740 г. был низложен гвардией и сослан. Пра-
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вительницей была провозглашена Анна Леопольдовна. Дворцовый переворот 25 ноября 
1741 г. привел к власти дочь Петра I—Елизавету Петровну. Анна Леопольдовна с 
семьей была арестована и выслана. 

Документ 124 
110. Флорио Беневини—посланец Петра I в .Бухару в 1718 году. В миссию Бене-

вини входили военно-политическая разведка, а также сбор торгово-экономнческих све-
дений о крае. 

Документ 130 
111. Мануфактур-коллегия—центральное государственное учреждение России, ве-

давшее легкой промышленностью. Учреждена в декабре 1717 г. В 1727 г. была ликви-
дирована н ее дела переданы Коммерц-коллегии. Восстановлена в 1742 г. 

112. Ефимок (йоахимсталер)—денежная единица, бывшая в обращении в России 
в XVII в., чеканившаяся с 1654 г. В XVIII в.. «ефимками» называлась западноевропей-
ская. серебряная монета (28 г серебра—30 коп). 

Документ 131 
113. Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766)—выдающийся государствен-

ный деятель, дипломат, начавший свою карьеру еще при Петре I, кабинет-министр 
(1740). При Елизавете Петровне (1741) был назначен вице-канцлером, а в 1744 г.— 
канцлером. Руководил внешней политикой, соответствующей коренным интересам Рос-
сии, направленной на укрепление союза с Австрией и Англией против Франции, Прус-
сии и Турции. В 1758 г. Бестужев-Рюмин был обвинен в измене и приговорен к 
смертной казни, замененной ссылкой. Был освобожден в 1762 г. 

Документ 135 
114. Кизлярский грузинский эскадрон—воинская часть, сформировавшаяся из 

«грузинских армян» под командованием Рафаила Кузанова. Поскольку в нем служили 
армяне и грузины, его можно, скорее, назвать армяно-грузинским эскадроном. Этот 
эскадрон был организован по инициативе активного участника армянского освободи-
тельного движения Парсадан-бека и его сыновей Рафаила и Тага Кузановых. Коман-
диром эскадрона со дня его основания вплоть до 1745 г. являлся Рафаил Кузаиов, а 
после его перевода в грузинский гусарский полк—полковник Тага Кузанов. Эскадрон 
в 1724 г. был послан для участия в военных действиях русской армии к берегам Кас-
пийского моря в Гилян, где присоединился к корпусу В. Я. Левашова. После заклю-
чения Рештского договора п 1732 г. эскадрон был переведен в Астрахань, а оттуда в 
Кизляр. 

В 1733 г. в составе армяно-грузинского эскадрона насчитывалось 199 человек. 

Документ 136 
115. Канцелярия тайных розыскных дел—центральное государственное учрежде-

ние в России XVIII в. Создана в Москве в 1731 г. для расследования преступлений 
политического характера. Д о 1747 г. ее возглавлял А. И. Ушаков, а с 1747 г. А. И. 
Шувалов. Она подчинялась непосредственно императрице. В августе 1752 г. канцелярия 
была переведена в Петербург, а в Москве оставлена контора во главе с С. А. Салты-
ковым. Упразднена в 1762 г. 

116. Иван Бакунин—русский консул в Персии (в Реште) в 40-е годы XVIII в. 

Документ 139 
117. Тага Кузанов (1694—1765)—брат Рафаила Кузанова, служил в Грузинском 

эскадроне, содержащемся на средства Кузановых, впоследствии—полковник русской 
армии. 

Документ 142 
118. См. примечание 108. 

Документ 143 
119. Канцелярия главного провиантского управления (провиантская канцелярия)— 

центральное государственное учреждение России, ведавшее снабжением продовольст-
вия регулярной армии (создана в 1716 г. на базе провиантского приказа). 



Документ 144 
120. Воронцов Михаил Илларионович (1714—1767)—государственный деятель и 

дипломат, один из активных организаторов и участников переворота, возведшего на 
престол Елизавету Петровну. В 1744 г. был назначен вице-канцлером. Находился в 
противоречии с внешнеполитическим курсом канцлера Бестужева-Рюмина, после сме-
шения которого (1758—1762) стал канцлером. При Екатерине II (1763) ушел в отстав-
ку, так как был сторонником Петра III. 

Документ 146 
121. А. Девиц—генерал-лейтенант, комендант Кизлярской крепости в конце 40-х 

годов XVIII в. 
Документ 149 

122. В городе Македонии—по-видимому, тут допущена ошибка; Македония—не 
город, а область в центральной части Балканского полуострова. 

Документ 152 
123. Война с Турцией, требовавшая больших расходов и жертв, ни в малейшей 

степени не пользовалась популярностью среди населения Персии. Недовольство и 
возмущение политикой Надира вылились в 1743 г. в ряд восстаний. В закавказских 
ханствах вспыхнуло восстание, возглавляемое Са.м-Мпрзон, который выдавал себя 
за сына сефевндского шаха Хусейна. В 1744 г. на севро-западе страны появился 
Сефи-Мирза, тоже выдававший себя за сына шаха Хусейна. Его активно поддержи-
вали турки. 

Документ 154-
124. В 1747 г. Надир-шах обложил Картлн и Кахети непомерной даньг1 

(200000 туманов). Как сообщает историк П. Орбелиани, грузины восстали, и, в ожи-
дании карательного отряда Надир-шаха, стали готовиться к войне. Надир-шах для 
усмирения Картли и Кахети выделил сильный корпус (34000 человек), но потом 
вынужден был отказаться от своего решения, приказав войскам вернуться назад, а цао» 
Ираклия вызвал в Персию. Теймураз II, понимая, что Ираклий может стать жертвой 
коварного шаха, решил отправиться сам. Теймураз находился еще в пути, когда в мае 
1747 г. Надир-шаха убили заговорщики, руководитель которых Алн-Кули-хан, пле-
мянник Надир-шаха, вступил на престол под именем Адиль-шаха («Справедливо-
го»). В Персии началась междоусобица. 

Отсутствием в Картли царя Теймураза и создавшимся в Персии положением 
решил воспользоваться племянник Вахтанга VI Абдулла-бек (принявший мусульманство 
Арчил Иесеевич). С помощью кызылбашского гарнизона Тбилиси он намеревался 
занять картлийский престол, но был разбит Ираклием и бежал в Самшвилде. В июле 
1748 г. после упорных боев Ираклий II очистил Тбилиси от кызылбашского гарнизона. 
Абдулла-бек вскоре лишился и другого союзника—персидского полководца Амнр-
Аслан-хана—и был вынужден покориться Ираклию. 

125. Адиль-шах («Справедливый») Али-кули-хан, племянник Надира—один из 
участников заговора против Надир-шаха, в результате которого последний был убит 
(1747), а сам стал шахом. Однако в 1748 г. был свергнут и ослеплен. 

Документ 155 
126. Имеется в виду междоусобная война за престол после убийства Надир-шаха 

(май 1747 г.). 
Документ 161 

127. Анбарлинцы, амбарлинцы—азербайджанское племя, обитавшее в южных 
прибрежных областях Каспийского моря. 

Документ 162 
128. Брылкин Иван Ануфрович—астраханский губернатор в 1745—1756 гг. 

Документ 167 
129. В 1603—1605 гг. персидский шах Аббас I опустошил Восточную Армению 
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и часть населения страны насильственно переселил в Персию. Жителей опустошенного 
армянского торгового города Джуги (Джульфы) шах Аббас поселил в пригороде 
Исфахана, где образовалась армянская колония Новая Джуга (Новая Джульфа) . 
Тогда же там возникла Джульфинская армянская торговая компания, которая играла 
значительную роль в торговле Запада с Востоком. Армянская торговая компания за-
нималась вывозом иранского шелка и других восточных товаров в Россию и Западную 
Европу через Турцию и Россию, а также ввозом товаров из России п Западной Евро-
пы в Персию. 

Документ 169 
130. Казар Джахкеци—армянский эчмиадзинскпй католикос (1738—1751). С 

1744 по 1748 гг. он был дважды лишен сана католикоса за неуплату непомерных нало-
гов-штрафов персидскому шаху Надиру. После смерти последнего К. Джахкеци вновь 
занял эчмиадзинский престол. 

131. Вероятно, имеется в виду освобождение католикоса Казара Джахкеци из пле-
на Надир-шаха. Последний в 1742 г. наложил на католикоса крупный штраф в 24000 
туманов. С целью освобождения от непомерного налога в 1745 г. Джахкеци поехал в 
Хорасан (город Мешед), где находился тогда Надир, однако шах Надир не только не 
отменил налога, но и самого католикоса подверг пыткам и штрафу, задержав его 
у себя в «почетном» плену. В том ж е году внук Надира Шахрух посетил Ереван и 
Эчмиадзин. Воспользовавшись этим обстоятельством, армянские епископы попросили 
Шахруха о разрешении Казару вернуться в Эчмиадзин. Благодаря ходатайству 
Шахруха католикос был освобожден и вернулся в Эчмиадзин. 

132. Имеются в виду жесткие репрессии и преследования, которым было подверг-
нуто население Персии в последние годы царствования Надир-шаха. 

Документ 172 
133.. Пана-хан—Панах Али-бек Джеваншир (Панах-хан)—представитель феодаль-

ной знати племени джеваншир, глава племени Отузики. Некоторое время служил 
у Надир-шаха, но в «страхе за свою жизнь» бежал из Хорасана в 1738 г. в Карабах, 
где объединив различные племена, в 1748 г. провозгласил себя ханом (до 1760 г.). 
В 50-х годах XVIII в. вел кровавую борьбу с коренными князьями Карабаха—армян-
скими меликами, стремясь подчинить их своей власти. 

134. Алтын—серебряная монета в 6 денег, или 3 копейки. 
Документ 174 

135. Ираклий II (1720—1798)—грузинский царь, выдающийся государственный дея-
тель и полководец. С 1744 г. царь Кахети, с 1762 г.—царь объединенного восточногру-
зннского государства—Картли и Кахети. Ираклий II одержал ряд побед над тур-
ками и закавказскими ханами, добившись фактического освобождения Восточной Гру-
зии от персидского ига. В своей политике он ориентировался на Россию, понимая, что 
только сближением с Россией можно спасти Грузию от притязания и порабощения 
Персией и Турцией. Ираклий II имел тесные связи с представителями армянского 
освободительного движения—Иосифом Эмином и другими, а также с католикосами 
Акопом Шемахеци и Симеоном Ереванци. Ираклий II участвовал в русско-турецкой 
войне 1768—1774 гг. на стороне России, укрепил внутреннее и международное положе-
ние Грузин, способствовал развитию культуры, открыл школы, семинарии и типогра-
фию в Тбилиси, создал регулярную армию (Мориге) и заключил в 1783 г. Георгиев-
ский трактат, по которому Грузия признала протекторат России. 

Документ 178 
136. Бутурлин Александр Борисович (1694—1767)—генерал-фельдмаршал, спод-

вижник Петра I, который доверял ему исполнение самых секретных поручений. Участ-
вовал в Каспийском походе, в 1731—1733 гг. находился на военной службе в Закав-
казье, а в 1738 г. служил в армии, действовавшей против турок. Был главнокоман-
дающим русской армии в Семилетней войне (1756—1763). 

Документ 179 
137. Речь идет об англичанине Джоне Эльтоне. По сообщению источников, шах 

371 



Наднр намеревался установить свое господство над всем Каслинским морем и Кавка-
зом, даже мечтал о захвате Астрахани. В связи с этим строительство флота было 
начато также и на Каспийском море. Работами по строительству кораблей в Меш-
дессаре и Ленгеруде руководил представитель английской компании авантюрист -ка-
питан Джон Эльтон, но попытки Надира построить свой собственный флот окончились 
неудачей как на севере, так и на юге. 

. - Документ 130 
138. Кексгольм—ныне город в Выборгской области. Бывшая шведская крепость, 

взятая Петром I в 1710 г. после двухмесячной оеады. По Ннштадскому миру 1721 г., 
Кексгольм окончательно перешел к России. 

* Документ 187 
139. Машкарбаша—миришкярбаша—должность при грузинском царском дворе 

(обер-егермейстер). 
Документ 201 

140. Д о начала VII в. армянская, грузинская и агванская (албанская) церкви 
были в союзе и имели единое религиозное направление. Объединенная армяно-грузино-
агванская церковь на соборах в Двине в 506 и 554 гг. отвергла учение Нестора и ре-
шения Халкедоннтского собора 451 г. «О двух естествах Иисуса Христа», за которыми 
сбывались притязания константинопольских патриархов па господствующее положение 
в христианской церкви. Однако в начале VII в. грузинская церковь присоединилась к 
решениям Халкедоннтского собора, и тем самым было положено начало объединению 
грузинской церкви с греческой. Раскол был закреплен на Двинском соборе 609 г. 

Документ 202 
141. Речь идет о Григории Ннкоровнчс, известном в Польше армянском купце, 

самом большом импортере восточных товаров. Торговый дом Григория Ннкоровича, 
а позднее сына его Шнмона имел огромные склады товаров во Львове, Стамбуле л 
других городах. 

В 1746 г. Григорий Никорович по заданию польского короля Августа III был 
послан в Испагань за восточными товарами. Он носил титул секретаря н комиссара 
его королевского высочества. 

Документ 204 
142. В 1752 г. Ираклий II и Теймураз II отправили в Россию посольство во главе 

с Афанасием Тбнлелн (князем Амилахварн, тбилисским митрополитом) и князем Си-
моном Макашвплп. 

Грузинские цари просили о следующем: 
1) прислать вспомогательное войско из России, чтобы воспользоваться создавшим-

ся положением и занять города, подвластные Персии; 
2) оказать финансовую помощь для содержания грузинского войска, а также для 

найма войск в случае необходимости; 
3) от имени русского правительства предупредить лезгин, чтобы они прекратили 

набеги на Грузию. 
Однако в то время в центре внимания внешней политики России стоял вопрос 

сдерживания экспансионистских устремлений прусского короля Фридриха II. Поэтому 
в ответ не свое прошение грузинские цари получили только туманные обещания. 

Документ 209 
143. В документе употреблено летосчисление «сотворения мира». 7175 год соответ-

ствует 1667 году (7175—5508 гг .= 1667 г.). 
144. Степан Рамадамский—один из крупных купцов и деятелей Армянской торго-

вой компании. Вместе с Лусиковым неоднократно (1660, 1666—1673) бывал в Москве 
для переговоров о заключени торгового договора с Россией. 

145. Григорий Лусиков— видный дипломат и политический деятель русской ориен-
тации—представитель Армянской торговой компании, приложивший немало усилий для 
заключения договора 1667—1673 гг. и нормального развития армяно-русской торговли. 
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Будучи посланником персидского шаха Сулеймана (1666—1694) к русскому царю, он 
стремился способствовать созданию союза России, Персии и Польши претив Турции 
(1671). 

Документ 211 
146. Сырная неделя—то же, что масленица, земледельческий праздник проводов 

зимы у древних славян и других народов, приуроченный христианской церковью к 
неделе перед так называемым великим постом. 

147. Мчадисджварн—крепость в Картли. В 1754 г. хундзахский владетель Нурсал-
бек с большим войском вторгся в Грузию. У стен Мчадисджаварской крепости, при-
крывавшей Мухрано-Душетскую дорогу, произошло сражение. Враг был наголову 
разбит войсками Ираклия II. 

148. Азад-хан—военачальник (сердар) шаха Надира, один из противников Ага-
Магомет-хана, боровшийся за персидский престол в конце 1750 г. 

Документ 214 
149. Иван Львович фон Фрауендорф—генерал-майор, комендант Кизлярской кре-

пости в 50-х годах XVIII века. 
150. Мелик Юсуп—армянский мелик Овсеп, теснимый узурпатором Пана-ханом, 

вынужден был оставить свое владение и переселиться в Грузию. 
151. Мелик Атамас—мелик Адам, одни из коренных владельцев Арцаха, под 

давлением коварного и жестокого Пана-хана вынужден был оставить родные места 
и переселиться в Гандзак (Гянджу). 

Документ 216 
152. Шувалов Петр Иванович—(1710 или 1711—1762), генерал-фельдмаршал, 

государственный деятель, участник дворцового переворота 25 ноября 1741 г. и возве-
дения на престол Елизаветы Петровны. С 1744 г.—сенатор, сыгравший большую роль во 
внутренней политике России в 50-х годах XVIII в. 

Документ 217 
153. Антоний, католикос (1720—1788)—глава грузинской церкви, стремившийся к 

расширению культурных связей Грузии с Россией. Литературная деятельность католи-
коса Антония относится к области философии, богословия, истории, лингвистики и 
литературы. Особенно интересен его философский сборник «Спекали» (дословно: 
«драгоценные камни»). Созданные им в Тбилиси и Телави высшие учебные заведения 
были крупными культурными центрами Грузин. 

Католикос Антоний имел дружественные связи со многими армянскими политиче-
скими и церковными деятелями. 

154. Керим-хан, Зенд, Мохаммед (1704—1779)—вождь племени зенд, который 
после длительной междоусобной борьбы объединил Персию и правил единолично под 
именем векиля (регента) в 1760—1779 гг. 

Документ 218 
155. Давид Назаров (Незарашвили) —князь, армянин, придворный Вахтанга VI, 

принимавший активное участие в русско-персидских переговорах 1724—1726 гг. 
Документ 219 

156. Братья Исахановы—основатели торговой компании по продаже соли в Пер-
сии. Компания была создана в 1758 г. и просуществовала до 80-х годов XVIII в. 

Документ 226 
157. Обрезков А. М,—русский резидент в Константинополе в 50-х годах XVIII в. 
158. Чекалевский—русский консул в Персии в конце 50-х годов XVIII в. 
159. Паата—внебрачный сын Вахтанга VI. Царствование Теймураза II и Ирак-

чия II ознаменовалось ожесточенной борьбой с центробежными силами—своевольными 
картлийскимп феодалами, которых пугало усиление центральной власти и которые не 
хотели мириться с фактом объединения Картли и Кахети. Не имея возможности вести 
открытую борьбу, реакционные тевады встали на путь заговоров и террора: они решили 
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физически уничтожить царя и всю его семью. Вдохновителем и организатором этого 
заговора являлся Паата, внебрачный сын царя Вахтанга VI. В 1765 г. заговор был 
раскрыт. Все организаторы были сурово наказаны. В результате провала заговора 
власть царя еще более укрепилась. 

Документ 227 
160. Вследствие междоусобицы и безвластия, царившего в Персии после убийства 

шаха Надира в 1747 г., особенно пострадали армяне, лишенные гарантии безопасности 
жизни и имущества. Значительные массы армян вынуждены были эмигрировать в Ин-
дию. 

Документ 228 
161. Акоп Шемахеци—эчмпадзинский католикос (1759—1763), один нз видных 

церковных и политических деятелей, активный сторонник сотрудничества народов За-
кавказья с Россией в борьбе за освобождение от чужеземного владычества. 

Документ 229 
162. Артемий Лазарев—один из представителей известного рода крупных земле-

владельцев н капиталистов Лазаревых (Лазарянов), вышедших нз Персии в 40-х 
годах XVIII в. и поселившихся в России, сыгравших значительную роль в русско-
армянских отношениях и в развитии армянской культуры. 


