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В Советском Союзе большое развитие получила одна из отраслей 
востоковедения—сириология. Начало отечественной сириологии было 
положено в Петербурге в XIX в., когда появился интерес к сведениям 
сирийской историографии в связи с изучением средневековой истории 
народов Востока. Большую роль в ее становлении и развитии сыграли 
Д. А. Хвольсои и П. К. Коковцов. Уже тогда отечественные кавказоведы 
обратили внимание на сирийские источники: В. В. Григорьев использо-
вал сведения Бар Эбрея о походах русов на восток, а М. Ф. Броссэ 
включил в «Картлис Цховреба» арабский вариант сообщения Бар Эб-
рея о завоевании в 1122 г. Тбилиси царем Давидом IV. Н. Я- Марр, Ф. И. 
Успенский, В. В. Бартольд, Н. Г. Адонц и Я. А. Манандян также ис-
пользовали данные сирийских источников. А. Е. Крымский, В. А. Горд-
левский и Е. А. Беляев придавали большое значение объективности и 
толерантности сирийских авторов и высоко ценили важность их сообще-
ний. Обратили внимание на сирийскую историографию также зарубеж-
ные исследователи. 

Большая -заслуга в развитии отечественной и мировой сириологии 
принадлежит Н. В. Пигулевской, которая долгие годы возглавляла со-
ветскую сириологическую школу. В частности, Н. В. Пигулевская яв-
ляется автором исследований, построенных на свидетельствах сирийцев1; 
она же опубликовала переводы сирийских памятников, содержащих 
сведения по средневековой истории Закавказья2 . 

Сирийская средневековая христианская литература3 известна со II в. 
н. э.4 Период ее расцвета приходится на II—XIV вв., когда были состав-

1 См., например, Н. В. П и г у л е в с к а я , Византия и Ира-н на рубеже VI и 
VII вв., М.—Л., 1946; е е ж е , Сирийские источники по истории народов СССР, М.—Л., 
1941; е е ж е , Города Ирана в раннем средневековье, М.—Л., 1956; N. Р 1 и I е \ -
5 к а у а, Ьез уМ1е$ сЗе Г Ё Ш »гашеп аих ёрояиез Раг!Ье$ е ! Заззашйез, РаПз, 1963. 

2 См., например, «История мар Ябалахи III и раббан Саумы». Исследование, пере-
вод с сирийского и примечания Н. В. Пигулевской, М., 1956; Н. В. П и г у л е в с к а я , 
Сирийская легенда об Александре Македонском, «Палестинский сборник». 1958, вып. 3 
(66). 

3 Письменные памятники языческого населения Сирии и Месопотамии—сирийцев-
язычников (в частности, сабейцев в Харране, известных еще в XIII в. н. э.) ныне, по-ви-
димому, утрачены. 

4 По истории средневековой сирийской христианской литературы см., например. 
В. Р а й т , Краткий очерк истории сирийской литературы, СПб., 1902; К. Э и V а Г, Ьа Ш-
1ега1иге $у^^а^ие, Раг!з, 1907; А. В а и т 5 1 а г к, ОезсЫсМе с!ег ЗупзсЬеп Шега(иг 
т Н А и 35 сЫ из с!ег С Ы з Ш з с Ь - Р а ^ з П т з с Ь е п Тех!, Вопп, 1922. 
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лены сочинения различного характера и назначения. Видное место сре-
ди них принадлежит историографическим трудам, которые являются ав-
торитетами в области средневековой истории. 

Принимая активное участие в экономической, политической, дипло-
матической, культурной и идеологической жизни своего времени, сирий-
цы распространились на обширной территории Передней и Средней 
Азии, Индии и Дальнего Востока, проникли в Европу. Торговые, куль-
турные и конфессиональные интересы привели их т а к ж е в Закавказье 5 . 
О широком распространении сирийцев и их языка на средневековом 
Востоке имеются многочисленные свидетельства6 . На сирийском языке 
говорили не только в Сирии и Месопотамии, он был известен в Малой 
Азии и Закавказье , Иране и Средней Азии, Индии и других странах. Из-
вестно, что в одно время писали по-сирийски, а понимали по-арабски (так 
называемый каршуни); в Сианьфу сохранилась стела VII I в. с надпися-
ми на двух языках, в том числе на сирийском; в Монголии найдены си-
рийские и сиро-тюркский фрагменты рукописей; в Средней Азии откры-
ты эпиграфические памятники на тюркском языке, составленные на 
основе сирийской графики. В связи с Закавказьем напомним, что были 
сделаны переводы Библии и ряда других памятников с сирийского на 
армянский язык, что прилегающий к озеру Урмия район был одним из 
центров, из которого сирийское влияние распространялось в Дагестан 
и Грузию. 

Широкие и разносторонние связи, уменье осваиваться и вживаться 
в местные условия, мобильность и восприимчивость сделали сирийцев 
наблюдательными и осведомленными; к тому же, в силу условий своего 
существования и деятельности, они были двуязычны. Это позволило си-
рийским писателям, в частности историографам, общаться с 'большим 
кругом людей, открыло доступ к иноязычному материалу; они смотрели 
па происходящее глазами представителей данной среды, пользовались 
понятиями и терминами местного феодального общества и языка, что 
дало им возможность довольно точно фиксировать реалии. Нередко 
они входят в подробности, которые свидетельствуют, что описание при-
надлежит очевидцу или участнику событий. Сведения сирийцев обычно 

5 См. Р. А. Г у с е й и о в, Бар Эбрей и Азербайджан (Из истории сирийско-кавказ-
ских связей), «Доклады Академии наук Азербайджанской ССР» (ДАН Азерб. ССР) , 
1963, т. XIX, № 3; 9*. 1Г Ь [4' " ^ ш ''' > ш и н[1 /Г2 п I . шу А *11 ••> ш/1 ш [1А а *.— 
р} т'ъЪи р ̂  IV—V цшрЪрт #Л с ® ш ш рш%ш ит% Ъш'ицЬпъ, 1003, Л? <2| * ^ д «30" 
С^одд, Ьо^осоЬо Ьободот Эса^з^дспо Зэбэспс^Зо Э<пЬд<гоо1) "ЗдОг-Ьдб, „дфоэдеоз&о с^здс?0 

оЬфсабэоосраб", отб., 1956, ад. 19—50; Л. В. М е н а б д е. К вопросу о так 
называемых сирийских подвижниках VI в., Тбилиси, 1960; Я. А. М а н а и д я и, О тор-
говле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен, Ереван, 1954, 
стр. 85, 277, 285; В. С. Н а л б а и д я и, Егише, Ереван, 1972, стр. 30, 38; Л. В о гп а п 
апс! .1, А. Т Ь о ш р з о п , ТНе топаз1егу-с11игсН о! Ваг НеЬгаеиз а* Мага&аЬ № №ез1 
АяегЪаЦап, „АЬг-ЫаЬга1п\ 1 9 6 7 - 1 9 6 8 , уо1. VII. 

6 О значении средневековой сирийской культуры см., на-пример, «Семитские языки 
и народы», ч. II. Очерки и обработки А. Е. Крымского, М., 1910 (2-е изд); Н. В. П и г у -
л е в с к а я , Сирийская культура средних веков и ее историческое значение, «Советская 
наука», 1941, № 2. 
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получены из первых рук. Их данные представляют особый интерес еще 
и потому, что отражают точ-ку зрения не официальных кругов, то есть не 
государственную точку зрения, а своеобразную «сирийскую», которая 
ближе к народным массам. К тому же ряд сирийских авторов были дей-
ствительно историками. 

В целом сочинения сирийцев занимают достойное место и составля-
ют определенный этап в развитии средневековой восточной историогра-
фии. Сказанное в полной мере относится к «Хронографии» Ильи Бар 
Шинайи, «Хронике» Михаила Сирийца, «Анонимной хронике 1234 г.», 
«Всеобщей истории» Бар Эбрея, «Истории мар Ябалахи III и раббан 
Саумы», историко-литературная характеристика которых является 
целью настоящего сообщения. 

«Хронография» или «Анналы» Ильи Бар Шинайи (975 г.— серед. 
XI в.)—одно из сочинений несторианекого клирика, исполненное на си-
рийском и арабском языках7. Оно состоит из двух частей. В первой да-
но краткое изложение политической истории; наиболее ценен параграф 
«Хронология памятных событий», в котором последовательно приведе-
ны события 25—1018 гг. Здесь имеются сообщения о взаимоотношениях 
Закавказья с Византийской империей, арабами, о вторжениях в этот 
регион тюрок, о захвате и ограблении городов Азербайджана, 
Армении и Грузии. Во второй части представляют интерес синхронисти-
ческие таблицы в девять столбцов, в которых дан, в частности, доволь-
но точный перевод хиджры в эру Селевкидов, принятую у сирийцев, к 
обратно до 2089 г. н. э. Поэтому «Хронография» важна как для истории, 
так и для хронологии периода. 

«Хроника» Михаила Сирийца (1126—1199) —сочинение одного из. 
крупнейших сирийских историографов. Он был патриархом яковитов 
Востока; много путешествовал, принимал участие в политической жиз-
ни; знал ряд языков, в том числе арабский и армянский, мог объяснять-
ся на языке огузов. Среди его трудов наибольший интерес представляет 
«Хроника»8. Помимо сирийского текста до нас дошли средневековые 
списки армянского и арабского переводов этого сочинения, что может 
служить свидетельством внимания к «Хронике» как к источнику, в кото-
ром имеется много полезного по истории Закавказья и других регионов. 

«Хроника» состоит из 21 книги и 6 приложений. Изложение начи-
нается от «сотворения мира» и доведено до конца XII в. Для XI в. от-
мечено спорадическое появление огузов в Закавказье; начало массовой 
миграции армян из Великой Армении вследствие неблагоприятных 
внешнеполитических факторов, главным образом экспансионистской 

7 Основное издание: ЕИае теЬгороШае ИШЬеп1. Ориз СНгопо1о&1сит, ! е( II, 
ес1. Е. Вгоокз е( Л.-В. СЬаЬо*, „Согриз 5сг1рЮгит СйпзИапогит Опегиаиит% 
зспр1огез зуп, зег!ез (егПа, 7—8, РэгезИз, 1909—1910; Ьа Скгопо&гарЫе й'ЕИе 
Ваг-Зтауа тИгороШап йе АЧ$1Ье, 1га<1. раг Ь. .1. Бе1арог1е, Рапз, 1910. 

8 Основное издание: СкгопЩие йе ЛИске I1е $уг1еп, раАгЬагске /асоЬНе й'АпИосНе 
(1166—1199), ес1. е1 1гас1. раг Л.-В. СЬаЬо1. Раг1з, 1га<1исиоп, I. 1—11—III, 1899-1905,. 
1ех1е зуг!аяие, I. IV, 1910, 1п1гос1исиоп е1 1аЫе, и I,. 1924. 
4 ^шБпЬи, /I 2 
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политики Византийской империи, пытавшейся подчинить себе страны 
Закавказья . Описаны необычные явления и события, в том числе гран-
диозный голод 1037 г., охвативший «почти всю ойкумену». В связи с 
тем, что с XI в. огузы стал>и играть видную роль в средаевеков'ой исто-
рии, Михаил Сириец посвятил им XIV книгу «Хроники», в которой при-
вел сведения об их -происхождении, первоначальном местопребывании, 
взаимоотношениях с Византией, Ираном, Закавказьем и халифатом, об 
их быте и верованиях. Известно, что в XI в. огузские и ряд других тюрк-
ских племен были объединены родом Сельджука, из племени кынык, и 
участвовали в завоевательном и миграционном движении из Средней 
Азии на запад. Они получили известность как сельджуки, а их предво-
дители провозгласили себя великими султанами Сельджукидами. Это 
движение было первой массовой миграцией тюркоязычных племен в За -
кавказье, Малую Азию, Сирию и другие страны Передней Азии9 . Они 
обосновались на новых местах и в ряде случаев сумели передать свой 
язык местному населению (в частности, так было в Азербайджане) . 
Этим процессам во многом способствовало создание сельджукской дер-
ж а в ы , Конийского и Иракского султанатов, государства атабеков Азер-
б а й д ж а н а Ильдегизидов й эмирата Шахарменов. 

Михаил Сириец рассказывает о вторжениях в Азербайджан и Арме-
нию в XI в. огузов, о том, что они занимались здесь гра'бежом, угоном 
жителей в плен или же служили наемниками у местных феодалов. Опи-
саны походы великих султанов Тогрул-бека, Алп-Арслана и Мелик-шаха 
во второй половине XI в., когда произошли важные военно-политические 
акции. Он сообщает о тяготах, выпавших на долю местного населения, 
в частности о дороговизне: две литры1 0 хлеба или вина стоили золотой 
динар, столько же платили за гранат. Подробно изложена трагедия 
при Манцикерге (Маназкерте, 1071 г . ) , ' где византийская армия была 
разбита сельджуками. Михаил Сириец и другие авторы уделили немало 
внимания этому событию, имевшему важное значение во всемирной 
истории средних веков и приведшему к изменениям в судьбах ряда на-
родов и стран. Его исход имел прямое отношение к истории Закавказья , 
ибо только после Манцикерта, на рубеже 70—80-х годов XI в., сельджу-
кам удалось временно подчинить себе этот регион11 . Автор говорит о по-
пытках султанов Айюбидов закрепиться в Армении на рубеже 
XII—XIII вв., опираясь на Шахарменов, владевших здесь землями, 

9 См. Д. Е. Е р е м е е в , Этногенез турок (Происхождение и основные этапы эт-
нической истории), М., 1971; С. С а Н е п, Ьа ргоЫбше еШп1с1:ие еп Апа1оПе, „СаЫег 
<ГЬ1$101ге топсПа1е \ 1954, I. 11/2; Я. Н о и з з е 1 п о V, 5ирегрозШоп$ ЩЙпЦиез еп 
Тгап5саиса$!е а их Х1е е1 ХПе 5гёс1ез, „Тигс1са\ 1970, I, II. 

10 Литра сирийская — около 2400 г. 
11 См. Р. А. Г у с е й н о в , Последствия сражения при Манцикерте (1071) для 

Закавказья, «Византийский временник», 1968, т. XXIX; К. О и з е у п о у , Ьа с о п д и ^ е 
<3е ГА2егЬа1с1]ап раг 1е$ зе1с1 <ис1с1е$, „Кеуие с!е Капу61о1о^1е", 1965,1. XIX—XX; его ж?» 
Сопзес|иелсе5 сЗе 1а Ьа1аШе с!е М а п Ш к е П (1071) еп;ге А1р-Аг$1ап е1 К о т а п IV роиг 
1а Тгап5саиса$1е, „Кеуие с!е Каг1уё1о1о&1еа, 1970. I. XXVII. 
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что тяготели к городу Хлату. Довольно подробно описан четырехлетни» 
голод 1171—1175 гг., который охватил также Закавказье. 

В приложениях имеются сюжеты, связанные с Закавказьем. Приве-
дены, например, имена яковитских патриархов, которые в X—XII вв. 
находились в контакте с местными церковными иерархами; отмечено,, 
что в первой лоловине XI в. Афанасий III заключил унию с армянской 
церковью, рассказано о рукоположении яковитских епископов для Ар-
мении. В списке яковитских епархий и епископов упоминаются те, что 
были в Азербайджане и Армении. Одно из приложений содержит крат-
кую историю Армении, для составления которой, по словам автора, он 
использовал «сочинения на армянском языке». 

«Хроника» Михаила Сирийца является важным трудом, занимаю-
щим одно из главных мест среди сирийских источников по истории За-
кавказья X—XII вв. 

«Анонимная хроника 1234 г— составлена безвестным яковитских 
клириком, который жил во второй половине XII—(первой половине 
XIII вв. Аноним состоит из двух частей. Первая содержит светскую ис-
торию, она начинается от «сотворения мира» и обрывается на событиях 
1234 г. (рукопись дефектна; вторая часть— церковная история — почти, 
не сохранилась)12. Основное место отведено событиям X—первой поло-
вины XIII вв., когда важную роль стали играть, наряду с прежними воен-
но-политическими силами, тюркские племена и созданные с их помощью 
государства. В связи с Закавказьем приведены сведения о деятельности 
Давида-армянина, под которым, очевидно, подразумевается Давид Ве-
ликий Куропалат; о войне между императором Романом IV Диогеном 
и великим султаном Алп-Арсланом «в земле Армении», то есть о сраже-
нии при Манцикерте (|1071 г.), результат которого, как было отмечено,, 
имел важное значение для судеб Закавказья. Анонимный автор расска-
зывает об иноземных нашествиях, приводит сведения о военных опера-
циях в Закавказье эмира Иль-Гази I Артукида, которому удалось в пер-
вой четверти XII в. временно распространить свою власть над Шахарме-
нами, а также «до Ассирии, Армении и пределов Иберии». Касаясь со-
бытий второй половины XII в., Аноним сообщает, что по просьбе горо-
жан Ани этим городом завладел грузинский царь. Рассказано также о 
борьбе местных закавказских правителей -против конийского султана 
Сулайман-шаха II, пытавшегося на рубеже XII—XIII вв. захватить 
земли в Армении. Специальный параграф посвящен истории города 
Хлата, бывшего резиденцией Шахарменов. Приведен материал по исто-
рии тюрок, главным образом огузов, которые находились в многоплано-
вых отношениях с закавказскими странами. Есть сведения о начальном 
этапе монгольского движения, которое довольно подробно описано по-
следующими сирийскими историографами. 

13 Основное издание: Апопут1 аис1оп$, СЬгоп1соп а<1 А.. С. 1234 регПпепз, ей МП 
е1 1п1егргеШиз ез1 ,).-В. СИаЬоГ, .Согриз З с п р ю г и т СЬпзМапогит ОПешаИит"» 
зспрЮгез зуг1, зепез 1ег11а, I. XIV, XV, РаПзПз, 1916 (1917),. 1920, 1937. 
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Хотя автор лаконичен в изложении, тем не менее ом точен в дати-
ровках и конкретен; его материал приведен в систему и дан в определен-
ной последовательности, что повышает ценность Анонима. 

<гВсеобщая история» Бар Эбрея (Ибн ал-Ибри, 1226—1286)—уче-
ного-энциклопедиста, выдающегося представителя не только сирийской, 
но вообще переднеазиатской средневековой культуры. Он был мафриа-
иом Востока13; знал арабский, персидский, греческий, древнееврейский 
языки, один из тюркских, умел изъясняться на монгольском и армян-
ском. Бар Эбрей много путешествовал. Наиболее плодотворный 'период 
его творческой жизни связан с Закавказьем, он лровел немалб лет в го-
родах Азербайджана. Наиболее значительные работы им были состав-
лены в Марате. Его пребывание и деятельность в Закавказье составля-
ют одну из ярких страниц в истории сирийско-кавказских культурных 
и научных связей14. 

Известно более тридцати работ Бар Эбрея. Одна из них—«Всеобщая 
история», состоящая из двух самостоятельных разделов. Первый— 
«Светская история», которая охватывает время от «сотворения мира» 
до конца XIII. в.15 Она состоит из одиннадцати частей. Автор датирует 
первое появление сельджуков в Закавказье первой половиной XI в., 
когда они прошли по южным районам Азербайджана и появились в ар-
мянской провинции Ваопуракан. Рассказано о сельджукском завоева-
нии Закавказья, о деятельности атабеков Азербайджана Ильдегизидов 
и грузинских Багратидов. Имеются сведения о владении Шахарменов, 
о пребывании в Закавказье последнего хорезмшаха Д ж а л а л ад-дина, в 
частности о захвате им территорий, об осаде Хлата, о прибытии в город 
Хой. Бар Эбрей сообщает также о начальном этапе монгольского завоева-
тельного движения и тех опустошениях, что были произведены монгола-
ми во время их неоднократных нашествий в Закавказье. Но основное 
внимание уделено государству ильханов Хулагуидов, с которым была 
тесно переплетена история Азербайджана, Армении и Грузии. Бар Эб-
рей сумел зафиксировать многое как очевидец и современник. Около 
года он служил врачом у основателя династии ильханов Хулагу-хана, 
создателя обширного монгольского государства, центральной областью 
которого был Азербайджан. Здесь же находились столицы Хулагуи-
дов—Табриз и Марата, где Бар Эбрей провел немало лет и имел воз-
можность наблюдать жизнь двора и монгольской верхушки, местного 
населения и иноземцев, служивших у монголов или приезжавших в За-
кавказье с торговыми, дипломатическими и научными целями. Бар Эб-
рей рассказывает о знаменитой Марагинской обсерватории и ее руково-

1 3 Мафриан — примас, первосвятмтель. В яковитской церкви следующий после 
патриарха сан. Ему были подчинены диоцезы на востоке, за Тигром. 

14 См. Р. А. Г у с е й н о в , Бар Эбрей и Азербайджан (Из истории сирийско-кавказ-
ских связей), Д А Н Азерб. ССР, 1963, т. XIX, № 3. 

15 Основное издание: Ваг НеЬгаеиз Оге^огИ. СЬгогПсоп 5уг1асиш, ес1. Р. Вес1-
]ап, Рап'змз, 1890; ТИе СЬгопо^гарЬу о[ Оге^огу АЬи'1 Рага] с о т т о п 1у кпо\Уп аз Ваг 
НеЬгаеиз'* Ье1п# (Не Лгз( раг( оГ Ыз роППса! Ызюгу о Г 1Ье \уог!с1, г. I — II, е(1. апс1 
иапзЬ Ьу Е. А. Вис^е, Ьопс1оп, 1932. 
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дителе Насир ад-дине Туси, под началом которого работали ученые из 
многих стран Востока и Запада. Он сообщает, что Марага славилась 
тогда также библиотекой, включавшей 400 СЮО томов по различным от-
раслям знаний, составленных на персидском, арабском и сирийском 
языках. Рассказано о волнениях 1294 г. в Табризе в связи с (попыткой 
принудительно ввести в обращение бумажные деньги шао, о феодаль-
ных междоусобиях в среде монголов, в результате чего страдали непо-
средственные производители. Бар Эбрей сообщает об эпидемиях, неуро-
жаях, голоде. Так, он говорит, что в 1278 г. в Азербайджане и Великой 
Армении стояла суровая зима, во время которой погиб скот кочевников, 
ощущалась нехватка продовольствия, и на Мугане сто мин16 (малый ос-
линый вьюк) пшеницы стоили сорок золотых динаров. 

Второй раздел — «Церковная история» — состоит из трех частей и 
содержит историю восточного христианства17. В связи с Закавказьем 
Бар Эбрей сообщает о своей деятельности клирика: о рукоположении 
епископов и священников, о строительстве культовых и бытовых соору-
жений в городах Азербайджана. Он рассказывает также о конфессио-
нальных спорах между армянской и грузинской церковью .при царице 
Тамаре по поводу церковных праздников, об издании ильханом Ахма-
дом йарлыка (ханского указа) о даровании экскуссии христианским 
клирикам Азербайджана. Сведения Бар Эбрея подтверждают, что насе-
ление Закавказья этнически и по религии было смешанным. Например, 
он говорит, что здесь имелись диофизиты, григориане, мусульмане, яко-
виты, несториане, и все они имели свои культовые сооружения. 

Труд Бар Эбрея отличается точностью, ясностью и последователь-
ностью изложения, что дает основание назвать «Всеобщую историю» 
подлинно историографическим сочинением. Для XIII в. она является 
первоклассным источником. Уже современники высоко оценили ее пер-
вый раздел—«Светскую историю», и Бар Эбрей сам составил арабскую 
редакцию, дополнив ее за счет сочинений на арабском языке18. Этот ва-
риант, вероятно, использован Рашид ад-дином для «Джами ат-таварих». 

«История мар Ябалахи III и раббан Саумы» — сочинение аноним-
ного несторианского клирика19. Оно полезно для светской и церковной 
истории, а также для исторической географии Востока второй полови-
ны XIII — начала XIV вв. Автор рассказывает о том, что было близко 

16 Мина сирийская — около 450 г. 
1 1 Основное издание: В а г Н е Ь г а е ! О г е ^ о г П , СЬгогисоп Есс1ез1а$Исит> есЗ. 

Л.-В. АЬЬе1ооз е( Т. Ьату , Раг1$И$—ЬоуапП, зесПо р п т а , I, I, 1872, I. II, 1874, $ес-
Ио зесипйа, (. III, 1877. 

18 Основное издание: 1Ьп а1-1Ьг1 Сг1&ог1из АЬа-1-Рага], Таг1к гни к* а за г ас1-йи-
уа1, ед. А. ЗаМЬап!, Ве!гиГ, 1890. 

19 Основное издание: Н1з1о1ге йе таг ]аЬа1ака, йе /го/5 тйгез ра^г'шгспез, (1'ип 
ргё1ге е( Ле с/еих 1аЦие пёз(ог1епз, ее!, раг Р. Вес^ап, Рапз, 1895; 1Изто1ге йе таг 
ЗаЬаЬака (II, ра1г1агске йез пёз1эг1епз (1281—1317) ее йи то1пе гаЬЬап $аита от-
Ьаззайеиг <1и го1 Аг§оип еп Осс1йеп1 (1287), 1гас1. е1 аппо1ёе раг Х-В. СЬаЬоГ, Ра-
г1$, 1895; .История мар Ябалахи 111 и раббан Саумы". Исследование, перевод с 
сирийского и примечания Н. В. Пнгулевской, М„ 1958. 
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ему и хорошо известно. Его данные (перекликаются со сведениями « Д ж а -
ми ат-таварих» Рашид ад-дина и «Всеобщей истории» Бар Эбрея в том», 
что касается Закавказья , монголов и ильханов. В изложении охвачен 
период 1245—1317 гг., когда два несторианских монаха-уйгура отправи-
лись из Ханбалыка (Пекина) на запад и после опасных странствий до-
брались до Азербайджана. Здесь они провели некоторое время в городе-
Марате, а затем ушли в Багдад. По пути они прошли через Армению» 
побывав в городе Ани. В 1281 г. один из монахов был рукоположен в не-
сторианские католикосы под именем Я՝балахи III, и его основная рези-
денция находилась в Мараге. У зтого Анонима имеются сведения о горо-
дах Марате, Табр.изе, Урмии, Хамадане, Ушну, Уджане, Ани, о районе 
оз. Ван (Васпуракан) . Неоднократно упомянуты культовые сооружения 
несториан и представителей других ветвей христианства, отмечены не-
сторианские пастыри Азербайджана и Армении. Представляют интерес 
сообщения о конфессиональной политике ильханов в Закавказье : напри-
мер, о попытках использовать христианский клир в своих интересах ( в 
частности, посольство раббан Саумы в Европу, по поручению Аргун-ха-
на) ; вместе с тем описаны гонения на христиан в Мараге и Хамадане ( с о 
стороны монгольских эмиров). 

Все перечисленные сирийские источники имеют немаловажное зна-
чение и являются авторитетами для решения комплекса вопросов сред-
невековой истории стран Закавказья . 

ԱՍՈՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ X—XIV ԴԱՐԵՐԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պ ա տ մ . քյիտ. դոկտոր Ռ. Ա. ՀՈԻՍԿՅՆՈվ. (Բաքու) 

(Ա մ փ ո փ ո 1 մ ) 

Միջնադարյան ասորական մատենագրությունը հարուստ է նաև պատ-

մագրական երկերով, որոնց հեղինակները հաճախ իրենց նկարագրած իրա-

դարձությունների ժամանակակիցներ ու ականատեսներ են եղել։ Անդրկով-

կասի ժողովուրդների պատմությանը վերաբերող հաղորդումների առումով 

այդ մատենագիրներից նշանավոր են Եղիա Բար-Շինային («Ժամանակագրու-

թյուն»), Միքայել Ասորին, որի «Ժամանակագրությունը» (համառոտումով) 

միջնադարում թարգմանվել է հայերեն, «1234 թ. Անանուն ժամանակագրու-

թյունը3>, նշանավոր Բար-Հեբրեոսը («Տիեզերական պատմություն») և մի 

անանուն հեղինակ, որի երկը կոչվում է «Պատմություն մար Յաբալահի 111-ի 

և Սա ում Բաբիին։ 

Հիշյալ աղբյուրները բովանդակում են X—XIV դարերի Անդրկովկասի 

սոցիալ-տնտեսական, ռազմ ա-քաղաքական, մշակութային ու Էթնիկական 

պատմությանը վերաբերող կարևոր տվյալներ։ Այդ տեղեկությունները տա-

կավին ամբողջությամբ քննված ու արժեքավորված լեն: 




