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АРМЯНО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН АРМССР 

•Многовековые исторические связи русско-
го и армянского народов, присоединение 
Закавказья и Восточной Армении к России 
и его экономические, политические и куль-
турные последствия еще с XVIII в. привле-
кали внимание государственных деятелей, 
представителей общественно-политической 
мысли, экономистов, литераторов, истори-

ков, оставивших значительный документаль-
ный материал, исследования. Об этом сви-
детельствуют труды видных >русских исто-
риков В. Н. Татищева (1686—1750), М. М. 
Щербатова (1733—1790), М. Д. Чулкова 
(1743—1793), Н. М. Карамзина (1766— 
1826), С. Н. Глинки (1776—1847), П. Г. Бут-

-кова (1775—1857), .С. М. Соловьева (1820— 
.1879), Н. Ф. Дубровина (1837—1904), В. А. 
Потто (1-836—191(1) и др., а также выдаю-
щихся советских ученых М. Н. Покровско-
го (1882—1932), В. Д. Грекова (.1882— 
1953), М. Н. Тихомирова (1893—1965) и 

историков наших дней. 

В области изучения русско-армянских свя-
зей немало сделано историками Армении и 
всего Закавказья, деятелями национально-
освободительного движения, писателями, 
поэтами, публицистами и историками, оста-
вившими богатое литературное наследство, 

'берущее начало еще со времен Исраэла Ори 
(1658—1711), Минаса вардапета (1658— 
1740), Иосифа Эмина (1726—11809) и др. 
Необходимо было критически использовать 
это богатое наследие, пересмотреть уста-
ревшие и ошибочные положения в духе 
марксизма-ленинизма, преодолевая идеали-
стические концепции феодально-клерикаль-
ной и буржуазной историографии, а также 
вульгарно-материалистические ошибки в по-
нимании сущности межнациональных отно-

шений, освободительного движения народов 
нашей Родины, показать причины их стрем-
ления связать свою судьбу с Россией и рус-
ским народом. 

По примеру русской советской историо-
графии историки Армении начали изуче-

ние истории народов СССР, обращая осо-
бое внимание на вопросы армяно-русских 
отношений, на их роль в исторических судь-
бах народов Закавказья. 

Первые шаги в этой области были сдела-
ны еще в 1940 году. М. Г. Нерсисян опу-
бликовал книгу «Народнические кружки в 
Закавказье»1, в которой показано влияние 
русского народничества на общественно-
политическое движение в Закавказье. При-
мечательны его статьи «Ленин и освобожде-
ние армянского народа», «Новый архивный 
документ об Отечественной войне 1812 го-
да» и др. 

В 1940—42 гг. были опубликованы рабо-
ты 3. Т. Григоряна «Страницы развития по-
литических взглядов Иосифа Эмина»2, «Ар-
МЙНО-"русские политические отношения в пе-
риод царствования Екатерины II», «Исто-
рическая дружба армянского и русского на-
родов» (на армянском языке). Тогда же 
вышла книга В. А. Парсамяна «Колониаль-
ная политика русского царизма» и ряд ста-
тей. 

В 1940 г. была переиздана книга В. Брю-
сова «Летопись исторических судеб армян-
ского народа» — яркое произведение, напи-
санное в годы великой трагедии армянско-
го народа в его защиту. В этой книге отра-
зилось чувство сострадания прогрессивной 
русской интеллигенции к армянскому на-
роду. 

Институт истории Армянского филиала 
АН СССР (а с ноября 1943 г. — АН 
АрмОСР) начал особенно интенсивные ис-
следования по истории многовековых свя-
зей армян с Россией в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1946 гг., когда нуж-
но было мобилизовать все материальные и 

1 (Г. Ъ Ь р и [г и у шЬ, Ъшрпц.Ь^^шЬигЬ [ипА-
рш^ЬЬрр Ц,Ь г].р-1{ п!{_[[ ш и п и/1, ЬрЬ.шЬ} 1940* 
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духовные силы народа для борьбы с фа-
шизмом, когда надо было усилить работу 
по воспитанию советского патриотизма, ин-
тернационализма, укрепить дружбу и мо-
рально-политическое единство народов, ис-
пользуя опыт .и уроки истории, примеры ге-
роической борьбы трудящихся против ино-
земных захватчиков, против помещиков и 
капиталистов, внутренней и внешней контр-
революции. В 1942—1943 гг. Институтом 
была издана целая серия патриотических 
произведений, историко-публицистических 
брошюр. Эти работы читались с большим 
воодушевлением и способствовали воспита-
нию советского патриотизма. Борьба совет-
ского народа с врагом во время Великой 
Отечественной ©ойны продемонстрировала 
животворную силу ленинской дружбы на-
родов, значение сплоченности советских тру-
дящихся всех наций и народностей вокруг 
Коммунистической партии. Исторические 
связи народов стали одной из основных про-
блем исследований. В 1943 г. Институт ис-
тории издал первое пособие по истории ар-
мянского народа для средней школы (под 
ред. М. Г. Нерсисяна и К. Г. Кафадаряна), 
в котором освещается армянское освободи-
тельное движение и его связи с Россией. 
Тогда же была опубликована работа М. Г. 
Нерсисяна «Суворов и армяно-русские от-
ношения», в которой показана русская 
ориентация армянского освободительного 
движения и появление первых конкретных 
военно-политических планов присоединения 
Закавказья. 

В 1945 г / была издана книга А. Р. Иоан-
нисяна «Иосиф Эмин», посвященная армян-
скому освободительному движению 60—-
70-х годов XVIII в., его связям с Россией 
и Грузией, армянским поселениям Индии, 
Москвы, Петербурга и Астрахани. К иссле-
дованию были приложены важные докумен-
ты. 

Институт истории запланировал темы по 
истории освободительных движений армян-
ского. народа, их связей с Россией. Инсти-
тутом был издан III том собрания сочине-
ний видного армянского историка Лео 
(1860—193*2), целиком посвященный по-
ложению Армении под гнетом Ирана и Тур-
ции и армянскому освободительному дви-
жению XVI—XVIII вв. В предисловии к то-
му редакторы М. Г. Нерсисян и Б. М. Ару-
тюнян указали на достоинства и ошибки 
труда Л- о. подчеркивая его значение для 

понимания истории освободительной мысли 
и русской ориентации. 

В 1946 г. М. Г. Нерсисян защитил док-
торскую диссертацию «Освободительная 
борьба армянского народа против турецко-
го деспотизма»3. Монография обстоятельно 
характеризует положение народных масс в 
Восточной и Западной Армении в середине 
прошлого столетия, усиление национально-
го и социального гнета, нарастание борь-
бы трудящихся, народные восстания, их 
связь с освободительным движением Бал-
канских стран и их русскую ориентацию,, 
которой посвящена специальная глава. В 
этом же году В. А. Парсамян защитил док-
торскую диссертацию «А. С. Грибоедов и 
армяно-русские отношения»4, посвящен-
ную присоединению Восточной Армении к 
России. Тогда же вышли работы С. Т. Ере-
мяна «Юрий Боголюбский по армянским и 
грузинским источникам»^ и Л. М. Меликсет-
Бека «Древняя Русь и армяне»^. В этих 
исследованиях освещаются малоизвестные 
политические связи и культурные контакты 
армян с русским и закавказскими народами 
в средние века. 

В новой монографии А. Р. Иоаннисяна 
«Россия и армянское освободительное дви-
жение в 80-х годах XVIII столетия» (Ере-
ван, 1947) дана история дипломатической и 
политической подготовки присоединения За-
кавказья на основании всестороннего ана-
лиза и на фоне истории народов Закавка-
зья и России, конкретная картина развития 
и укрепления содружества народов. 

В 1Г947 г. торжественно отмечалось 800-
летие Москвы, к которому сотрудники Ин-
ститута опубликовали статьи «Москва в 
одной средневековой армянской поэме»,. 
«Армяне в древней Москве», «Армяно-рус-
ские отношения в XVII в.», «Ново-торговый 
устав и договор армянской компании с 
Россией» и др. Были организованы научные 
сессии, посвященные истории возвышения 
Москвы, ее роли в объединении русских зе-
мель, образовании централизованного госу-

3 1Г. Ч*. Ъ Ь пи и I ш Ь, дпг^п^рчр 
ш г^шт ш црш 1{шЬ щш рр Ртррш^шЬ рпЬш-
[[ш [пир-^ши цЬгГ, Ь ркшЬ, 1955: 
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5 С'М. «ЬркшЬ[1 щЬтш^шЬ -Сил!ш и̂шршЬ/г 
ц.\чп. Ш 1Лп.1^дтЬЬЬрх>, XXIII, 19461 
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дарства, его значению для народов Рос-
сии. 

В 40-х годах Институт запланировал 
работы по этой тематике, были напшсаны 
и защищены диссертации «Армяно-русские 
экономические отношения в XVII в.», «Ар-
мяно-русские отношения при Петре Вели-
ком», появились работы об освободитель-
ном движении первой четверти XVIII в., о 
персидском походе Петра I и народном 
восстании под руководством Давид-бека 
и т. д. 

Ведущие историки Армении в 1948— 
1951 гг. ооздалн макет пособия по истории 
армянского народа для 8—10 классов, а по-
том и само трехтомное пособие (первый 
том вышел под редакцией Б. Н. Аракеляна, 
А. Р. Иоанннсяна и Б. Б. Пиотровского, 
второй том — М. Г. Нерсисяна, В. А. Пар-
самяна, В. А. Рштуни, третий — А. М. Ако-
пяна, А. Н. Мнацаканяна). В нем впервые 
систематически излагалась история армяно-
русских отношений с древнейших времен до 
наших дней. 

Академия наук Армянской ССР и ее ин-
ституты достойно отметили 125-летие при-
соединения Восточной Армении к России. В 
феврале 195Э г.- была организована научная 
сессия, которую вступительным словом от-
крыл президент, академик В. А. Амбарцу-
мян. С докладами выступили академики АН 
АрмССР М. Г. Нерсисян («Присоединение 
Восточной Армении к России и его истори-
ческое значение»), А. Р. Иоаннисян («Борь-
ба Англии и Франции против присоединения 
Армении к России»), А. Л. Шагинян («Роль 
русской науки в развитии математических 
наук ов Армянской ССР»). Были прослуша-
ны также доклады: «К истории русской 
ориентации у народов Закавказья», «Раз-
витие экономики Армении после ее при-
соединения к России», «Благотворное влия-
ние русской передо-вой культуры на армян-
скую литературу и искусство», «Помощь 
русского народа Советской Армении в со-
циалистическом строительстве» и др. Были 
опубликованы статьи в газетах и журналах 
на эти и аналогичные темы, организованы 
лекции и доклады, намечены новые темы 
в планах Института. 

Институт истории и другие гуманитар-
ные институты Азербайджана, Армении и 
Грузии в марте 1954 г. провели совместную 
научную сессию в Баку, где с докладами 
о вековых связях народов Закавказья с 
Россией, присоединении Закавказья к Рос-

сии и о прогрессивных последствиях этого 
исторического акта выступили и научные 
сотрудники Института7. В том же 1954 г. в 
Ереване был издан интересный сборник 
«Великая, дружба», куда вошли статьи рус-
ских, украинских и армянских авторов о по-
литических и культурных связях народов, 
об армянских поселениях на Украине и в 
России. 

Десятилетняя работа Института истории 
стала основой для новых и более широких 
исследований по всем периодам истории ар-
мяно-русских отношений. В Академии наук 
АрмССР и в Институте координировалась 
работа над этой проблемой, и ученые с еще 
большей отдачей, занялись этой проблема-
тикой. А. Г. Абрамян, написавший ряд ста-
тей и опубликовавший важные документы, 
обобщил свою работу в монографии «Стра-
ницы из истории Закавказья и армяно-рус-
ских отношений», посвященной армянскому 
освободительному движению 20-х годов 
XVIII в.8 П. А. Арутюнян, еще в 1951 г. 
выступивший со статьями о Давид-беке и 
Мхитаре спарапете, о борьбе армян и азер-
байджанцев за присоединение к России9, в 
1954 г. издал в Москве книгу «Освободи-
тельное движение армянского народа в пер-
вой четверти XVIII в.». В том же году 
С. А. Тер-Авакимовой была защищена кан-
дидатская диссертация «Подготовка Пер-
сидского похода Петра I и армяне». Книга 
В. А. Мартиросяна была посвящена армяно-
грузинскому сотрудничеству в освободи-
тельной борьбе 20-х годов XVIII в. В этих 
работах обрисовано положение в Армении 
и Закавказье в начале XVIII в., показана 
борьба народов против иранских и турецких 
поработителей и ее связи с Россией, в част-
ности персидский поход войск Петра I. 

А. Г. Иоаннисян в своем двухтомном тру-
де10 пересмотрел концепции 20—30-х годов 
и показал, что если в позднем средневеко-
вье до конца XVII в. освобождение Арме-

7 См. «Труды объединенной научной сес-
сии АН СССР и АН закавказских респуб-
лик», Баку, 1957. 

8 9-. а Р г ш * ш х/ ^ ш ь, 1гр & аь-
урр^тЦции/! и ^ш^-ппшш^шЬ ^шршрЬрт.-
РтиЬЬЬр^ щшии! т-Р^тЬ^д, ЪрЬ-шЬ, 1953: 

9 См. «Ученые записки Института восто-
коведения АН СССР», т. 3, М., 1951. 

Ю Ц,. ^п^-^ш ЬЬ^и д ш Ь, ^р^шц,-
ЬЬр игцштшфрш 1{шЬ 1Ттр[г и^ ш ш и тр^шЬ, 
ф. I, ЬркшЬ, 1957, 9. II, ЬркшЬ, 1959: 
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нии представлялось возможным при помо-
щи западноевропейских государств, то в 
первой четверти XVIII в. в этой политике 
происходит .коренной перелом. При Петре I, 
в период укрепления русского государства, 
формируется новая политическая ориента-
ция, которая связывает освобождение Ар-
мении с помощью России. В. К. Восканян, 
опираясь на материалы, свидетельствующие 
о торговых, политических, экономических и 
культурных связях между Московским го-
сударством и армянами, относит формиро-
вание русской ориентации к более раннему 
периоду — ко второй половине XVII в.11 

Институт проделал определенную работу 
и по историографии армяно-фуских отноше-
ний. Была издана работа Н. Б. Саруханя-
на «Присоединение Восточной Армении к 
России в досоветской историографии» (из-
дана в 1971 г.) и В. К. Восканяна о вопро-
се формирования русской ориентации ар-
мянского народа в армянской историогра-
фии^. 

В 1956—1960 гг. издаются крупные моно-
графии академиков АН АрмССР А. Г. Иоан-
нисяна, А. Р. Иоаннисяна, А. Б. Кариняна, 
М. Г. Нерсисяна, члена-корреспондента 
В. А. Рштуни и других ученых, в трудах 
которых по-новому освещаются многие 
страницы армянского освободительного дви-
жения, его идеология, его русская ориента-
ция. Достоин особого -внимания двухтом-
ник А. Г. Иоаннисяна «Налбандян и его 
время»13, в котором ярко показана связь 
общественно-политической мысли в Арме-
нии, в частности революционно-демократи-
ческих взглядов Налбандян а, с русской пе-
редовой мыслью, с революционной Россией. 
Значительным вкладом в историографию 
данной проблематики являются двухтомные 
«Очерки истории армянской периодической 
печати» А. Б. Кариняна^. 

Новые исследования А. Р. Иоаннисяна 
«Присоединение Закавказья к России и 

11 Ч. и. П и ш Ь у ш Ь, АШ1~пт.ишЬшЬ 
^шршрЬрпфхпй&Ь,^ XVII Ц., 2,111)2, Ш «8>Ь-
// Ь //шф р», (4ши. ц.[ил.), 1948, № й I 

12 См. IVII2. Ш «ЗЬ^Ыци^р» (4ши. фиг.)* 
1956, № 3, 1957 № 4, 

13 и, 2 п ш 2л^4шЬЬфи I ш Ь, Ъш^ршЬп,-
1и*Ьр к Ьрш с/ш|/ шЬшЦр, 4 шт. I, ЬркшЬ, 
1955, 4шт. II, ЬркшЬ, 1957* 

14 а. Р. */ ш р /г Ь л ш Ь, ЩЬшр^ЬЬр 4шЛ 
щшррЬрш^шЬ АшАт.^! и/ш 1Л1? т/Я ̂ шЬ, 4 шт. I, 
ЬркшЬ, 1956, 4шт. II, ЬркшЬ, 1960$ 

международные отношения в начале 
XIX в.» (Ереван, '1958) и М. Г. Нерсисяна» 
«Из истории русско-армянских отношений»-
(т. I, 1956, т. II, 1961), «Освободительная» 
борьба армянского народа против турецко-
го деспотизма», 3. Т. Григоряна «Военное 
сотрудничество русского и армянского на-
родов» (1957), «Присоединение Восточной 
Армении к России» (М.. 1959) и «Вековая 
дружба армянского и русского народов» 15-
привлекали большой фактический материал, 
иллюстрирующий историю армяно-русских 
отношений в период непосредственной под-
готовки к .присоединению Закавказья к Рос-
сии. 

В 60—70-х годах в Институте продолжа-
лась работа в области истории русско-ар-
мянских отношений. Был завершая ряд ис-
следований, организована защита доктор-
ских и кандидатских диссертаций сотрудни-
ками как Института, так и вузов и других 
научных учреждений. Продолжалась рабо-
та по изданию коллективных исследований 
и монографий. В 1965 г. вышло исследова-
ние М. Г. Нерсисяна «Отечественная война 
1812 г. и народы Кавказа», рисующее кар-
тину той помощи, которую оказали России 
народы Кавказа в борьбе против наполео-
новской агрессии. 

В '1975 г. Институт отметил 150-летне 
восстания декабристов — борцов против 
самодержавия, борцов за братство народов 
России. На русском языке была опублико-
вана книга М. Г. Нерсисяна «Декабристы 
в Армении», в которой показана роль де-
кабристов в освобождении Восточной Ар-
мении от ханского ига. В книге приводятся 
факты проявления братских чувств декабри-
стов к армянскому народу. В трудах ар-
мянских советских историков на основании 
неопровержимых фактов показано огромное 
прогрессивное значение присоединения Во-
сточной Армении к России, его освободи-
тельный характер. Историки Армении вме-
сте с тем четко отграничивают захватниче-
скую колониальную политику русских по-
мещиков и капиталистов от гуманных стрем-
лений русского народа и его передовых 
представителей. Они также показывают роль, 
и значение жизненных интересов России по-
обеспечению безопасности своих южных гра-
ниц и развития торгов о - экономических свя-

15 8. Я-р[гц.лр{шЬ, 2,ш{ к ппш </л-
^п^трцЬЬрф цшрш^пр ршрЫ{Ш11п1.Р{П1.Ьр, 4шт*. 
I, ЬркшЬ, 1960, 4шт. II, ЬркшЬ, 1967г 
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зей со странами Закавказья и Ближнего 
Востока. 

Основной задачей Института за послед-
ние 15 лет было создание истории армян-
ского народа с древнейших времен до на-
ших дней в .восьми томах (на арм. яз.). Та-
кой обобщающий труд, отличающийся глу-
биной и всесторонним исследованием во-
просов, в армянской историографии созда-
ется впервые. В восьмитомнике необходимо 
было в соответствии с современным уровнем 
развития советской исторической науки 
осветить в целом процесс исторического раз-
вития армянского народа, раскрыть его за-
кономерности, • изложить события, имевшие 
важное значение в исторической судьбе и 
прогрессивном развитии народа. 

Одна из основных проблем IV и V томов 
многотомника — история армянского осво-
бодительного движения, русско-армянские 
отношения и присоединение Восточной Ар-
мении к России. В четвертом томе (Ереван, 
1972, отв. редактор акад. Л. С. Хачикян), 
охватывающем Х ^ ^ - Х У Н I в., рассмотрены 
основные вопросы социально-экономической, 
политической истории и культуры поздне-
средневековой Армении. На фоне совместной 
борьбы братских народов Закавказья осве-
щены история армянского освободительно-
го движения и тесно связанные с ним рус-
ско-армянские отношения. В томе обстоя-
тельно показаны постепенное оживление 
русско-армянских отношений, формирова-
ние русской ориентации, укрепление во вто-
рой половине XVIII в. экономических и 
особенно политических связей двух наро-
дов. Таким образом, освещена вся 
предыстория присоединения Восточной Ар-
мении к России. 

В пятом томе «Истории армянского наро-
да» 18СО—11870 гг. (Ереван, 1974, отв. 
редактор акад. Ц. П. Агаян), наряду с со-
циально-экономическими, общественно-поли-
тическими и культурными проблемами ис-
тории Армении широко освещены также ар-
мяно-фусские отношения первой трети 
XIX в. Показана русская ориентация ар-
мянского населения края и его всесторон-
няя помощь русским войскам в период рус-
ско-персидских и русско-турецких войн, 
раскрыто огромное прогрессивное значение 
присоединения Восточной Армении к Рос-
сии. 

Необходимо отметить, что в отдельных 
томах многотомника, охватывающих огром-
ный период и множество различных про-

2оЗ~ 

' блем, имеются и некоторые недостатки. Так,, 
например, в IV томе трактовка поддержки' 
Ирана армянскими феодально-клерикальны-
ми кругами при Надир-шахе, с которым 
Россия заключила в то время союз против-
Турции (глава 3, § 9) , содержит неточно-
сти, допускающие двусмысленное толкова-
ние вопроса. Наряду с правильной оценкой 
действий Надир-шаха имеет место непосле-
довательная характеристика его политики. 
Несмотря на отдельные недостатки, с пол-, 
ным основанием можно сказать, что созда-
ние многотомника, осуществляемое Инсти-
тутом истории с помощью известных исто-
риков-арменоведов из других учреждений 
республики, а также из Москвы и Ленин-
града, является самым важным достиже-
нием советской армянской историографии. 

До последнего времени истории армян-
ских колоний, являющихся неотделимой 
частью истории нашего народа, не уделя-
лось должного внимания. После решений 
XX съезда КПСС, как известно, произошли 
существенные изменения и в исторической 
науке. Возрос интерес к истории зарубеж-
ных армян и армянских колоний. В 1959 г. 
в Институте истории -был создан специаль-
ный отдел, изучающий историю армянских 
поселений, исторические связи армянского 
народа. Институт планировал для ново-
созданного отдела изучение в первую оче-
редь истории армянских колоний, существо-
вавших на территории России. Такой вы-
бор тематики оправдан не столько с точки 
зрения доступности необходимых материа-
лов и источников, сколько потому, что ар-
мянские колонии в России сыграли особо 
важную роль в общественно-политической 
жизни армянского народа, в частности в 
русско-армянских отношениях XVII I— 
XIX вв. 

За прошедшие пятнадцать лет Институт 
издал в виде отдельных монографий, ста-
тей, разделов многотомника исследования 
В. Б. Бархударяна, В. А. Мнкаеляна. В. А. 
Дилояна, В. Р. Григоряна, Ж- А. Ананяна, 
В. К. Восканяна и В. А. Хачатуряна по ис-
тории армянских колоний в Ростове-на-До-
ну, Крыму, Астрахани, Грпгориополе, Пе-
тербурге, Москве16 . Продолжается изучс-

16 р, Ршр^ипец.шр^шЬ, Ьпр-Ьш-
Iй [> ^ щш ил!Шр^пЛ, Ьр1еши, 1967: Ц. 
1Г ^ р ш ^ Ь [ ^ ш Ь, щшт-
Лп1.рАп1:Ь, <шт. I, ЬркшЬ, 1969; Ц. Л и-
1( ш Ь ^ ш Ьу ч,. и . 71 /г / п ^ ш и, ч . а. ь ш -
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шие истории московского и северокавказ-
ских армянских -поселений. В этих работах 
показана роль армянских колоний в разви-
тии армяно-русских отношений. Армянские 
колонии России составляют одно из важ-
нейших звеньев в общей цепи армяно-рус-
ских отношений, они являлись существен-
ными факторами, укрепляющими эти свя-
зи. Не случайно большинство армянских ко-
.лоний России были основаны и развивались 
именно во второй половине XVIII в., в пе-
риод оживления армяно-русских отношений. 

Армянские поселения в России имели до-
вольно широкие привилегии и благоприят-
ные экономические и политико-юридические 
условия. Это оказало большое влияние на 
армян, находившихся под деспотическим 
игом Турции и Персии, укрепляя в них 
•русскую ориентацию, стремление добиться 
свободы с помощью России. Армянские ко-
лонии в России, в частности, до присоеди-
нения Восточной Армении к России, куль-
турно-просветительскими учреждениями и 
•своей деятельностью в этой области сыгра-
ли важную роль в духовном общении и 
взаимном знакомстве армянского и рус-
ского народов. 

Российские армяне были осведомлены о 
-состоянии дел и тяжелом положении наро-
дов Армении и были неравнодушны к исто-
рической судьбе своего народа. Закономер-
но, что проекты программы освобождения 
Армении были составлены в армянских кру-

гах России. 
После присоединения Восточной Армении 

к России армянские колонии служили важ-
ным звеном, связывающим армян с передо-
вой русской культурой, революционно-де-
мократическим движением, что имело бла-
готворное влияли* на армянскую обще-
ственность. Вот почему предпринятое Ин-
ститутом исследование истории армянских 

.колоний в России имеет важное значение 
не только для создания полной истории ар-

^ ш ш р ! ш Ь, 1 Г ^ , Щ ЬтЬррпиргф и. 
1ки т р ш /г/ шЬ А пшпт_рЬ к пк щшшД тф (шЬ 4шт-
/[шдЪЬр, «2,ш д 0 п цп'/ [1 гу'р щш т // пь0/тЬ», 4шт» 
IVг Я,. [г [ п I ш Ь, [шпшр/шЬЬЬрН 4шиш-
рш^ш^шь-ршцш рш1[шЬ ЦП р&П1_ЬЬп1.р{шЬ ЩШШ-
Лтр^пЛ/гд, ЬрЬ-шЬ, 1965; Ч- р // % п р-
( ш Ь , ЬркшЬ^ /и шЬ т/7р XVIII ц. ^ЬррпиТ 
(1780—1880), ЬрЪ.шЬ, 1958; Ж- А. А II а-
н я н, Армянская колония Григориополь, 

.Ереван, 1967. 

мянского народа, но и в вопросу всесторон-
него освещения истории армяпо-руских от-
ношений. 

Немало сделано и для изучения истории 
армянских колоний на территории Украины 
и армяно-украинских исторических связей. 
Помимо отдельных трудов украинских и 
армянских специалистов, важным вкладом 
в эту область были совместные научные 
сессии (1959, 196'2, 1967 гг.) Институтов ис-
тории АН Украины и Армении. Материалы 
сессий изданы тремя сборниками статей17 
Работы, опубликованные в этих сборниках, 
основываются на богатом фактическом ма-
териале. Они всесторонне освещают связи 
и дружбу .между армянским и украинским 
народами, зародившиеся еще в средние 
века. 

За последние 15 лет Институт проделал 
определенную работу по созданию источни-
коведческой базы исследований. Много сде-
лано по сбору, изучению и публикации до-
кументальных материалов. Ряд историков 
в приложении к монографии,, другие — в 
виде отдельных публикаций или сборников 
документов ввели в научный оборот значи-
тельные по объему и научной ценности ма-
териалы ?из архивных фондов Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Харькова, Львова, Одес-
сы, Тбилиси, Еревана, Ростова-на-Дону, 
Астрахани и др. Ныне опубликованы сле-
дующие сборники документов: 1) «Армяно-
русские отношения в XVII в.» (составите-
ли В. А. Парсамян, В. К. Восканян, С. А. 
Тер-Авакимова, Ереван, 1953), 2) «Армяно-
русские отношения в первом 30'-лети и 
XVIII в.» (составители С. А. Тер-Авакимо-
ва, В. А. Акопян, П. Т. Арутюнян, под ред. 
и с историческим введением А. Г. Иоанни-
сяна, Ереван, ч. 1, 1964, ч. 2, 1967), 3) «Ар-
мяно-русские отношения во втором 30-ле-
тии XVIII в.» (составители В. К- Воска-
нян, Дж. О. Галустян, В. М. Мартиросян, 
в производстве), 4) «Присоединение Восточ-
ной Армении к России», ч. <1 (1800—ЩЗ, 
составители Ц. П. Агаян, С. А. Тер-Аваки-
мова, Д. А. Мурадян, В. А. Дилоян, с вве-
дением Ц. П. Агаяна и В. А. Дилояиа, Ере-
ван, 1972'). 

Вторая часть последнего сборника (1814— 
1828), как и книга «Прогрессивные послед-

17 См. «Исторические связи и дружба ук-
раинского и армянского народов», Ереван, 
1961; Киев, 1955; Ереван, 1972. 
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ствия присоединения Восточной Армении к 
России», готовится к печати. Таким обра-
зом, Б скором будущем Институт завершит 
работу по созданию семитом-ной серии ма-
териалов (около 300 печ. л.) по истории ар-
мяно-русских отношений XVII—XIX в-в. 

В первом сборнике опубликованы доку-
менты о торгово-экономических и отчасти по-
литических сношениях армян с Россией в 
XVII в. Читатель найдет там материалы о 
заключении торгового договора с Россией 
в 1667 г., его пересмотре в 1672"—73 гг. и 
последовательном увеличении объема и ас-
сортимента товаров, вывозимых из Ирана 
в Россию и страны Западной Европы, а от-
туда привозимых в Россию и Иран. Приме-
чательны документы об обращениях армян-
ских политических и церковных деятелей 
к русскому двору с просьбами о покрови-
тельстве и помощи, что свидетельствует о 
начальном процессе формирования русской 
ориентации различных слоев армянского 
народа. 

Второй сборник (в двух книгах) содержит 
обильный материал по истории дальнейше-
го развития армяно-русской торговли, воз-
никновения и развития армянских поселе-
ний в России, начала официальных перего-
воров армянских медиков и Эчмиадзина с 
русским двором, в частности поездки Ис-
раэла Ори и встреч с правительством Пет-
ра I, организации политической и военной 
помощи народам Закавказья в борьбе за 
освобождение края от персидского и турец-
кого ига. Во второй книге представлено 
значительное количество документальных 
материалов о дипломатической подготовке 

< 
к военно-политическому сотрудничеству 
России с Закавказьем, об организации Кас-
пийского похода и победоносном продвиже-
нии русских войск в прикаспийские райо-
ны,1 где население восторженно встречало 
своих избавителей. Большая группа доку-
ментов освещает процесс формирования 
повстанческих сил народов Закавкзья, пла-
ны их встречи с русскими войсками для 
развития успехов, а также борьбу народов 
Закавказья против персидских поработите-
лей и турецких захватчиков, вторгавшихся 
в Армению, Грузию и Азербайджан в 
20!-Х ГГ. XVIII в. 

Документальные материалы обеих книг 
второго сборника ярко иллюстрируют де-
сятилетнюю героическую борьбу и воору-
женные выступления народов и их пере-

довых представителей — деятелей с русскоГг 
ориентацией, их стремление объединить-
силы народов Закавказья с наступающими 
русскими отрядами, которые более десяти! 
лет удерживали в своих руках ключевые по-
зиции прикаспийской области, дружествен-
но и доброжелательно относясь к местно-
му населению. Документы третьего сборни-
ка (который выйдет в конце 1976 г.) о све -
щают армяно-русские отношения в 30— 
50-х гг., когда наступил спад вооруженной: 
борьбы, когда народы Ирана вели борь-
бу против турецких захватчиков, когда, 
воспользовавшись подъемом освободитель-
ного движения, к иранскому трону проби-
рался жестокий деспот и защитник интере-
сов феодального класса Надир, подавляя-, 
освободительное движение народов Закав-
казья и безуспешно стремясь оторвать их 
от России. Документы тома показывают,, 
что русская ориентация освободительного-
движения народов Закавказья не изменя-
лась в условиях жестокой тирании Надира» 
и после чего и что усиление грузинских кня-
жеств, успешная борьба против новых пре-
тендентов на господство усилили освобо-
дительное движение во второй половине-
XVII в. В сборнике собран значительный 
материал о русско-турецких, русско-иран-
ских, русско-закавказских политических от-
ношениях и о торговле армян с Россией. 

Большой интерес представляет первый: 
том двухтомного сборника «Присоединение 
Восточной Армении к России», материалы 
которого охватывают время от присоеди-
нения Грузии и Азербайджа на к России д а 
конца русско-иранской и русско-турецкой 
войн (1804—181*3 и 1806—1812). когда ло-
ми р мы м договорам к России были присоеди-
нены Азербайджан и некоторые районы За-
кавказья; Иран и Турция признали тогда, 
русские владения в Закавказье (кроме Ере-
ванского и Нахичеванского ханств). Д о -
кументы раскрывают огромную прогрессив-
ность последствий присоединения Грузии к 
России, свидетельствуют об укреплении 
военно-политичеокого союза армянского,, 
грузинского и азербайджанского народов с 
Россией, об участии этих народов в поли-
тической борьбе и в военных действиях рус-
ских войск. Второй том сборника относит-
ся к событиям борьбы за присоединение-
Ереванского и Нахичеванского ханств и к 
заключению Туркманчайского договора. 
(10—22 февраля 1828 г.). 
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Нельзя не отметить, что эти документы 
-являются неопровержимыми доказатель-
ствами многовековой приверженности ар-
мянского народа к России и его самоотвер-
женной борьбы за освобождение от .иран-
ского и турецкого владычества, что было 
единственным путем спасения от реальной 
опасности физического уничтожения. Ф. Эн-
гельс неоднократно подчеркивал прогрес-
сивную роль России на Востоке, обращая 
внимау.ле на обоюдную заинтересованность 
сблпж&шя России и Закавказья. «К югу от 
Кавказского хребта, — писал Энгельс, — 
под турецким владычеством находились не-
большие христианские государства и испо-
ведующие христианство армяне, по отноше-
нию к которым царизм мог провозгласить 
себя «освободителем»18. Если в XIX в. ца-
ризм мог принять позу освободителя, а под-
властные Порте народы «взирают на Пе-
тербург в ожидании мессии, который осво-
бодит их от всех зол»19, это означает, что 
присоединение Восточной Армении к Рос-
сии было исторически положительным и 
прогрессивным актом. Этот прогноз под-
твердила история. 

В 1978 г. исполняется 150-летие присоеди-
нения Восточной Армении к России. Высту-
пая на XXV съезде КПСС, первый секре-
тарь ЦК КП Армении тов. Демирчян ска-
зал: «.Армянский народ, все трудящиеся 
республики будут торжественно отмечать 
150-летие присоединения Восточной Арме-
нии к России. Это выдающееся историче-
ское событие, явившееся поворотным пунк-
том в судьбе армянского народа, спасло 
его от физического уничтожения, определи-
ло пути дальнейшего экономического, поли-
тического, 'культурного развития, укрепило 
веко&ые дружественные связи между дву-
\ш?народамн, дало нашему народу полную 
^возможность принять активное участие в 
революционной борьбе российского проле-
тариата». 

18 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Собр. 
соч., т. Й , стр. 17. 

19 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Собр. 
соч., т. 9, стр. 10. 

Ко дню юбилея в Москве будут опубли-
кованы монографии, в том числе книги 
«Россия и народы Закавказья (Очерки по-
литической истории их взаимоотношений с 
древних времен до победы Октябрьской ре-, 
волюции)» и «Россия в судьбах Армении», 
в Ереване увидят свет (монографии «Ок-
тябрьская революция и воз-рождение наро-
дов Закавказья» и «Формирование русской 
ориентации армянского народа». Готовится 
к печати также сборник статей «Историче-
ские связи и дружба армянского и русско-
го народов» и сборник документов о про-
грессивных последствиях .присоединения 
Армении к России. Осенью 1977 г. намеча-
ется созвать представительную научную 
сессию, в работе которой примут участие 
специалисты из исторических .центров за-
кавказских республик, Москвы, Ленингра-
да, Северного Кавказа, Украины, Молдавии 
•и Белоруссии. 

Выдающимся явлением в жизни русского 
1И других народов Российской империи яви-
лось возникновение рабочего движения и 
создание партии большевиков во главе с 
В. И. Лениным. Коммунистическая партия, 
выражая коренные интересы всех народов 
Российской империи, сумела сплотить во-
круг себя трудящиеся массы этих народов, 
превратив их национально-освободительное 
движение в мощный резерв пролетарского 
движения. Полуторавековая история Вос-
точной Армении в составе России и особен-
но в братской семье народов Советского 
Союза неопровержимо доказывает огром-
ное прогрессивное значение этого историче-
ского акта. Поэтому естественно, что изу- * 
чение армяно-русских отношений ло тра-
диции остается одной из важнейших про-
блем, изучаемых Институтом истории АН 
Армянской ССР. Научная и политическая 
актуальность этой проблемы неоспорима. 
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