
его служебной карьеры может способствовать восстановление его интел
лектуальной биографии, что является перспективой дальнейшего иссле
дования.
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АРМЯНСКАЯ ГОРА И АРМЯНЕ САМАРСКОГО КРАЯ В XVIII В.

Первые сведения об армянской диаспоре Самарского края относятся 
ко второй половине ХУЛ! в. Иван Лепехин в своих записках под дати
ровкой от 17 мая 1769 года описывает Усольские горы, где упоминает так 
называемый «Армянский крутец», который сомкнулся с Сокольей горой 
в Жигулях. «За Армянским крутцом через глубокое ущелье возвышалась 
Грунина гора; а за сею Молодецкий курган», — пишет И. Лепехин [1, 
с. 323]. Затем он дает объяснение данному названию: «Армянский крутец 
называется от Армян, взбунтовавшихся некогда в Астрахани и засевших 
на сей горе. Бывшего у них тут укрепления еще и поныне видны остатки» 
[1, с. 323]. Автор источника не имеет сведений о том, когда именно б^гло 
построено это укрепление.

Однако из истории армянской общины Астрахани известно, что в 1740
гг. жители Армянской слободы Астрахани, преимущественно купечество, 
вели активную борьбу за свои привилегии, которых они лишились в 1745 
г. по указу Сената астраханскому магистрату [4, с. 55]. За непокорность 
власти армянские купцы подверглись аресту и гонениям, а невыгодное 
экономическое положение еще больше способствовало их отходу из Аст
рахани.

1768-1769 годами датируются и «Путевые записки академика П.С. Палла- 
са о Самарском крае», где он описывает глубокую долину (или широкий
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буерак) в Жигулевских горах, простиравшуюся к Волге. «Помянутая д о 
лина по стоявшему там прежде сего кабаку называется Кабацким овра
гом, а гора Кабацкою горою, которая для некоторого нового случая и 
Армянскою проименована. Вся страна заросла частым мелким лесом, в 
котором много находится медведей, коих следы и мы находили», — так 
описывает Армянскую гору П.С. Паллас, добавляя, что она была очень 
высокая [2, с. 215]. Помимо этого, гора б^гла неприступна с восточной и 
северной стороны в силу утесистых боков. Это наводит на мысль о том, 
что «взбунтовавшиеся армяне Астрахани», как называл их Иван Лепехин, 
скрывались в горной долине довольно тщательно, обеспечивая себе безо
пасное существование.

В географическом справочнике начала XX в. также упоминается об 
Армянской горе: «^Близ села Усолья находится также другая гора, полу
чившая название от стоявшего прежде на ней кабака — Кабацкой (иначе 
Армянской). Гора эта высока и со стороны Волги утесиста, состоит из 
известковой опоки; на вершине ее находятся остатки укрепления, имев
шего в окружности до 500 саж.» [3, с. 412].

По свидетельствам из источников можно сделать вывод о том, что 
армяне населяли Жигулевские горы в ХУШ в., после чего покинули свои 
укрепления. При этом сохранялись топонимы «Армянская гора» и «Ар
мянский крутец» (долина), свидетельствующие о временном пребывании 
армянского населения на самарской земле. Площадь поселения на горе 
составляла 1 км.

Таким образом, первая армянская диаспора Самарского края появи
лась в ХУШ в. Она представляла собой небольшую общину купцов-пе- 
реселенцев из Астрахани, которая временно населяла Самарскую Луку, а 
затем ее покинула. Сопоставление и сравнение данных об Армянской горе 
из исторических источников позволяет сделать вывод, что она находится 
близ сел Березовка и Усолье Шигонского района Самарской области на 
берегу Куйбышевского водохранилища, недалеко от города Тольятти.
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