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Колония армянских переселенцев в Египте принадлежит к числу 
древнейших. В обстоятельных исследованиях А. Алпояджяна ' собран-
богатый документальный материал, раскрывающий многообразную' 
деятельность армян в Египте и многосторонние контакты армян с этой 
страной чуть ли не на протяжении двух тысяч лет. 

Н а ш а задача значительно скромнее—отметить неизвестные или 
малоизвестные факты, свидетельствующие о роли армян в культурной 
жизни Египта и о контактах армян с населением этой страны. Связи 
эти были в основном двоякого рода. Первый—религиозные: взаимоот-
ношения армян с коптами и арабами-христианами. Второй—связи по 
линии, независимой от вероисповедания (государственные, экономиче-
ские, культурные) • Контакты первого рода объясняются родственно-
стью религиозной ориентации армян и коптов: те и другие были при-
верженцами христианства монофизитского толка. Стремление сохра-
нить «чистоту» национальной веры от посягательств православных дио-
физитов (греков в первую очередь) и мусульман толкало армян и коп-
тов на путь развития контактов, консолидации сил2. 

Со временем все явственнее на первый план начинают выступать 
причины чисто исторического характера . Армяне рано вынуждены бы-
ли покидать свою родину и искать приюта в других странах- Так обра-
зуются многочисленные колонии армянских переселенцев в Азии, Евро-
пе, Африке. Крупнейшая африканская колония армян-переселенцев 
была в Египте. По свидетельству римского историка Саллюстня (I в.) , 
в стране Нила проживало немало армян3 . Это находит подтверждение, 
на ряде памятников. Так, в одном из фиванских склепов сохранилась 
греческая надпись (вероятно, III в.): ХозоЦ; 'АррЬю; еУачцазх 
«Хосрой армянин, увидя, изумился»4 . Упоминания об армянах встреча-
ются в египетских папирусах первых веков нашей эры5 . 

Насколько нам известно, первым армянином, оставившим след в 
истории Египта, был полководец Юстиниана Нерсес Камсар Персар-
мен. В 540 г. он, будучи в стране Нила, запретил богослужения Исиде 
и Осирису в храме этих богов на острове Филе6 . Вскоре здесь благо-

1 й. V. п I ш I ш Ь. Цшш/1 п^^тЪ цшг^ш^шЪп^^ш'ь. Я-щ^^рЬ, /, 1943; II, 1955\ 

Ьу^и/тпи/] Ьш^шЬуц и ^ш^Ьрр, 9-ш^/г[1Ь, 1960. 

2 В этой связи любопытно привести высказывание акад . Б. А. Тураева : «Копт-
ский патриарх и з а в и с я щ а я от него, з аброшенная д а л е к о в Африку Абиссиния не за-
бывали о великой армянской ветви антихалкедонитов; не теряли интереса к своим 
иноплеменным единоверцам и армяне» (Б. А. Т у р а е в, Из армяно-эфиопских от-
ношений.—«Записки Восточного отделения имп. Русского Археологического общества», 
т. XXI, 1 9 1 1 - 1 2 , СПб. , 1913, с. 0 3 - 0 1 5 ) . См. т а к ж е : Р. \ У 1 п к е 1 т а п п . 2 и г 
Веиг1еПип§- ёег т о п о р й у з Ш з с Ь е п К а т р Г е ( 5 . - 7 . Лт).—«"XIV М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е -
ренция античников социалистических стран. Тезисы докладов» , Ереван, 1976, с. 64—65. 

3 к . Указ. соч., т. I, с. 128. 
4 Цит . по: II § о М о п п е г е ! (1е V" 1 11 а г сЗ. Ьа ЗсиКига ас1 АНпаз. М И а -

по, 1923, р . 85. 
5 И. Ф. Ф и х м а н. Оксиринх—город папирусов. Социально-экономические от-

ношения в египетском городе IV—середины VI I в. М„ 1976, с. 45. 
6 Ю. М. К о б и щ а н о в . Сосна и пальма .—В кн. «Африка: встречи цивилиза-

ций», М., 1970, с. 2 7 7 - 2 7 8 ; Р г о с о р 1 о 5. О е ВеПо Рег31со. I, 19. 
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д а р я стараниям Нерсеса- появилась христианская церковь. Имеются 
сзеденИ'Я, что большая группа армян-монахов б е ж а л а от наступающих 
мусульман из Палестины в Египет и здесь нашла приют на крайнем 

юге страны, где-то поблизости от тех мест, где действовал Нерсес7 . 
В V I I — V I I I вв. в Египте, в частности в Александрии и Фиваиде, 

появляются первые армянские христианские общины8- Армяне были 
частыми гостями в коптском монастыре Ските. По-видимому, скитские 
монахи составили библию-полиглотту на пяти языках: эфиопском, си-
рийском, коптском, арабском и армянском 9 . 

Особенно много интересующих нас сведений относится к н а ч а л у II 
тысячелетия. По словам видного историка Гастона Виэ, правление Фа-
тимидской династии (969—1117) по праву можно назвать «армянским 
периодом» в истории Египта10- В это время необычайно возросла роль 
а р м я н в жизни страны. Они занимали многие в а ж н ы е государственные 
посты. Отметим лишь некоторых из них: Б а д р - а л - К а ш а л а (или Д ж а -
м а л а ) реорганизовал армию; крупным военным деятелем и даровитым 
поэтом был армянин Талай-бин-Рузек ; должность руководителя госу-
дарственного строительства исполнял Б а х ад-дин Каракуш; талантли-
вым полководцем зарекомендовал себя Хусам адтдин Лулу ал-Над-
жиб. По свидетельству Матевоса Урхаеци, в 1075—1100 гг. в Египте 
ж и л о 20 тысяч армян. Следует подчеркнуть, что армяне пользовались 
в стране Нила свободой вероисповедания. Н а рубеже X—XI вв. армян-
ская община образовала в Каире епархию1 1 . 

В 1086 г. в Египет прибыл католикос Ани Григорий II Вахрам. 
Цель его приезда з а к л ю ч а л а с ь в установлении единства мнений армян-
ского и коптского духовенства. В Александрии состоялся собор, на ко-
тором была подтверждена верность монофизитов своим догматам. Мест-
ный летописец отмечал: «В тот день распространилась между всеми 
весть о согласии коптов, армян, сирийцев, эфиопов и нубийцев относи-
тельно православной веры»12 . Стараниями Григория во главе паствы 
армян , проживавших в Египте, был поставлен его племянник-тезка 
«владыка Григорий»1 3 (о котором мы будем еще говорить) . 

Самыми разнообразными материалами, относящимися к армянам 
в Египте, мы обязаны жившему в этой стране в конце XII в- историку 
и математику армянину Абу-Салеху 1 4 . Б л а г о д а р я ему мы знаем, что 

7 Ю. М. К о б и щ а н о в. Указ. соч., с. 278. 

, 8 1,. А И 5 с II а п. Беих йезспрПопз а г т ё ш е п п е з йез Ыеих 5аIп 1з де РаГёзИпе.— 
„АгсЫуез сЗе 1 Опеп1 1а Ми", II, 2, 1883, 1896. 

е Б. А. Т у р а ев . Древний Египет. Пг., 1922, с. 164. 
10 О. V 1 е г.. Ргес13 с!е П п з ю Ц е сГЕ^урГе. Рапз , 1896, р. 18. Этому во |росу 

посвящены рабо;ы М. Канара: М. С а п а г с1. 1Чо1ез зиг 1ез А г т ё ш е п з еп Е^УР 1 е 

-а Гёро^ие 1'аПтЦе.— „ Аппа1е.з с1е П п з И Ш сГЕ1ис1ез О п е п Ы е з " , V. ХШ, 1955 
р. 113—157. IIп М\уЛг сЬгёМеп а Гёродие 1аМгш!е, Г А г т ё т е п Ва'лгат. — „Аппа1ез (1е 
П п з Ш Ш (ЗЕсидез О п е Ш а к з ' , V. XII, 1954, р. 84 -113 . " 

11 Отметим кстати, что в XVII в. армянская епархия быАа образована в Алек-
сандрии. Здесь же спустя столетие появилась армянская католическая община. Авто-
ритет армянской церкви в глазах монофизитов был очень велик, недаром в 1461 г. 
армянский патриарх в Стамбуле провозгласил себя главой всех монофизитских цер-
квей Востока: армянской, сирийской, коптской, эфиопской. 

12 Ю. М. К о б и щ а н о в. Указ. соч., с. 279. 
- 1 3 А. Т е г - М 1 к е 1 1 а п. Э1е А г т е ш з с Ь е ЮгсНе т Пиеп Ве21е'1ип§еп гиг Ьу-

гапМтзсЬеп . Ье1р21§;, 1892, 5. 84. 
14 А Ь и 5 а 1 1 и а 1 - А г т а п 1. ТНе СЬигсЬез апс! Мопаз1епез о ! Е§ур1 апс1 

5 о т е п е ^ Ь Ь о п п ^ СоигИпез, а П п Ь т е й 1о АЬи ЗаНЬ, 1Ье А г т е ш а п . ЕЙ. апс! 1г. Ьу 
В. Т. А. Еуеиз-XVIII] ас1<1. Ьу А. .1. ВиНег. ОхГогс!, 1895. Много сведений об армянах 
в Египте, в основном используя сочинения Абу-Салеха, приводил Э. Ренодо (Е. Ре-

л а и й о (. Ж з Ю п а ра1г1агсЬагиш а!ехапс1плогит. Рап'з, 1713, р. 465, 492, 505, 507). 
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важнейшим религиозным центром армян в Египте, едва ли не самым 
древним, была церковь Басатан (ВазаИп) на юге Каира . Абу-Салех 
перечисляет и другие армянские 'центры: в Синаре (§1пага) было-
шесть армянских церквей, в Ал-Усусе ( а Ь Ц и з й з ) у армян были мона-
стырь и две церкви, в храме в Сафт Мэдуне (За ! ! МаШйп) был армян-
ский алтарь. Он же свидетельствует, что. в Фаюме имелся армянский 
квартал, что армяне выстроили церкви в Итфихе (1ШЬ), Туре (Тига) , 
Кулусане (ОиЮзапа) . У него ж е находим массу сведений о государ-
ственных деятелях—армянах . Он, например, сообщает, что везир Египта 
Вахрам Пахлавуни (дядя Нерсеса Шнорали) после отстранения от 
власти в 1137 г. стал монахом Белого монастыря (Деир эль Абиад) 
близ Сохага и что усилиями армянина Бадр эл -Камали в Каире были 
выстроены мечеть и несколько монументальных ворот (архитекторов 
пригласили, по традиции, из Эдессы). 

Связь с Египтом по линии экономики поддерживали и правители 
Киликийской Армении. Договором, заключенным в 1285 г. между еги-
петским султаном и царем Левоном II, предусматривались поставки в 
Египет Арменией 10 тысяч железных брусков15-

Сведения об армянах Александрии находим в «Житии» знамени-
того деятеля социально-религиозного движения в Эфиопии Эвостате-
воса (Евстафия) . Совершивший в начале XIV в. путешествие в Нубию, 
Египет, Палестину, Кипрское королевство и Армянское царство в Ки-
ликии, Эвостатевос встретился в Александрии с армянским патриархом 
и вельможами «страны армян»; одного из них «Житие» рисует как гор-
дого воинственного князя, окруженного воинами. Р1з этого источника 
мы черпаем интересные (а главное—достоверные) сведения о Кили-
кийской Армении (описание «города армянского» Тарса , упоминания о 
браках армянок с франками-крестоносцами и др-)16. 

Арабский писатель М а к р и з и (1364—1442), проживший большую 
часть жизни в Египте, отмечал, что в его время в стране было около 35-
армянских церквей и монастырей1 7 . Сопоставляя приводимые Макризи 
сведения, можно сделать вывод, что в количественном отношении ар-
мяне занимали четвертое место в египетской армии; ряд армян был на 
высоких государственных постах. 

Армянская колония в Египте продолжала существовать и после 
завоевания страны Турцией (1517 г.). Посетивший в начале XVII в. 
Каир Симеон Лехаци отмечает в своих «Путевых заметках»: «В Мсы-
ре (т. е. Каире) было более двухсот семей армян», живших в армян-
ском квартале- Симеон некоторое время ж и л в доме старейшины каир-
ских золотых дел мастеров Ходжи Ибрахим-шаха , выходца из Амиды;, 
он посетил ювелирную мастерскую, безастан и другие места. Побывал 
Симеон в коптской церкви, одна часовня которой была выделена армя-
нам. Д а л е е Симеон отмечает, что в Каире много ремесленников—юве-
лиры, оружейники, > златошвеи и др.—выходцев из Амиды, Халеба , 
Стамбула (армяне 'в большинстве) и купцов—армян и мусульман из. 
Стамбула , Халеба, Амиды. Осмотрел Симеон в полумиле от Каира, по-
дороге в Матарию, монастырь св. Саргиса, где армяне хоронили по-
койников18 . 

15 V. Ь а п е 1 0 15. Ье (гёзог с!ез СЬаг1ез с Г А г т ё ш е . УеШзе, 1863, р. 224. 
16 Б. Т у р а е в . Исследования в области ,этиологических источников истории 

Эфиопии. СПб., 1902, с. 340, 343—345, 350, 355—357. 
" М а с г I п ' 5 ОезсШсШе йег Сор(еп, уоп Р. Vиз[еп1е1с1. ОоШпреп , 1845 

3. 111. 
18 С и м е о н Л е х а ц и . Путевые заметки. Пер. с арм., пред. и комм М О 

Дарбинян. М., 1965, с. 171. 
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Весомый вклад внесли армяне в литературу, науку, искусство Еги-
пта. Армянские устные сказания и легенды нашли отражение в про-
изведениях арабских писателей Египта. В IX в. арабы перевели (с гре- _ 
ческого перевода) «Историю Армении» Агатангехоса (V в.). Абу Ду-
л а ф оставил любопытные заметки о Багратидской Армении, большой 
интерес представляют его (наблюдения об армянской светской и цер-

ковной музыке. Большим автори-
тетом в арабском мире .пользовался 
упоминавшийся у ж е историк и ма-
тематик армянин Абу-Салех. По-
пулярна у арабов была «Лисья 
книга» («Алуэсагирк») — сборник 
притч Вардана Айгекци, перевод 
которой был сделан в XIII в. В двух 
арабских версиях (пространной и 
синаксарной) дошло до нас «Жи-
тие» Григора Лусаворича 1 9 . 

Масса документов свидетельст-
вует о том, что ряд мечетей, двор 
цов, каналов в Александрии и Каи-
ре были построены и украшены 
армянскими мастерами. 

Внесли свою лепту и армяне-ре-
месленники, в частности ткачи. Про-
славлены на весь мир так называе-
мые коптские ткани. Среди специа-
листов давно бытует мнение, что в 
производстве этих тканей принима-
ло участие не только коренное насе-
ление страны—копты, но и другие 
народы. В тканях чрезвычайно тру-
дно выделить характерные особенно-
сти техники и орнаментики того или 
иного народа. И все ж е некоторые 
авторитетные исследователи выска-
зали предположение, что часть этих 
тканей является продукцией армян-
ских мастеров2 0 . Большой автори-
тет в вопросах техники ткачества 
Луиза Белинджер считает, что ниж-

няя полоса , у к р а ш а ю щ а я запястье туники Бруклинского музея (№ 38. 
749; см. рис. 1), по типу деталей, исполненных з о и т а к ' о м 2 1 , и по крас-
ному фону (рис. 2) вполне может быть армянской работой2 2 . Туника от-

1 9 М. А б е г я н. История древнеармянской литературы. Ереван, 1975, с. 67, 233; 
А. Н Т е р-Г е в о н д я п. Армения и арабский халифат. Ереван, 1977, с. 266; Н. Я-
-М а р в. Сборник притч Вардана, ч. I. Исследования. СПб., 1899; О. С а г 111 
11пе VIе агаЬе с!е Сгё^01ге й ' А г т ё п 1 е . — „Ье Мизёоп", 1952; Н. Я. М а р р . 
Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Григорием (арабская версия). — 
«Записки Восточного Отделения имп. Археологического Общества», т. 16, 1904 — 
1905, СПб., 1906, с. 63—211. 

20 К. В е г П п е г . Моге аЬои{ 1Ье Е е у е ! о р ш § Ы а п п с 5(у1е ш ТарезШез .— 
„ТехШе Мизеиш ,)оигпаГ, V. И, п° 1. О е с е т Ь г е 1966, р. 9. 

21 Термином «зошпак» обозначают выделение какой-либо части рисунка (обыч-
но очертаний), которое, как правило, производится вручную в процессе ткачества: 
при этой технике уточная нить не пропускается между нитями основы, в результате 
чего образуется выпуклая линия. > 

22 6 . Т Н о т р з о п. СорИс ТехШез 1П 1Ье Вгоок1уп Мизеигп. Ктеш Уогк, 1971, 
р . 66, 3. 
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носится к VIII в., полоса, несомненно, на два—два с половиной столетия 
младше. Предположения американских специалистов находят под-
тверждения (пока, правда, косвенные) в указаниях А. Алпояджяна о 
том, что наибольшее число армян проживало в Египте в XI—XII вв. и 
что 'основным их занятием было изготовление керамики и тканей из 
льна, хлопка и шелка2 3 . 

Факт участия армянских мастеров в украшении коптских церквей 
отмечал ряд ученых24 . Самый примечательный, вероятно, следующий. 
В конце прошлого века хранитель Э р м и т а ж а В. Г- Бок, исследуя хрис-
тианские древности Египта, обнаружил в конхе средней апсиды сок-
ровищницы коптского Белого монастыря рядом с изображением Хри-
ста в славе (рис. 3) три армянские довольно пространные надписи2 5 . 
В. Г. Бок частично скопировал их, а Н. Я. Марр перевел: « Щ и с у с ] 
Х[ристос]» , «Федор, живописец и писатель», «владыка Григорий по-
строил» и «год 573 [ + 5 5 1 = 1124]»26. 

23 К. Указ. соч., т. I, с, 137. 
2 4 В. Г. Б о к . Материалы по археологии христианского Египта, СПб., 1901, 

с. 58—59; II § о М о и п е г е ( с! е У П 1 а г с 1 . Ьез С о и у е ш з ргёз йе 5 о Н а § ф е у г 
е1-АЫас1 е ! Оеуг е1-АЬшаг). МПап, V. I, 1925, р, 2 5 - 2 3 ; V. II, 1925, р. 132—133; 
Б . 2 и п 1 г. Тйе (\УО 5(у1ез о ! СорИс Ра1П[ш§\ — . Т Ь е Лоигпа! о{ Е§урМап 
Агс1таео1о2У", XXI, р а П 1. 5 е р ( е т Ь е г 1935, р. 66. 

2 5 В. Г. Б о к . Указ. соч., с. 58—59, табл. XXI, 1. 
26 Р ^ д о м с армянскими надписями оказалась коптская. Ввиду чрезвычайной важ-

ности они сразу обратили на себя внимание специалистов. Коптскую надпись перевел 
на английский язык У. Э. Крам (\У. Е. Сгит—„]ошпа\ о ! !йео1о§1са1 51ис1у\ V. V, 1912 
р. 557). Армянские надписи, переведенные на немецкий язык А. Ташяном 8ш~ 
ц ш Ъ ) , т р и ж д ы п е р е и з д а в а л Й. С т р ж и г о в с к и й (.1. 5 I г г у § о з к К К1ешаз1еп е1п 
Кеи1апй ёег Кипз[§ ;езсЫсЫе. Ье1р21§, 1903, 5. 202—203; I й е ш. Ое1 Иош ги А а -
сЬеп ипсЗ зе!пе Еп(з1е11ип^. Ье1р21§, 1904, 5 . 43, 78—79, ТаГ. I; I (1 е т . 01е Ваи-
кипз[ йег Агшеп1ег ипс! Еигора. \\Пеп, 1918, Вс1 II, 5. 731—732). 

Приводим здесь полный перевод с немецкого и английского языков всех четырех 
надписей. Армянские: 1) «Христос, будь милостив ко мне, Хачатуру, поскольку я том-
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В. Г. Бок на основании этих надписей пришел к выводам: упомя-
нутый в них Федор—автор росписи одной из апсид Белого монастыря, 
а «владыка Григорий»—епископ армян Александрии, возведенный на 
престол своим дядей католикосом Григорием, приезжавшим в Египет 

у Рис. 3 

в 1086 г. Уточнил эти выводы У. Моннере де Виллар. Он доказал , что 
армянин Федор расписал только апсиду сокровищницы Белого мона-
стыря между 1076 г. и 1112 г., а его тезка-египтянин дополнил и закон-
чил стенопись в 1124 г-27 Примечательны и замечания итальянского ис-

люсь в рудниках»; 2) «Федор, художник и писец из провинции Хесун (Кезип) вбли-
зи моста 5и)еоу, из деревни, которая называлась Мах'Шё. Мой отец Христофор—ка-
менотес. Господи, будь милостив к нам, так' же, как и ко всем армянам, которые на 
службе в Египте, проживающие во времена епископата Григория, сына сестры Гри-
гория, который был поставлен владыкой Вахрамом»; 3) «Христос, будь милостив к 
каменщикам, резчикам. Саргис в рудниках». Коптская: «Федор, художник из Тербе-
биды (о{ ТегЪеЫйе). Пусть господь наш Иисус Христос благословит и сохранит жизнь 
нашего боголюбивого, милосердного брата, архимандрита Шенуте, монаха этого мо-
настыря, сына покойного Пафнуте. За то, что он обеспечил покровительство этому 
изображению, в дни нашего отца аввы Павла архимандрита; мой отец Закиел второй 
[по власти] . Иисус Христос сущий царь над нами. Эра мучеников 8 4 0 [ + 2 8 4 = 1 1 2 4 ] » . 

2 1 [] § о М о п п е г е ! д е V 11 1 а г (3. Ьез Соиуеглз. . . , V. II, р. 132. 
Некоторые исследователи называют более точную дату. Так, В. Фольбах в статье 

о коптском искусстве (,Епс1с1оресНа о{ \УогЫ А г Г , I. III, со1. 806) отмечает , что 
Федор армянин работал в Белом монастыре около 1076 г. П. дю Бурге считает, что 

армянский мастер расписал апсиду около 1090 г. (Р . <3и В о и г § и е 1. Оа(аНоп 
га13оппёе ё е 1а р е т ( и г е тига1е с о р ! е . — . И и Ы а . Кёсеп(ез гесЬегсКез. Ас1ез с!и Со1^ 
!одие п и Ы о 1 о ^ и е 1п(егпа(шпа1 ан Мизёе 1Чааопа1 де \7агзоу1е 19—22 ]и^п 1972", 
УагзоУ1е, 1975, р. 41). 
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следователя о том, что росписи армянина Федора имеют стилистиче-
ское родство с живописью Армении и близки стенописи Бауита 2 8 . 

В Коптском музее (инв. № 3418) з Старом Каире хранится неболь-
шая икона XVIII в., происходящая из монастыря св. Меркурия (АЬои. 
5 е ! е т ) . На ней представлены (рис- 5) в рост основоположники египет-
ского монашества святые Антоний и Павел , сопровождаемые коптски-

Рис. 4 а Рис. 4 б 

ми и арабскими надписями. Устроители Международной выставки 
коптского искусства в П е т и - П а л е в П а р и ж е (1964 г.) находят , что в 
этом памятнике ощутимо «влияние поздней армянской манеры»2 9 . 

Следует отметить, что культурные контакты между армянами и 
египтянами не были односторонними. Известно, что в V—VI вв. в Ар-
мении переводились на армянский язык и комментировались многие 
книги так называемой «Александрийской школы»: сочинения Филона 
Александрийского, Кирилла Александрийского, Оригена, Тимофея 
Александрийского, П а в л а Александрийского, Афанасия Александрий-
ского и др. К числу древнейших переводов относится, например, «Жи-
тие П а в л а пустынника», второе -место занимает весьма известное «Жи-
тие блаженного отшельника Антония Египетского»3 0 . Вероятно, особым 

28 II § о М о п п е г е ! д е V П I а г <1. Ьез СоиуеШз..., V. II, р. 133; М е т . 
1Лпа рШига Йе1 Оеуг е1-АЫа<1.—„5спШ 1п опоге сЛ СИасото Ь и т Ь г о « о " , МИапо, 
1925, р. 1 0 0 - 1 0 8 . 

28 Ь 'аг! сор(е. Р е Ш Ра1а!з. Р а п з , 1964, р. 145—146, № 147. . 
зо а , И 1 Щ я ! ш 1 ш ь, Указ. соч., Т . I, с. 129; М. А б е г я н. Указ. соч., с. 67, 

177; В. К. Ч а л о я н . Философия Давида Непобедимого. Ереван, 1946, с. 43. 
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почитанием армянами национального египетского святого Мины можно 
объяснить то, что ему отвели одну из часовен армянского собора св. 
Иакова в Иерусалиме 3 1 , что этому святому была посвящена церковь в 
Ада не (Киликийская Армения) 3 2 , выстроенный армянами в Новой 
Д ж у л ь ф е собор33, церковь в Оромос-ванке. 

Р я д исследователей у к а з ы в а л на 
то, что александрийские и коптские 
модели играли большую роль в сло-
жении и развитии армянской живо-
писи и скульптуры3 4 , на сложение 
некоторых иконографических ти-
пов35. Так, С. Тер-Нерсесян .отмеча-
ла, что большинство сцен в резьбе 
Ахтамарского храма (916—921) 
встречается в росписях коптских ча-
совен Б а г а в а т а и эль Харги, и ука-
зывала на связь иконографии 
скульптуры этого х р а м а с египет-
скими памятниками (попутно под-
черкивая, что в стиле и технике чув-
ствуется определенное влияние са-
санидского искусства) 3 6 . В частно-
сти, по ее мнению, египетского про-
исхождения мотив трех всадников 

на стенах храма. Она у с м а т р и в а л а иконографическую близость в изо-
бражении апостола П а в л а и св. Феклы на каменной плите V—VI вв., 
вделанной в северную стену Эчмиадзинского кафедрального собора3 7 , 
с подобной сценой в росписи Б а г а в а т а 3 8 и на расписной ткани из Ан-
тинои39. Она ж е отмечала сходство трактовки одеяний фигур в армян-
ском евангелии 966 г. (Балтимор , галерея Уолтерса) и на ранних копт-
ских тканях из1 Ахмима 4 0 . 

Популярный в армянском искусстве тип стоящих евангелистов 
имеет александрийское происхождение 4 1 (ср. рис. 4) . Т. А. И з м а й л о в а , 

3 1 Е. А. М о о г е. ТКе апс!еп( СЬигсНез оГ 01(1 Легиза1ет. ЬопсЗоп, 1961, р. 5, 7. 
3 3 V. Ь а п § 1 о 1 з. Езза! 1лз1ог1дие зиг 1а сопзШииоп е( с п ^ и е , зос1а1е е( 

роППцие Йе Г А г т ё т е зоиз 1ез го!з с!е 1а (ЗупазПе КоирёШеппе сГаргёз 1ез с!оси-
т е п ( з ог!еп(аих е( осс1сЗеп1аих сопзегуёз <3апз 1ез сЗёро1з (З'агсЫуез сЗе ГЕигоре . 
5РЪ„ 1860, р. 69. 

3 3 .1. С а г з д у е П . Ые\у Ли1Еа. ТЬе АгтегНап СЬигсЬез апсЗ оШег ВиПсИпстз. 
Ох1огсЗ, 1968, р1. 5 6 - 5 9 . 

34 М. Л а п а з И 1 а п. А г т е т а п МтуаШге Р а т И л ^ оЕ 1Ке МзпазИс и Ь г а г у а! 
5ап Ьаггаго. У е т с е , 1963, р. 5; 5. Эгг Ы е г з е з з 1 а п . А г т е т а апс! В у г а п Ц п е 
Е т р к е . А Вг1еЕ 51исЗу оГ а г т е т а п Аг( апд СлуШгаИоп. СатЬпсЗде , Мазз . , 1945, 
р. 94—95. 

35 5. Б е г Ы е г з е з з 1 а п . Ор . СМ.; М. У/ е г п е г. ТКе Майоппа апс! СЫ1Й. 
М1ша(иге ш (Не Воок оЕ Ке11з, Р а П 1 . - „ Т Ь е АгС ВиПеПп", V. ЫУ, Ч̂̂  1. Магс11 1972у 

р. 138. 
36 5 . О е г И е г з е з з ! а п . Ор . сК., р. 94—95-
37 I. Ц, Г[ Ш [1 { Ш Ь, ШГ[ I? [ч^Ш Г[Ш [ЦшЬ ^Ш^Ш^ШЬ ^ шЬ Г^Ш [(Ц. Ь [I кшЬ, 1975, . 11. 

38 В. Г. Б о к . Указ." соч., табл. XIV. 
39 8 . Оег Н е г з е з з 1 а п . Ор. сИ., р. 95. 
4 0 Там же. 
4 1 А. М. Р г 1 е п Й, Лг. Т(1е Рог(гаКз о! [Не Еуап§еПз1з .—, Аг[ З т с П е з " , у. V,. 

1927, р. 1 2 1 - 1 3 3 . 
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исследуя образ богини в сценах «Вход господень в Иерусалим» на трех 
армянских миниатюрах X I в., детально проследила связь иконографии 
этого образа с переднеазиатексй богиней-матерью, с близкими древне-
египетскими образами и отметила поразительное сходство с изображе-
ниями обнаженных женских фигур (трактуемых чаще всего как «Даф-
на, превращающаяся в лавр») на коптских памятниках4 2 . 

Безоговорочно установлено, что образы богоматери млекопита-
тельницы и сидящей Одигитрии как иконографические типы сложились 
на египетской почве и получили вскоре распространение в христиан-
ском искусстве, в частности в Армении'53. 

Фактом, заслуживающим специального рассмотрения, является на-
личие в росписях церкви Григория (1215 г.) Тиграна Онеица в Анн 
редких в Закавказье и популярных в Египте композиций «Причащение 
Марии Египетской святым Зосимою» и «Три отрока в пещи огнен-
ной»44. 

Приведенные сведения, разумеется, не претендуют на исчерпываю-
щ у ю полноту, но они являются убедительным свидетельством того, ка-
к ую большую и разностороннюю роль играли армяне в культурной жиз-
ни средневекового Египта. 

ՀԱՅԵՐԸ Մ Ի Ջ Ն Ա Դ Ա Ր 8 Ա ն ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ 

( Հ ա յ ե ր ի և ե գ ի պ տ ա ց ի ն ե ր ի մ շ ա կ ո ւ թ ա յ ի ն կ ա պ ե ր ի հ ա ր ց ի շ ո ւ ր ^ ր ) 

Ա. ՅԱ. ԿԱԿՈՎԿԻէ, (Լենիսգւ-աղ) 

( Ա մ փ ո փ ս լ մ ) 

Հոդվածում պատմական և գրական վավերագրերի հիման վրա բացահայավոլյք է միջնա-
դարյան Եգիպտոսի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքում հայերի /սաղացած 
մեծ դերը։ Հատուկ ուշադրության է արժանացել հայերի ներդրումը ջուլհակության (Բրոլկլինի 
թանգարանում պահվող X—XI դղ. պարեգոտի մի կտորը) և ղպտիների մոնումենտալ (Սպիտակ 
վանքում 1076 և 1112 թթ. Թեոդորոս Հեսոլնեցոլ կատարած որմնանկարները) ու Հաստոցային 
գեղանկարչության զարգացման մեջ: 

42 Т. А. И з м а й л о в а . Образ богини в армянской миниатюре XI века.—«Ви-

зантийский временник», вып. X X V I I , 1967, с. 206—228. 
43 В. Н. Л а з а р е в . Этюды по иконографии Богоматери.—В сб.: В. Н. Л а -

з а р е в . Византийская живопись. М., 1971, с. 277—279, 299—306; О- А . V/ е 1 1 е п. 
ТЬеоЮкок ШгесЫ-АгПшегр, 1961, р. 15Տ, > 75. 

44 Д . П. Г о р д е е в . Отчет о поездке в Ахалцнхский уезд в 1917 году. Росписи 
в Чуле, Сапаре, и Зарзмс.—«Известил Кавказского Историко-археологнческого инсти-
тута в Тифлисе», т. I. Пг. 1923, с. 9; А. Я. К а к о в к и н . Заметки о росписях запад-
ной части церкви Григория (1215 г.) в Ани.—«Кавказ и Византия», вып. IV, (в печати). 




