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В статье поставлена задача впервые сообщить о 58 зарубежных авторах, 

посетивших Армению в V в. до н.э. – XVII вв. Особое внимание уделено авто-
рам, писавшим о природных явлениях в Армении или о ее минеральных бо-
гатствах. 
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В конце 1970-х годов я начал проводить исследование геотектони-

ческой мысли в античности и Средневековье. В середине 1980-х годов 
пришел к твердому убеждению, что только сплошной просмотр и анализ 
сочинений не только натурфилософов и естествоиспытателей, но и 
географов, историков, поэтов и драматургов дает возможность полноцен-
но описать первоначальные этапы развития геотектонической мысли 
(Хомизури, 2002). 

В 2016г. назад я приступил к исследованию первоначальных этапов 
развития геологической мысли в Армении (Хомизури, 2016; Jrbashyan 
R.T., Khomizuri G.P., Harutyanyan, 2017). Точно так же я просмотрел со-
чинения армянских историков, поэтов и прозаиков, а также труды ино-
странных путешественников, посещавших Армению и работы историков 
географии, посвященные этим путешественникам (Дж.. Бейкер, И.Ю. 
Крачковский, И.П. Магидович и др.). В 2013г. были опубликованы иссле-
дования Д.Ю. Бекназаряна и Р. Галчяна, касающиеся этого вопроса. Од-
нако во всех этих трудах не упоминается первый исследователь Армении, 
лидийский историк V в. до н. э. Ксантос, с которого и должно начинаться 
интересующее нас исследование, а также некоторые другие авторы. Я не 
историк географии и у меня лишь фиксация путешествий, но она может 
быть использована историками географии для дальнейшего глубокого 
исследования. 

В данном очерке я хочу вкратце рассказать о 58 путешественниках, 
естествоиспытателях или историках, посетивших Армению с V в до н. э. 
по конец XVIII в. Историк геологии, я особое внимание уделяю тем 
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авторам, кто писал о природных явлениях в Армении или о ее минераль-
ных богатствах. В нашем распоряжении в большинстве случаев имеются 
пока не полные тексты популярных в то время авторов. Вполне вероятно, 
что знакомство с полными текстами даст дополнительные сведения о 
взглядах упоминаемых ниже авторов о географии и геологии Армении. 

В середине V в. до н. э. лидийский историк Ксантос (∑άνθος) писал о 
том, что ему «приходилось во многих местах вдали от моря – в Армении, в 
Матиене и в Нижней Фригии – видеть камни в форме двустворчатой рако-
вины, раковины гребенчатого типа, отпечатки гребенчатых раковин и 
лиман, поэтому он высказал убеждение, что эти равнины были когда-то 
морем» (Страбон, География, I, III, 4). За 100 лет до Ксантоса только 
Ксенофан высказал гениальную догадку о том, что находки ископаемых 
животных и растительных организмов на суше свидетельствуют о былом 
затоплении данной суши морем (Hippolytus. The Refutation.., I, 14). Cле-
дует особо отметить, что Ксантос был первым, кто пришел к такому же 
выводу, как и Ксенофан, но наблюдая это явление в Армении. Это поло-
жение имело фундаментальное значение для развития геологической и 
палеонтологической мысли. 

В «Анабасисе Кира» греческого полководца Ксенофонта (Ξενοφῶν) 
повествовалось о знаменитом отступлении 14-тысячного войска греков в 
401 г. до н. э. из Малой Азии. В двух главах «Анабасиса» рассказывалось 
о том, как войско Ксенофонта проходило по территории Армении 
(Ксенофонт. Анабасис. Кн. IV. Гл. IV-V). 

В 7 г. до н.э. в фундаментальном труде «География» географа и исто-
рика Древнего Рима Страбона (Στραβω), который «сам совершил путе-
шествия к западу от Армении вплоть до областей Тиррении» (География, 
II, V, XI), Армения упоминается более 100 раз, а глава XI XIV книги пол-
ностью посвящена географическому описанию и краткой истории Арме-
нии. В этой главе он пишет о том, что «в Сиспиритиде, неподалеку от 
Кабал, находятся золотые рудники<…> Есть там и другие рудники, в том 
числе где добывают “сандик”1, который носит имя “армянской” краски и 
похож на пурпур» (там же, XI, XIV). Страбон был также первым, кто 
исследовал воду оз. Ван: «Вода эта содержит соду, очищает и восста-
навливает одежду. Однако в силу этой примеси вода озера непригодна для 
питья» (там же, XI, XIV, 8). 

В труде древнеримского историка Аммиана Марцеллина (Ammianus 
Marcellinus), который в конце IV в. нашей эры участвовал в войне Рима с 
персами, в т. ч. и на территории Армении, и которую он упомянул 46 раз, 
речь шла лишь о военных действиях, хотя, по его собственному призна-
нию, он «изложил последовательно как то, что довелось мне видеть как 
современнику, так и то, что можно было выведать у непосредственных 

                                                 
1 Красная краска, пигмент, состоящий из соединения окиси свинца и окиси 
железа. 
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свидетелей при тщательном опросе» (Аммиан Марцеллин. История. XV. 1. 
1). 

Около 845 г., по пути на Восток Армению посетил арабский путе-
шественник Саллам ат-Тарджуман (Ибн-Хордадбех. Книга путей и 
стран. § 77). 

Арабский историк, географ и путешественник Абуль-Аббас аль-
Якуби первую половину жизни провел в Армении. В его «Книге стран» 
(891 г.) есть описание Армении, от которого осталось лишь несколько 
строк (Ал-Йакуби, 2011). 

Арабский историк Абу Исхак аль-Истахри (850-934 гг.) в 930-933 гг. 
путешествовал по Аравии, Сирии, Египте, Персии и по южным регионам 
Армении. (Крачковский, 1957, с. 197). 

В начале X века в Армении был арабский историк, географ и 
путешественник аль-Масуди («Промывальни золота…»). 

В 942-943 гг., путешествуя по Армении, арабский поэт Абу Дулаф 
обнаружил, что «там течет река, которая уходит под землю» и неод-
нократно писал о подземных источниках воды. Он писал и о полезных 
ископаемых Армении: «Там имеются соляные разработки, в которых 
добывается отличная соль, там же – копи андеранской соли2 и магнезита и 
медный рудник <…> в Армении есть источники, откуда выходит кислая, 
действующая как слабительное вода; большинство из них – вокруг этой 
горы [Масис]. В ее восточной части находится обильное скопление 
аурипигмента в одном месторождении. В Армении немного купороса и 
серы, и там нет месторождений ни серебра, ни золота <…> имеется руд-
ник желтого марказита» (Абу Дулаф. 1960, с. 38-40). 

В 970-80-х годах арабский путешественник Шамсуддин аль-Мукад-
даси, совершил длительное путешествие по Северной Африке, Аравии, 
Средней Азии и Закавказью. В своем труде «Лучшее разделение для по-
знания климатов» он вкратце описал и посещение им Армении. Однако 
основное внимание во время своего путешествия (в том числе и по 
Армении) он уделял торговле, верованиям и обычаям населения (аль-
Мукаддаси. Лучшее разделение.., Климат ар-Рихаб). 

В 1046 г. во время своего длительного путешествия по Востоку в 
Армении побывал персидский поэт и проповедник Носир Хисроу (Хис-
роу. Сафар-намэ). 

В 1160-1173 гг. испанский раввин Вениамин Тудельский (  בנימין
 во время путешествия из Сарагоссы в Багдад побывал в Армении ( טודלה
(Книга странствий раби…). 

В 1174-1185 гг., во время длительного путешествия по Восточной 
Европе, Кавказу и Ближнему Востоку в Армении побывал чешский раввин 
Петахия из Регенсбурга (Rabbii Petachja aus Regensburg) (Кругосветное 
странствие раби…). 

                                                 
2 Кристаллическая каменная соль. 
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Около 1240 г., во время миссии на Восток, Армению посетил сирий-
ский христианский церковный деятель Симеон Раббан Ата (Киракос 
Гандзакеци. Краткая история периода…Гл. 33). 

В 1255 г. фламандский монах Гильом де Рубрук (Guillaume de 
Rubrouck) во время путешествия к монгольскому хану на обратном пути 
проследовал через Армению (Магидович, 1955, с. 167; Рубрук, Путе-
шествие в Восточные страны…). 

Арабский математик и астроном Ибн Саид ал-Магриби в 1267 г. 
проехал по Армении (Крачковский, 1957, с. 354). 

Во время своего знаменитого путешествия в 1271 г. и на обратном 
пути в 1295 г. через Армению проехал Марко Поло (Marco Polo). Две 
главы (XX и XXII) его знаменитой книги называются «Здесь описывается 
Малая Армения» и «Здесь описывается Великая Армения». Однако ни-
каких сведений о природе Армении и о ее природных богатствах нет, хотя 
во многих главах, посвященных другим регионам (XXXV, XXXIX, XLVI, 
XLVII и др.) подробно описаны добывавшиеся там полезные ископаемые 
и драгоценные камни (Книга Марко Поло, 1955, с. 54-57, 66, 69, 74). 

Несторианский монах Раббан Саума и его ученик Маркос (с 1280 г. – 
Мар Ябалаха III) в 1278 г. начали длительное паломническое путешест-
вие на Ближний Восток и около 1286 г. «достигли города Ани» (История 
Мар Ябалахи III, гл. 3). 

Арабский историк и географ Абу-л-Фида в 1292 г. участвовал в экс-
педиции в Малую Армению (Крачковский, 1957, с. 388). 

В начале XIV в. Армению посетил персидский историк и географ 
Хамдаллах аль-Казвини. Он описал воду оз. Севан: «Воды озера Гекча 
Тангиз полезны, и население, живущее в этих местах, пьет из него воду. 
Она здесь не горькая и не соленая, как в большинстве других озер. Его 
окружность составляет 20 фарсахов» (Услада сердец. Гл. XX. Раздел 5). 
Хамдаллах аль-Казвини заинтересовался и армянским лазуритом: «Армян-
ский камень бывает цвета лазурита и гранатового. После промывки его 
применяют для окраски вместо настоящего лазурита» (Там же, Гл. XVII. 
Раздел 3). 

Около 1320 г. в Армении побывал итальянский путешественник Одо-
рико Порденоне (Odorico da Pordenone) (Одорико Порденоне. Восточных 
земель…, 1). 

В том же году в Армении был его соотечественник путешественник-
миссионер Журден де Северак (Jordan de Sévérac), который, по его 
словам, прошел без малого всю эту страну» (Чудеса, описанные братом 
Журденом…). В главе «Об Армении» Журден писал о том, что «в Ар-
мении лежит горчайшее в свете мертвое море» (там же). Журден имел в 
виду озеро Урмия. Как выяснили позже геологи, озера Урмия и Ван, 
Аральское и Каспийское моря являются осколками древнего океана Тетис, 
и конечно, не могут быть пресными. 

В 1377г. нормандский монах Иоанн Галонифонтибус (Johannes de 
Galonifontibus) был назначен епископом Нахичевани, и занимал эту 
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должность до 1398г. За это время он объездил многие районы Армении и 
Персии. В 1404г. он опубликовал труд о своих путешествиях (Галони-
фонтибус. Книга о познании Мира). 

В 1404 г. по дороге из Кадиса в Самарканд Армению проехал испан-
ский дипломат и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо (Clavijo, Ruy 
Gonzáles de) (Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд…). 

Немецкий солдат Иоганн Шильтбергер (Schiltberger, Johannes), 
попавший в плен к туркам, вместе со своими повелителями странствовал в 
их военных походах и около 1405 г. был в Армении (Путешествие Ивана 
Шильтбергера….). 

В 1466 г. Русский купец Василий Мамырев во время своего путе-
шествия на Восток посетил район г. Адана (Хождение гостя Василия…). 

В 1466-1472 гг. русский купец Афанасий Никитин совершая дли-
тельное путешествие по странам Востока, проехал и по Армении, но 
ничего существенного он о ней не сообщил (Хождение за три моря). 

В 1474 г., во время путешествия в Персию, венецианский дипломат 
Иосафат Барбаро (Barbaro, Giosafat) проехал по Армении (Путешествие 
Иосафа Барбаро в Персию). 

В 1476 г. итальянский дипломат и путешественник Амброджио Кон-
тарини (Contarini, Ambrogio), во время своей дипломатической миссии 
был в Армении (Контарини. Путешествие в Персию). 

Некоторые авторы, начиная с Ж.П. Рихтера (1881г.) и кончая Д.Ю. 
Бекназаряном (2013, с. 55), полагают, что Леонардо да Винчи в 80-х годах 
XV столетия был в Армении, цитируя его текст из Атлантического ко-
декса: «Когда я находился в этих частях Армении …» (Леонардо, 1955, 
с.55). Ж.П. Рихтер ссылался на то, что в биографии Леонардо имеются 
лакуны, относящиеся к 1481-1486гг. В этот период и могло состояться его 
путешествие в Киликийскую Армению. Но большинство исследователей 
полагают, что описание Леонардо носит характер литературного вымысла, 
основанного на сообщениях путешественников (Зубов, 1955, с.978; Зубов, 
1962, с.296-297). Я также склонен разделять мнение скептиков, поскольку 
цитируемое место – отрывок из предполагаемой книги: «О горе Тавре. 
Разделы книги. Проповедь и обращение к вере. Внезапное наводнение до 
его конца. Гибель города. Смерть жителей и отчаяние <…> Описание го-
ры Тавра и реки Евфрата. Диодерию Сирии, наместнику священного сул-
тана Вавилонии…» (Леонардо, 1955, с.470-471). 

Арабский географ и путешественник Лев Африканский (до кре-
щения Мухаммад ал-Вазан) ок. 1517 г., во время своего длительного 
путешествия по Востоку, посетил Армению (Крачковский, 1957, с. 446). 

В 1562 г., во время путешествия в Персию, английский дипломат Эн-
тони Дженкинсон (Jenkinson, Anthony) проехал по Армении (Путе-
шествие Антона Дженкинсона…). 

В 1603 г., во время поездки по Северной Персии, английский путе-
шественник Джон Картрайт (Cartwright, John) был в Джульфе (Cartwright, 
1611, p. 35; .цит. по: Галчян, 2013). 
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В 1604 г. немецкий дипломат и путешественник Георг Тектандер 
фон дер Ябель (Jabel, Georg Tectander von der), во время посольства из 
Праги в Персию был проездом в Армении. (Тектангер. Путешествие в 
Персию…). 

1620 г.: По пути из Москвы в Персию Армению проехал русский 
купец Федот (Федор) Афанасьевич Котов (Котов. О путешествии из 
Москвы…). 

В 1630-1633 гг. парижский купец Жан-Батист Тавернье (Tavernier, 
Jean-Baptiste) совершил свое первое (из шести) путешествие на Восток, во 
время которого длительное время провел в Армении, побывав, в том числе 
в Ереване и в Эрзинджане. Первый том (все 693 страницы) его воспоми-
наний были посвящены Армении: ее красотам, обычаям армян, их религии 
(Tavernier. 1676). 

В 1635 г., во время Голштинского посольства в Россию и Персию, 
участником которого он был, немецкий географ и путешественник Адам 
Олеарий (Olearius, Adam) побывал в Армении. И лишь в одном месте, 
коснулся ее природы: «Высокая гора эта [Арарат – Г.Х.] сама — может 
быть, от землетрясения — вся в разных местах раскололась и раздалась, 
так что из-за широких и глубоких ущелий нельзя пробраться в место, где 
находился ковчег». (Олеарий. Описание путешествия Голштинского…, 
Кн. IV, гл. 14). 

В 1636 г. русский купец и путешественник Василий Яковлевич Га-
гара во время путешествия в Египет на обратном пути проехал по Ар-
мении, описав красоты горы Арарат. (Бекназарян, 2013, с.77-78; По-
лиевктов, 1935, с.35). 

В 1630-х – 1640-х годах на Востоке, в т. ч. и в Армении был итальян-
ский католический миссионер Франческо Мария Маджио (Maggio, 
Francesco Maria) (Полиевктов, 1935, с.146). 

В 1646-1647 гг. турецкий путешественник Эвлия Челеби совершил 
длительное путешествие по Закавказью и несколько раз проехал по 
Армении. Он описал горячий целебный источник на западе Эрзерумского 
вилайета и 7 горячих источников в районе крепости Хасанкале в том же 
вилайете и горячие источники Седерги (в районе Нахичевани) (Эвлия 
Челеби, 1983, сс. 83-84, 102-103, 105, 113). Эвлия Челеби писал также и о 
встреченных им полезных ископаемых: «В этих горах [Кагызманских] 
добывают также болеутоляющий камень виреташи, из которого хирурги 
изготовляют целительную мазь для прикладывания ее к ранам и больным 
местам; буру для золотых дел мастеров; точильный камень для цирюль-
ников; сланцевые плитки для кровли. В этих местах имеются золотые и 
серебряные рудники. Однако в результате расточительной добычи и 
истощения они ныне заброшены» (там же, с.199). 

В 1648 г. французский религиозный деятель Александр де Род (de 
Rhodes, Alexandre) во время путешествия в Персию был в Нахичевани, 
Эрзеруме, Ереване и Эчмиадзине (Галчян, 2013, с.97- 98). 
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В 1650 г. русский иеромонах Арсений (Суханов) был направлен 
патриархом Иосифом и царем Алексеем Михайловичем в Грецию и 
Армению с заданием описать церковные обычаи в этих странах (Бек-
назярян, 2013, с.81-93). 

В 1654 г. турецкий историк Мустафа Абдуллах (более известный как 
Кятиб Челеби) неоднократно бывший в Армении и очевидец захвата 
Еревана в 1635 г. войсками султана Мурада IV закончил начатый еще в 
1648 г. историко-географический труд «Джихан-Нюма». В разделе 41, 
посвященном Армении, он использовал как свои наблюдения, так и 
данные других авторов. Он сообщил о том, что «в 644 г. [1246-47] боль-
шая часть домов [Ахлата] рухнула из-за сильного землетрясения» и о том, 
что в городе Эрзинджане «неоднократно происходили землетрясения и 
большая часть домов разрушилась». Он неоднократно писал, как о хо-
лодных, так и о горячих источниках; о том, что через город Хнус «про-
текают две реки: из одной добывают белую соль, а из другой — красную». 
Упомянул он и о полезных ископаемых, добываемых в Армении: «Близ 
города Урма имеется серебряный рудник <…> Из руды вырабатывают 
серебро, медь и золото»; Близ города Шебхане (вилайет Эрзерум) «добы-
вают квасцы», а около города Тортум (в том же вилайете) «имеются се-
литровые рудники» (Кятиб Челеби. Джихан-Нюма. Раздел 41). 

В 1664-1668 гг., во время путешествия по Востоку французский 
путешественник Франсуа де ла Булле Ле Гу (Boullaye Le Gouz, Francois 
de la) посетил Эрзерум, Эчмиадзин и Ереван (Полиевктов, 1935, с.120). 

Во время путешествия французского ювелира и писателя Жана 
Шардена (Chardin, Jean) в 1665-1675 гг. на Ближний Восток он посетил и 
Армению. В рукописи А.И. Месропяна, С.Т. Тигранян и А.П. Демехина (с. 
15) утверждалось, что Ж. Шарден «в своем очерке, посвященном Арме-
нии, касается, между прочим, и ее геологического строения». Никаких 
ссылок авторы не привели. Однако, Ж. Шарден проехал Армению в те-
чение двух недель, из которых одну неделю был в Ереване. Никаких наб-
людений о геологии Армении в его книге нет (Chardin, 1686). 

В 1670 г. в Армении был видный голландский путешественник Ян 
Янсен Стрейс (Struys, Jan Jansen), который в течение шести дней подни-
мался к вершине Арарата (Стрейс, 1935). 

В 1685-1686 гг. французский иезуит Филипп Авриль (Avril, Philippe), 
получил поручение от иезуитского ордена разведать сухопутные (а не 
морские) пути в Китай для отправляемых туда иезуитских миссионеров. 
Выехав из Ливорно, он проехал по маршруту Эрзерум – Карс – Эчмиадзин 
– Ереван – Астрахань (Полиевктов, 1935, с.77). 

В 1688-1708 гг., во время неоднократных путешествий по Востоку 
католический миссионер Жак Виллот (Villot, Jacques) несколько раз был 
в Карсе, Эрзеруме и Ереване (Полиевктов, 1935, с.190). 

В 1693-1698 гг. итальянский путешественник Джованни Франческо 
Джемелли Карери (Gemelli Careri, Giovanni Francesco) во время круго-
светного путешествия проехал по Армении (Полиевктов, 1935, с.114). 
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В 1700-1702 гг. французский ботаник Жозеф Питтон де Турнефор 
(Tournefort, Joseph Pitton de); проводил исследования в районе г. Арарат и 
впервые установил факт вертикальной зональности климата (Гехтман, 
1962, с.281). 

В 1726 г., во время путешествия по Малой Азии немецкий естествоис-
пытатель Иоганн Христиан Буксбаум (Buxbaum, Johann Christian) прое-
хал по Армении (Полиевктов, 1935, с.87). 

В 1728 г. немецкий географ и этнограф Иоганн Густав Гербер (Her-
ber, Johann Gustav) составил карту Кавказа и дал обстоятельное его опи-
сание (Гербер, 1728). 

В 1734 г., назначенный послом России в Персии русский государст-
венный деятель Сергей Дмитриевич Голицын по пути в Персию через 
Кавказ проехал и Армению. «Сохранилось составленное с его слов опи-
сание его путешествия, в том числе Эривани и Эчмиадзина» (Полиевктов, 
1935, с.35). 

В 1743-1745 гг. английский коммерсант Джонас Хануэй (Hanway, 
Jonas) совершил длительное путешествие по Персии. З-й том 4-томного 
изложения этого путешествия повествовал об Армении (Hanway, 1753). 

В 1770-1773 гг. естествоиспытатель и путешественник из балтийских 
немцев на русской службе Иоганн Антон Гюльденштедт (Güldenstädt, 
Johann Anton); совершил экспедицию по Кавказу. Ее результаты уже после 
его смерти П.С. Паллас опубликовал в 1787 и 1791гг. в Санкт Петербурге. 
И.А. Гюльденштедт в основном путешествовал по Грузии, и из 385 с. (рус-
ского перевода), посвященных в основном географическому, геологичес-
кому и этнографическому описанию Грузии, лишь несколько страниц 
уделено предгорьям Арарата: “В Араратском предгорье находят не только 
нефтяные ключи, но и различные рудные жилы и прииски, железняк и 
квасцовник <…> Медная зелень, медная синь, зеркальная железная руда и 
грубый кровавик перемешаны в рудной жиле толщиной в сажень [2,13 м] 
у монастыря Ахтала, на горе высотою в 60 сажень” (Гюльденштедт, 2002, 
с.210). 

В 1781-1783гг. по заданию Российского правительства немецкий 
авантюрист, врач и минералог Якоб Рейнеггс (Reineggs, Jacob) совершил 
5 экспедиций по Кавказу. Он утверждал, что в январе и феврале 1783г. 
якобы произошло извержение Арарата (Reineggs, 1796, p.30). Причем из 
текста не понятно, был ли он свидетелем этого события. Проверивший в 
1817 г. на месте это утверждение и опросив священников Эчмиадзина, 
английский путешественник и дипломат Р. Портер убедительно доказал, 
что ничего подобного ни в 1783г., ни тысячи лет до этого, ни 40 лет спустя 
от этой даты не было (Porter, 1821, p.185). 

В 1795г., по пути из Тбилиси в Мадрас в Армении побывал гру-
зинский дипломат и путешественник Рафаил Данибегашвили (Данибе-
гашвили. Путешествие в Индию грузинского…). 

В 1790-х годах материалы по истории Кавказа были собраны русским 
военным и государственным деятелем Семеном Михайловичем Бронев-
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ским. В 1823г. он опубликовал труд «Новейшие географические и исто-
рические известия о Кавказе», в котором есть и краткие сведения о горных 
породах и полезных ископаемых Араратских предгорий. Приведу лишь 
два отрывка (из 4 страниц, посвященных горным породам и минеральным 
богатствам Армении ): 

«Северные Араратские предгория подобны южным Кавказским горам, 
пластами своими, глинистой покрышкой и горно-каменной породою, 
состоящую повсюду из песчаника; на посредственной же вышине состоят 
из известняка, который во многих местах совершенно обнажен и содержит 
в себе немало песчаных камней <…> В Араратских предгориях находят 
горное масло и соляные ключи, равно как и различные рудные жилы, 
большие флецы железняка <…> кровавик и зернистая медная зелень, 
равно как и железняк, обретаются в великом количестве» (Броневский, 
1823, сс.77, 78). 

Предлагаемая статья ограничена началом XIX в. поскольку, начиная с 
экспедиции на Кавказ А.А. Мусина-Пушкина, трудов Ф. Дюбуа де Мон-
пере и Г. Абиха начинается серьезное географическое и геологическое 
изучение Армении. 
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ՄԵՐ ԹՎԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋ V ԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ  
XVIII ԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՅՑԵԼԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՆԵՐԸ, 

ԲՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԸ 
 

Խոմիզուրի Գ.Պ. 
 

Ամփոփում 
 
Հոդվածի խնդիրն է եղել առաջին անգամ ներկայացնել 58 ար-

տասահմանյան հեղինակների, որոնք այցելել են Հայաստանը մ. թ. ա. 
V դարից մինչև XVIII դար ընկած ժամանակահատվածում: Հատուկ 
ուշադրություն է հատկացվել նրանց, ովքեր վկայություններ են թողել 
Հայաստանի բնական երևույթների կամ հանքային հարստությունների 
մասին: 

 
Travelers, naturalists, and historians who traveled to Armenia from the 

5th century BC to 18th Century AD.  
 

G.P. Khomizuri 
Abstract 

 
The article aims to report 58 foreign authors for the first time, who visited 

Armenia in the V century BC – XVIII centurry. Special attention is paid to 
those who he wrote about natural phenomena in Armenia or its mineral wealth. 

 
 


