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The article is devoted to the features of the existence of intangible cultural heritage in the new digital reality. 

It has been revealed that today it is necessary to ensure the active life of cultural heritage, using a procedur-

al approach to reproducing culture in digital reality. The role of teachers is to organize the interaction of 

cultural heritage with educational content. 
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Статья посвящена исследованию поликультурности Астрахани и ее этнического облика. Автор 
рассматривает процесс заселения региона с момента основания города по настоящее время. В ста-
тье приводится анализ архитектурного облика города, который формировался под влиянием много-
национального состава населения, а также рассматриваются некоторые объекты культурного 
наследия, сохранившиеся до настоящего момента. 
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страханская область – один из наиболее
многонациональных субъектов Россий-

ской федерации. Здесь проживает множество 
народов, среди которых можно встретить 
русских, казахов, татар, калмыков и многих 
других. Каждый из народов, населяющих 
территорию региона, обладает уникальной 
материальной и духовной культурой. На 
протяжении длительного времени они сло-
жились как особые этнические общности на 
территории региона.  

Астрахань занимает выгодное географи-
ческое положение, это способствовало раз-
витию торговых отношений с жителями Ев-
ропы и Азии, а через нее и со странами 
Дальнего Востока. До периода Золотой Орды 
славянское население периодически появля-
лось в низовьях Волги и в Северном Прика-
спии. Массовое же переселение русских, 
украинцев, донских и запорожских казаков 

произошло во второй половине XVI в. Наря-
ду с русскими, сюда начали прибывать ар-
мяне, персы, бухарцы, индийцы и др. Начи-
нают появляться и торговые подворья, неко-
торые из которых сохранили свой облик до 
настоящего времени. 

После присоединения Астраханского хан-
ства Иваном Грозным в 1558 г. на левом бе-
регу Волги была основана новая Астрахань. 
Основу населения крепости тогда составили 
донские казаки и русские стрельцы. В конце 
XVI – первой трети XVII в. город разраста-
ется и появляются Белый и Земляной город. 
Формируется многонациональный поселен-
ческий конгломерат – служилый, торговый и 
ремесленный люд: русские, юртовские но-
гайские татары, армяне, персы, индийцы, 
«бухарцы» и «хивинцы» – выходцы из Сред-
ней Азии (Бухарского и Хивинского ханств). В 
XVIII в. благодаря манифестам Екатерины II в 
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Поволжье активно переселяются немцы. В ни-
зовьях региона в этот период возникают пер-
вые поселения русских крестьян-переселенцев, 
занимающихся, в основном, рыболовством (так 
называемые «ловцы»). Степные пространства 
заселяют полукочевники-юртовцы (в ближай-
ших окрестностях Астрахани) и кочевники-
калмыки (последние – с XVII в.).  

В XVIII в. происходит еще одна волна ми-
грации, в результате которой появляются аст-
раханские казаки, украинцы, средневолжские 
или волго-уральские татары-переселенцы.                   
В 1717 г. указом Петра I была основана Аст-
раханская губерния, здесь в конце XVIII в. 
начинают кочевать ногайцы-карагаши и 
туркмены [1, с. 202]. К концу XVIII в. в Аст-
рахани формируется многонациональное 
русско-восточное население. 

В XIX – начале XX вв. на территории ре-
гиона начинают появляться казахи, а также 
возникает еврейская община. В XX в. этни-
ческий состав практически не изменился. В 
1947 г. на территорию региона переселяются 
русские-липоване, а во второй половине XX в. 
происходит миграция жителей Северного 
Кавказа (преимущественно даргинцев), а 
также цыган. В 1990-2000-е гг. увеличивает-
ся миграция с Северного Кавказа и из Сред-
ней Азии: азербайджанцы, лезгины, армяне, 
узбеки, таджики и др.  

В настоящее время численность населе-
ния Астраханского региона составляет около 
1 млн человек, среди которых русские, каза-
хи, татары, украинцы, азербайджанцы, но-
гайцы, калмыки и др. 

Многонациональный состав населения 
отразился и на архитектурном облике города 
Астрахани, он достаточно разнообразен. В 
центральной части города располагается 
Кремль, находящийся там не одно столетие. 
По описанию С. Гмелина (XVIII в.) крепость 
стоит на высокой части Заячьего бугра, по-
строенная в виде треугольника. Рядом с 
Кремлем располагается «еще другая малень-
кая крепосца», которая называется Житным 
двором, что означает место для хранения 
нужных запасов. В Кремле двое ворот: Ни-
кольские и Пречистенские, на которых рас-
полагается высокая башня с часами. С во-
сточной стороны Кремль соединен с Белым 
городом, территория которого доходит 
вплоть до Вознесенских ворот [2, с. 126-128]. 

Население Астрахани увеличивалось и 

строило жилье вне крепости. Так татары обос-
новались в своей слободе, расположенной к 
югу от Кремля, за солончаковыми болотами. 
Это место дошло до настоящего времени под 
названием «Татар-базар» [3, с. 74]. На терри-
тории Белого города располагались подворья 
купцов, выходцев из Индии, Персии и т. д. 
Они строили свои жилые дома в центре по-
сада, что в последствии определило специ-
фику города, его развитие и культурные осо-
бенности. До настоящего времени сохрани-
лось только Персидское подворье и частично 
Армянское подворье. Индийское же к началу 
XIX в. было разрушено. 

После указа Петра I об образовании Аст-
раханской губернии на территории Кремля 
расположился воинский гарнизон, а Белый 
город стал еще более активно застраиваться. 
В XVIII в. на территории посада, появились 
адмиралтейство, верфи для судов, порт, сло-
боды и работные дома. 

Восточнее Белого города начинается тер-
ритория Земляного города, где проживали 
солдаты, ремесленники, работные и посад-
ские люди. На юго-востоке располагалась 
армянская слобода, где проживали не только 
армяне, но и грузины, греки и другие «ино-
земцы-христиане» [4, с. 74]. Согласно Клю-
чаревской летописи первое появление армян 
в Астрахани произошло в 1615 г., в период 
правления Михаила Федоровича Романова 
[3, с. 15]. В настоящее время на территории 
бывшей армянской слободы располагается 
армянская церковь святой Рипсиме (постро-
енная в конце 1990-х – начале 2000-х гг.), а 
также в здание бывшего Агабабовского ар-
мянского уездного училища (1853 г.) распо-
лагается местный союз армян и общество 
армянской культуры. 

Заселение города шло достаточно быстро, 
но в первое время большинство сооружений 
носило дозорный характер. Тем не менее в 
Астрахани возводили и религиозные соору-
жения. Так в 1574 г. появился первый мона-
стырь в Астрахани, который возглавил игу-
мен Кирилл. К нему за советом, молитвой и 
просьбой шли как православные, так и пред-
ставители других религий, в частности, му-
сульмане. Благодаря ему сформировался 
дружественный союз русских и татар в реги-
оне. После смерти игумена Кирилла, жители 
Астрахани собрали средства и построили на 
его могиле в Астраханском Кремле часовню, 
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которая с некоторыми изменениями сохра-
нилась до настоящего времени. 

Кроме православных храмов шло актив-
ное строительство и мечетей, которые стали 
центрами религиозной и общественной жиз-
ни местных мусульман. Появление первой 
мечети в городе Астрахани относят к 1620 г. 
Однако, уже к началу XX в. их насчитыва-
лось порядка 18. Самой древней мечетью 
считается соборная Ак-мечеть, что в перево-
де означает «Белая мечеть» [5].  

Анализ соотнесения этапов заселения реги-
она с формированием архитектурного облика 
города приводит к следующим выводам. По-
лиэтничный облик Астрахань приобрела еще с 
древних времен. Процесс заселения региона 
представителями разных национальностей, 
начавшийся еще в XVI в., продолжается и по 
сей день. Состав населения, проживающего на 
территории региона привел к формированию 
специфической застройки города. До настоя-
щего времени присутствует деление на армян-

скую, персидскую, агрыжанскую (индийско-
татарскую), татарскую, морскую, солдатскую 
и другие слободы. Здесь религиозные соору-
жения мусульман и христиан находятся в 
непосредственной близости. Так католический 
храм (Римско-Католический костел храм 
Успения Пресвятой Богородицы) расположен 
рядом с Красной мечетью города, не так дале-
ко от них находится Благовещенский женский 
православный монастырь и еврейская синаго-
га. Вокруг религиозных сооружений формиро-
валась жилая застройка, однако все эти слобо-
ды не жили обособленно, не были отделены 
друг от друга стенами и крепостями. Они вза-
имодействовали друг с другом постоянно, тор-
говали, общались, создавали союзы и развива-
лась. Этот непрерывный процесс продолжает-
ся и в настоящее время. В Астрахани в 
настоящее время проживают представители 
различных этносов, которые не только со-
хранили свой культурный облик, но и актив-
но его развивают. 
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The article is devoted to the study of the multiculturalism of Astrakhan and its ethnic appearance. The author 
examines the process of settlement of the region from the moment of the foundation of the city to the present. 
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