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АРМЕНОВЕДЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ В ЛЕНИНГРАДЕ 

По инициативе Сектора древнерусской 
литературы Института русской литерату-
туры АН СССР (Пушкинский дом) 5—7 
июня 1979 г. в Ленинграде был проведен 
арменоведческий симпозиум «Три дня 
древнеармянской литературы в Пушкин-
ском доме». С докладами выступили уче-
ные Ереванского государственного универ-
ситета, Института литературы им. М. Абе-
гяна АН АрмССР, Матенадарана, Инсти-
тута востоковедения АН АрмССР. 

Симпозиум открыл заместитель директо-
ра ИРЛИ А. Н. Иезуитов. Он говорил о 
взаимосвязях литератур, о важности изуче-
ния литературы на всех этапах ее разви-
тия, об актуальных проблемах современ-
ного литературоведения. Симпозиум «Три 
дня древнеармянской литературы в Пуш-
кинском доме» является еще одним под-
тверждением творческих связей, издавна 

утвердившихся между учеными Еревана а 
Ленинграда. 

Директор Института литературы АН Ар-
мянской ССР, чл-корр. АН АрмССР Э. М. 
Джрбашян подробно осветил основные про-
блемы, над которыми работают литерату-
роведы Армении и особенно остановился 
на вкладе специалистов по древнеармян-
ской литературе. Эта литература склады-
валась на протяжении 13 столетий, с V по 
XVIII в., она занимает огромное место в 
армянской культуре вообще. 

Доклад К. В. Айвазяна «Из истории рус-
ско-армянских культурных и литературных 
связей в древности» был посвящен истори-
ко-культурным проблемам, связанным с 
культом Григория Просветителя за преде-
лами Армении — в Византии и особенно 
на Руси. Основываясь на данных как ар-
мянских, так и иноязычных источников^ 



1ршшт 291 

^используя многочисленный материал, по-
черпнутый из русских источников, К. В. 
Айвазян показал, что интерес к Григорию 
Просветителю всякий раз символизировал 
определенный этап в отношениях армян с 
сойедями. В частности, на Руси почитание 
армянского святого определялось специ-
фическими моментами в отношениях к ар-
мянам, к вероисповеданию армянской церк-
ви. Популярность Григо-рия Просветителя 
на Руси отражала многообразные и слож-
ные связи между армянами и Россией з 
•средние века. 

С докладом на тему «Мученичество Ва-
хана Голтнаци и его жанровые особенно-
сти» выступила К. С. Тер-Давтян (Инсти-
тут литературы АН АрмССР). Армянская 
агиография отвечала определенным кано-
нам жанра, но при всей условности отра-
жала историческую действительность Ар-
мении. Это в полной мере относится и к 
«Мученичеству Вахана Голтнаци», истори-
ческий и литературоведческий анализ ко-
торого предприняла докладчица. Памят-
ник был создан в 746 г., известен его ав-
тор — настоятель монастыря в Ерашхавор-
ке Артавазд, известны обстоятельства, при 
которых было написано «Мученичество». 
В чисто литературоведческом плане оно 
примечательно' тем, что является един-
ственным сочинением такого рода, где опи-
сание мученичества сочетается с плачем,— 
разделом, посвященным обстановке, исто-
рическому фону, на котором происходит 
мученичество (в данном случае трагиче-
ская смерть Вахана Голтнаци). Агиогра-
фия сыграла большую роль в развитии ар-
мянской литературы. Издание многочис-
ленных памятников этого жанра на со-
временном уровне будет способствовать 
всестороннему их исследованию. 

А. А. Симонян (Институт литературы 
АН АрмССР) прочла доклад на тему: «По-
весть об Александре Македонском и ар-
мянская литература». Это сочинение полу-
чило распространение во многих литерату-
рах мира. Армянский перевод выполнен в 
V в., в своей первоначальной редакции он 
очень близок греческому подлиннику. С его 
помощью восстанавливаются лакуны и ис-
правляются чтения греческого текста. 
Близка армянская версия и латинскому пе-
реводу Юлия Валерия. Начиная с XIII— 
XIV вв. армянский перевод обрастает мно-
гочисленными приложениями, в него вклю-
19* 

чаются стихотворные добавления, сочинен-
ные такими поэтами, как Фрик, Хачатур 
Кечареци, Григорис Ахтамарци, Иовханнэс 
Себастаци, Закариа Гнунегщ и др. Они же 
выступают и в качестве иллюстраторов 
«Повести». Новая армянская редакция но-
сит комплексный характер, в ней находят 
отражение этические и эстетические нор-
мы армян, их общественно-политические 
устремления и пр. Обостренный интерес к 
внутреннему миру человека реализуется в 
переосмыслении и обогащении образов. 
Идейная направленность и стилистические 
°ерты эллинистического романа на армян-
ской почве претерпевают значительные из-
менения. В период позднего средневековья 
возникает новый вариант «Повести», этот 
памятник бытует также в устном творче-
стве. «Повесть об Александре Македон-
ском» — один из наиболее читаемых лите-
ратурных памятников. Для многих писа-
телей средневековья и нового времени 
(вплоть до начала XX в.) «Повесть» явля-
лась своего рода моделью й источником 
вдохновенья. 

В своем докладе «Средневековая ар-
мянская басня» Э. А. Пйвазян (ЕрГУ) об-
рисовал основные проблемы, связанные с 
изучением басенного творчества. Он оха-
рактеризовал репертуар басен, показал, в 
какой степени басни отражают современ-
ную им действительность — социально-эко-
номические отношения, культурную жизнь 
и пр. Э. А. Пивазяну удалось выявить ли-
тературные источники некоторых басен. В 
частности, он по-новому осветил связь 
между армянскими баснями и известным 
сборником «Великое зерцало». Басни, счи-
тавшиеся заимствованиями из «Зерцала», 
в действительности стали известны в Ар-
мении до перевода этого памятника на ар-
мянский язык. 

М. О. Меликян-Дарбинян (Матенадаран) 
завершила работу над подготовкой русско-
го издания «Истории» Йовханнэса Драсха-
накертци (X в.) и посвятила свой доклад 
анализу этого сочинения как литературно-
го памятника. Сочинение четко делится на 
две части. В первой автор опирается на 
литературные источники, во второй описы-
вает события глазами современника и ак-
тивного участника. Во всех случаях он 
выступает как знаток литературы, широко 
пользуется образами, почерпнутыми из 
Библии и армянских авторов . Характер-
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ной чертой его сочинения является сочета-
ние изложения исторической действитель-
ности с плачами—описанием бедствий род-
ного народа. М. О. Меликян-Дарбинян по-
казала, что Иовханнзс Драсханакертци 
был не только выдающимся историком (его 
сочинение является важнейшим источни-
ком для изучения конца IX и первой чет-
верти X вв.), но и выдающимся шпателем, 
полностью овладевшим манерой, свойствен-
ной средневековью. Пользуясь литератур-
ными приемами своих предшественников, 
многое заимствуя у них, он никогда не 
выступает подражателем, но творчески пе-
рерабатывает их достижения. Использо-
ванные материалы перелагаются примени-
тельно к целям «Истории», причем автор 
изменяет не только чужие сочинения (на-
пример, послание византийского патриар-
ха Николая Мистика), но и собственное 
послание, адресованное императору. Если 
руководствоваться современными автору 
критериями, труд Иовханнэса Драсхана-
кертци следует признать выдающимся па-
мятником армянской литературы эпохи 
Багратидов. 

«Книга скорбных песнопений» Григора 
Нарекаци в последние два десятилетия ока-
залась в центре особого внимания литера-
туроведов. Лиризм поэмы, созданной в 
X в., нашел также широкий отклик в душе 
современного читателя. Появились перево-
ды на новые языки, как подстрочные, так 
и поэтические. Завершается подготовка 
критического издания памятника на осно-
ве нескольких десятков рукописей. В своем 
докладе «Лирический герой в «Книгг 
скорбных песнопений» Григора Нарекаци» 
А. А. Казинян (Институт литературы АН 
АрмССР) подробно остановился на спе-
цифике поэмы, знаменующей новый и весь-
ма значительный этап в развитии армян-
ской литературы. В слове, обращенном к 
Богу, раскрывается внутренний мир героя 
«Книги» со всеми его страстями и пережи-
ваниями. Герой многообразен, он и жа-
луется, и протестует, он облекает свои чув-
ства в изысканнейшую форму, в которой 
раскрываются богатства древнеармянско-
го языка. При том, что Григор Нарекаци 
остается сыном своего времени, поэтом-
мистиком, взращенным на раннехристиан-
ской литературе, — «Книга скорбных пес-
нопений» была совершенно новым явле-

нием, в котором полностью реализовался 
творческий гений ее автора. 

П. М. Мурадян (Институт востоковеде-
ния АН АрмССР) выступил с докладом 
«.Принципы классификации книги в средне*-
вековой Армении». Уже в V в. выработа-
лось четкое представление о канонических 
книгах Библии и не вошедших в канон*, 
т. е. считавшихся апокрифами. В дальней-
шем апокрифами 'стали называть отречен*-
ные книги также и из других разделов ли-
тературы — агиографии, гомилетики, гим-
нографии и др. Книги делятся также на 
ложные и истинные. Вся дозволенная ли* 
тература состоит из книг «внешних» и 
«внутренних» (первый термин распростра-
няется на сочинения научного содержания, 
опирающиеся в той или иной мере на ан-
тичную традицию). Наконец, в XII и по -
следующих веках книги делятся на «узкие» 
и «пространные». К первым относились со -
чинения отцов церкви и «внешние», а к о 
вторым — книги Ветхого и Нового завета. 
Эта терминология впервые прявляется а 
сочинении Григора, сына Абаса, «Книга 
причин». По существу, это первый в Ар-
мении труд по книговедению в современ-
ном понимании слова. 

На заключительном заседании заведую-
щая русской редакцией издательства «Со-
ветакан грох» И. В. Карумян выступила с 
сообщением об основании новой серии 
«Памятники древнеармянской литерату-
ры» на русском языке. Задача серии. — 
ознакомить- читателя не только с отдельны-
ми памятниками древнеармянской литера-
туры, но и с литературой в целом, пред-
ставляемой в лучших образцах. Во всех 
случаях переводы будут носить научный 
характер, основываться на критически под-
готовленных текстах, с учетом имеющей-
ся литературы, с научным аппаратом. Но» 
в отличие от многих имеющихся перево-
дов, серия ставит своей задачей донести 
до читателя не только содержание памят-
ника, но и его художественные достоин-
ства. Максимально будет использован по-
ложительный опыт родственных изданий-: 
серии «Литературные памятники», « П а -
мятники письменности Востока» и др. Но-
вая серия рассчитана как на специалистов,, 
так и на широкого читателя. 

Участники симпозиума прослушали так-
же лекцию об армянской средневековой 
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гшниатюре с показом многочисленных, в 
большинстве случаев редких, диапозитивов. 
Лекцию прочел Л. 15. Чукасзян (ЕрГУ). 

По поводу прослушанных докладов раз-
вернулся широкий обмен мнениями. Высту-
павшие отмечали, что как чтения по древ-
нерусской литературе, организованные Ере-
ванским государственным университетом 
•в апреле 1979 г., так и настоящий симпо-
зиум являются хорошими примерами твор-

ческого содружества литературоведов Ере-
вана и Ленинграда. Был отмечен общий 
высокий уровень докладов, прочитанных 
на симпозиуме. Итоги проделанной работе 
подвели акад. Д. С. Лихачев и чл.-корр. 
АН АрмССР Э. М. Джрбашян. 

Доктор историч. наук К- Н. ЮЗБАШЯН 
(Ленинград) 


