
Д Р Е В Н Я Я  РУСЬ И АРМ ЕН И Я

ВАЗГЕН  ВОСКАНЯН

Вековые сношения армян с великим русским народом, с украинца
ми и белорусами постоянно привлекали пристальное внимание полити
ческих деятелей, писателей и поэтов, передовых представителей интел
лигенции, историков. С чувством гордости надо отметить, что Армения, 
и армяне имели дружественные связи со славянами, Древней Русью, 
Киевом — «матерью городов русских» и русскими как в период станов
ления Киевской державы, так и после, во времена формирования и уси
ления Московского государства, когда экономические, культурные и 
политические связи переросли в твердую русскую ориентацию армян
ского освободительного движения. В первом тридцатилетии XIX в. осу
ществилась вековая мечта армянского народа —  Восточная Армения 
вошла в состав Русского государства.

Новый этап русско-армянских отношений характеризуется даль
нейшим сближением народов России, их совместной борьбой против со
циального н национального гнета, за революционное преобразование 
общества. Великая Октябрьская социалистическая революция, установ
ление Советской власти открыли новую эру в истории человечества и 
положили начало высшей формы межнациональных отношеннй, впиты
вая все то положительное и прогрессивное, что было создано в истори
ческом прошлом на пути политического, экономического и культурного 
развития. Все это помогло и помогает созданию  нового общ ества, выс
шей формы государственности, новой социалистической культуры. 
В. И. Ленин считал, что создание новой жизни и новой народной куль
туры требует внимательного отношения к истории, культуре прошлого, 
ибо новая советская культура не может вырасти на пустом месте, она 
«не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, тра
диций, результатов существующей культуры с точки зрения марксизма  
и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»1.

Древнейш ая история восточных славян, города Киева. Киевской 
Руси и Армении свидетельствует о наличии м еж ду ними как экономи
ческих и политических, так и культурных контактов. Арм*яне имели кон
такты с Крымом и Балканами, Византией и Причерноморьем, где про
живали значительные массы славян. И  поэтому не случайно то особое  
внимание, которое было обращ ено историками к проблеме сношений 
армян с Киевской Русью2. История сношений Армении с Киевской Р у 
сью нашла освещение в ряде монографий, источниковедческих и исто
риографических работ, сборников научных трудов3.

1 «Ленинский сборник», т. 35, М., 1959, с. 148.
2 Сб. «Исторические связи и друж ба украинского и армянского народов» (в даль

нейшем—  И С Д ), I, Ереван, 1961, II, Киев, 1965; III, Ереван, 1971.
3 Л. М е л и к с  е т-Б е к, Древняя Русь и армяне, Ереван, 1946; З п ^ Ч ш Ь  

1Г шйТ/й^ п Ь Ь ш Ь, Щ иилЛт-Р/чЬ ЗшроЬщ, ЪркшЬ, 19461 С. Т. Е р е м я н, Юрий Бо- 
голюбский в армянских и грузинских источниках («Научные труды ЕГУ», т. 23, 1946); 
е г о  ж е ,  О некоторых историко-географических параллелях в «Повести временных
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Знакомство армян со своими северными соседями начинается с не
запамятных времен и находит свое отражение в археологических и 
фольклорных материалах, в архитектурных памятниках, в летописях и 
исторических повествованиях, в легендах. Хотя до нас дош ло сравни
тельно мало материалов и они находятся на стадии исследования, тем 

. не менее есть, основание говорить о существовании древнейших связен 
армян с восточными славянами и Киевской Русыо в период се станов- 

. лення и развития. Одними из уникальных памятников в духовной куль
туре двух народов являются русская и армянская легенды об основа
нии городов Киева — на Руси и Куара — в Армении. Видный древне
русский историк и публицист XI в. монах Киево-Печерского монастыря 
Нестор к 1113 г. завершил составление первой русской летописи — 
«Повести временных лет», тле между прочими повествованиями записал  
имевшую тогда хождение и за несколько столетий появившуюся на Р у 
си легенду об основании трех городищ (будущ его Киева) тремя Г-ратья- 
ми — Кием, Щеком и Хоривом. Гораздо раньше появилась также ле
генда об основании Куара (в Армении) тремя братьями — Куаром, Мс- 
летеем и Хорианом, о чем писал армянский автор VII в. историк Иоанн 
Мамико>няп. Он отмечает, что «... построил Куар свой аван ('поселок.—
В. В .), назвав своим именем Куарк, и Молстей построил там на равни
не аван и назвал Мелти, а младший, перейдя газар Полуниев, построил 
аваи и .назвал Хореан»'1.

Академик Н. Марр первым обстоятельно изучил эти легенды, обра
тив внимание на поразительное сходство их содержания, на героев- 
братьев. исторической обстановки, их жизни и т. д. На основании это
го и многих других фактов Н. Марр делает важное и далеко идущ ее 
заключение о наличии контактов армян с древними славянами — рус
скими — еще на заре возникновения их цивилизации. «В каждом слу
чае,— пишет он,— армяне совместно с русскими наследовали в доисто
рическую эпоху тот ж е художественный вкус»5. К этой проблеме позж е  
обратился также акалемнк Б. Рыбаков, подчеркнув значение легенды: 
«Тут перед нами не фольклорное предание типа с обязательным» тре
мя братьями; тут выступают следы точной исторической традиции про 
одного героя, все действия которого лишены сказочности и поставлены  
в рамкп реальной действительности»5. Возвращ аясь к вопросу об ар
мянской легенде, спустя 20 лет он пишет: «Армянская запись драго
ценна для нас том, что отодвигает дату основания Киева по крайней

лет» и «Истории Тирона» (ИСД, II, Киев, 1965): е г о  ж е , Европейская Сарматия 
по Птолемею и «Ашхарацуйцу» (Армянской географии VII в.) (см.  ИСД, III. Ереван, 
1971); В. К. В о с к а н я н ,  Древняя Русь и Украина в судьбах армян (И СД, 1, Ереван,
7 961) ‘ ^ . и,. 1Г р ш I Ь I I ш Ь, р̂/аТ/й 4ш^ш1]шЪ щшии}Ш[1 $п:Ь, <. I , ЪркшЬ, 1964,

е г о  ж е , На Крымской земле, Ереван, 1974; Р. Р ш р / и т у ш п ^ ш Ь ,  Ь. П «-
I) ш и 3 ш Ь, {иц-ппшш^шЬ ^шршрЬрп^^пЛЬЬрр и ЦркбцшЬ й^шдпиГр Пчи,-
ишитшЪ/,Ь, ЬркшЬ, 7978, В. Р. Г р и г о р я н ,  Армяне в Подолии, Ереван, 1979; К. В. А й 
в а з я н ,  История Тарона и армянская литература IV— / I I  вв., Ереван, 1966; Р. А. 
А б р а м я н ,  Армяно-русскне отношения в X— XVII вв. (в сб. «Присоединение Восточ
ной Армении к России и его историческое значение», Ереван, 1978).

* 3 я ш Ь I/ ш л /( I/ а Ь I) ш ь,  указ. соч., с. 108.
Н- Я. М а р  р. Армянская культура, ее корни и доисторические связи по дан

ным языкознания (см. «Язык и история», т. I, Л., 1963, с. 83).
6 Б. А. Р ы б а к о в ,  Начало русского государства («Вестник МГУ» 1335 

№  4—5, с. 62).
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.мере до эпохи, предшествующей V II—VIII вв. н. э.»7. «Так или иначе 
мы теперь можем определить, что археологические, летописные и дру
гие источники, как и труд армянского историка VII в. Иоанна Мамико- 
няна, дают основание считать, что Киев начал играть свою историче
скую  роль собирания древнерусских земель с самого начала своего 
возникновения, т. е. с конца V века»8.

Академик АН АрмССР С. Ерзмян отмечает, что «после Н. Я. Мар- 
ра наиболее обстоятельно на этом вопросе останавливается академик  
Ъ. Л. Рыбаков в целом ряде своих трудов особенно в последнее время. 
Армянский вариант легенды дал возможность ему отнести зарож дение  
русского сказания к V —VI вв., что стало основанием поставить вопрос 
о  праздновании 1500-летия города Киева со времени основания»9. «Не 
только братские славянские народы,— писал Б. Рыбаков,— украинцы, 
русские и белорусы, но вся семья- советских народов приветствует ста
рейший славянский город, город-герой — Киев»10.

Армянские средневековые авторы создали ценные и уникальные 
произведения о северных соседях, каким является, например, труд ав
тора V п., с-тца армянской историо1 рафии Мовсеса Хоренацн, писавше
го о многих племенах скифско-сарматского происхождения, об аланах, 
гуннах, хазарах, об их походах на каспийские берега, в Агванк, Гру
зию, Армению, об их контактах с местным населением. О славянах и их 
зем лях армянские источники сохранили и другие интересные сведения. 
Так, -.-География» («А ш хараиуйц»), созданная армянским ученым 
VII п. Анания Шнракаци в 591—610 гг., имела в качестве приложения 
карту и соответствующие материалы к ним. Как иишет академик АН  
АрмССР С. Ерсмян, карта Европейской Сарматии «Аш хараиуйца» яв
ляется второй после подобной карты Птолемея. В тексте описания Ев
ропейской Сарматии по «Ашхарацуйцу» мы читаем: «Девятая страна 
Европы — Сарматпя. именно ее западная часть, которая простирается 
восточнее Германии, начиная от реки Впстулы (т. е. Вислы) и одно
именными (т. е. Сарматскими) горами и тянется до Северного океана 
(т. е. Балтийского моря)' и Неизвестной земли и до  западной оконеч

ности Репейскпх гор (район истоков Д о н а ), откуда 'берет начало река 
Тананс» (т. е. Д о н ). Д ал ее упоминается Херсонес (Крымский), 
р. Днестр, Азовское море, озеро Сиваш, р. Каланчак и т. д .11 Анания 
Ширгжпци рассказывает о двадцати пяти славянских племенах, прожи
вавших в те времена на просторах Д она (Т анаиса), Д непра и Виспы— 
до Балтийского моря12. Ш иракацн также отмечает факт опустошитель
ного похода хазар на Закавказье.

Знакомству п контактам армян со славянами способствовало по
явление армянских поселений в Византии, на Балканском полуострове 
и в сопредельных странах.

Академик Я- М анандян отмечает, что торговля армян с Русыо спо
собствовала развитию закавказских городов. «В 844 г. М ухаммедом

7 Б. А. Р ы б а к о в ,  « ...К то в Киеве нача перве княжети...» («Наука и жизнь*, 
1982, №  4. с. 36—42).

8 Там ж е, с. 38.
9 «Коммунист*, 26. V. 1982.
ю Б. А. Р ы б а к о в ,  «...Кто в Киеве нача перве княжетн...», с. 42.
ч  С. Т. Е р е м  ян,  Европейская Сарматия по Птолемею и «Ашхарацуйцу» (Ар

мянская география VII в.) (см. И СД, с. 182).
12 IX. 9\ Ц, р у ш < ш |/ у ш Ь, ИЬшЦии С/1/1ш1[шдп1. Л р , ЬрЬ-шЬ, 1944,

< 4 ,  341,
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ибн-Халибом был основан город Гандзак (Гянджа, ныне Кировабад) 
и был населен арабами из Диарбекира. К востоку от Гандзака... нахо
дился главный город Аррана Партав, называемый у арабов Бардаа, 
который был резиденцией правителя всей арабской Арменией, т. е. 
А зербайджана, Грузии и Армении»13. «Оживление торговли в Восточ
ной Грузии и в нынешнем А зербайдж ане связано, несомненно, с расцве
том восточной торговли хазар и славян»14.

Основными путями торговых и иных связей закавказских армян с 
Русью были Волга и Каспийское море, а также Таманский полуостров 
н Черное море.

В IX—X вв., с укреплением Киевского государства на Руси и Баг- 
ратндского — в Армении, оживляются городская жизнь, ремесло, тор
говля — как внутренняя, так и внешняя. Важ ное значение имеют и 
ослабление Хазарского царства (и до этого неоднократно организовав
шего нашествия на Закавказье), Арабского халифата и успехи Визан
тии, имевшей договор дружбы  с Арменией. В условиях развития м еж 
дународных связей армянского народа исключительный интерес пред
ставляют ‘походы великого киевского князя Игоря 913 и 914 гг. на глав
ный город Аррана Партав— Барлаа, который был взят русскими в 
943 г. Примечательно, что поход русских нашел яркое отражение в по
вествовании автора X в. М овсеса Каланкатваци, который черным из ар
мянских современников упоминает о русских. Он пишет, что с Севера 
нагрянул незнакомый народ — «рузпки», которые, подобно вихрю, про
неслись по всему Каспийскому морю, внезапно достигли столицы Агван- 
ка и взяли город Партав (Б ар даа), и что против рузиков (русс.м х) 
поднялись арабы во главе с Саларом, который, однако, ничем не смог 
повредить им, так как «они были непобедимыми в своей мощи»15. В эти 
ж е годы русские разгромили Х азарское царство, и после похода 9 14 г. 
на Таманском полуострове образовалось славяно-русское Тмутаракан- 
ское удельное княжество, где проживали греки, славяне, армяне. Русь 
стала ближе к народам Закавказья.

Упадок Арабского халифата и развитие отношений Киевской Руси  
с Византией способствовали росту экономических и политических свя
зей этих двух держав. Во второй половине X в. усиливается их борьба  
против арабского владычества, в которой бок о бок участвовали рус
ские и византийско-армянские воины.

Н. Карамзин обратил внимание на сообщ ение арабского историка 
Новайри (Ахмет-Эби-Абдал-Вегам) о том, что в 954 г. греки и армяне 
вместе с русскими в Сицилии окружили арабское войско А ли-Гасана16.

Как отмечают историки-византиноведы, со второй половины X в. 
сношения Киевской Руси с Византией развиваются и укрепляются. Это 
было «наивысшее время владычества Восточно-Римской империи», 
когда там правила «Армянская династия» (в 867— 1057 г г .)17. Сноше
ния армян с русскими происходили в значительной мере через визан-

•з Я. А. М а н а н д я н ,  О торговле и городах Армении в связи с мировой тор
говлей древних времен, Ереван, 1954, с. 198.

14 Там же.
15 М о и с е й  К а г а н к а т в а ц и ,  История агван, русский перевод К- Паткано- 

ва, СПб., 1861, с. 275—276.
16 Н. М. К а р а м з и н ,  История государства Российского, т. I, СПб., 1816, при

меч. 384.
17 ^  Ь I д  Ь [1 ,  А и н Т ш п п тп и Р /и Ь  р ^ п и ц ш Ь ^ ш ^ ш Ь  ^ ш ^ и р Ь р ^  щ ш т А п г - Р Ь ш Ь ,  ^  ш г у и р ^ ш -  

и]шм, 1901 у к2 248$
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тинские владения, имевшие торговые связи с Передней Азией, с круп
ными городами Сирии — Алеппо, Дамаском, Антиохией, а также с Тра- 
пезундом и Арменией. В Европе Византийская империя поддерживала  
постоянные сношения с Болгарией, через Херсонес она .глубоко проник
ла в страну хазар и русских18. В X в. империя заключила с арабами, 
Русью, венецианцами торговые договоры, определявшие условия эконо
мического обм ена19. В этих сношениях немаловажную роль играли ар
мяне Византии, Армении и армянских колоний. «Предприимчивая ар
мянская зиать охотно поступала на служ бу в византийскую армию. Эти 
искатели приключении делали иногда большую карьеру. Из Армении 
Византия получила многих своих лучших полководцев, отличных ад
министраторов. Из Армении происходили даж е некоторые .императо
ры: Ираклий в VII в., Лев Армянин в IX в., Роман Лекапнн и Иоанн  
Цмисхий в X в. Византия была обязана Армении прекрасными солда
тами, так как армянские отряды считались в X в. лучшими частями ви
зантийской армии»20.

Видный французский исследователь Византин Ш арль Диль пишет: 
«Империя охотно вербовала солдат среди соседних народов, 'поставляв
ших ей или целые дружины во главе со своими племенными вождями, 
или большое количество варваров различного .происхождения... Коман
диры имперской армии получали чрезвычайно высокое жалованье, и 
это было соблазном для армянской и кавказской знатн... Во все време
на наемники составляли значительную часть византийской армии». 
В византийской армии «в X в. появляются хазары, печенеги, русск и е,... 
норманны из Скандинавии и из Италии и особенно армяне»21. И звест
но, что в 976 г. император Василий II (976— 1025) призвал на помощь 
армянского полководца Торника — для борьбы против Варды Фоки, 
претендента на византийский престол. П озж е Василий II обращ ается за  
помощью и к великому князю Киевскому, с двором которого уж е были 
установлены официальные отношения. Вспомним, что еще в 957 г., за  
31 год до крещения Руси, великая княгиня Киевского государства  
Ольга в Константинополе дала согласие принять христианство. Д ля  
этого на Руси была и социально-экономическая, и -политическая осно
ва. Н ужен был непосредственный повод, который появляется в конце 
X  в.

Русско-византийскому сближению способствовала и Армения, за 
интересованная в их совместной борьбе против халифата. Византий
ские императоры из армянской или македонской династии стремились 
присоединить Армению к империи. В тесных контактах с Русью значи
тельную роль сыграло принятие ею христианства. В конце X в. визан
тийский император Василий II Болгаробойца обратился к великому 
князю Владимиру с просьбой о помощи для подавления сопротивления 
претендента на престол Варды Фоки. Русские и византийские войска 
одерж али решающую победу в битве у Авидоса 13 апреля 989 г. Варда  
Фока погиб в сражении. Как пишет Гельцер, русские впервые стали  
спасителями Византии22.

Армянский автор X— начала XI вв. С. Таронеци (Асохик) в своей 
«Истории» пишет об этих важных событиях, о русских, об их сношениях с

18 Ш. Д и л ь ,  Основные проблемы византийской истории. М., 1947, с. 124.
>9 Там ж е, с. 123.
20 Там ж е, с. 140— 141 (выделено нами.— В. В .),
21 Там ж е, с. 81— 82 (выделено нами.— В. Л .) .
-22 ?■ Ь I в Ь р., указ. соч., с. 248.
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Византией, Болгарией и с армянами, проживавшими на Балканах, в 
Греции23. Таронеци пишет, в частности, о таком важном сракте, как 
«крещение Руси». Когда византийский император Василий II обратил
ся к великому князю Киевской Руси Владимиру Святославовичу с прось
бой оказать военную помощь для подавления восстания в Мало:: Алии, 
Владимир за этот союз потребовал выдать за него зам уж  сестру — 
принцессу Анну. Император и его брат Константин сообщили в К ор- 
сунь-Херсонес (Крымский) Владимиру, что они согласятся, если князь 
примет христианскую веру. Получил согласие, они послали «сестру 
свою и сановники некия и прозвптеры»24. С. Таронеци, рассказывая об  
этих событиях и об отправлении 0000 русских е о й с к  на помощь Визан
тии, пишет: «тогда ж е русские приняли веру христианскую»25.

Принятие христианства русскими (988— 989), сближение Кп- ^с, ой 
державы с Византией и другими государствами Балканского полуостро
ва, Европы, Закавказья и установление династических связей с армя
нами и грузинами способствовали политическому, культурному, <*:;оно- 
мическому развитию стран, их сближению, а такж е совместным уси
лиям в борьбе против арабского господства. Ш арль Диль дал вы окую  
оценку этого периода истории Византии, отметив, что «в X всг-сс ь;м аю - 
щиеся правители из Македонской династии превращают В :зант; ) а 
великую держ аву Востока»25. Интересы гмперии требовали укрепи "[я 
отношений как с Киевской Русью, так и с Закавказьем.

Армянский историк XI в. Аристакес Ластивертци писал, что :000 
русских (которых он называл «зрангками», т. е. варягами), в составе 
грузинских войск Баграта IV (1027— 1072) участвовали в битве в Са- 
сиретис-чале в 1046— 1047 гг.27 И в 1054 г., когда турки-сельджуки на
пали на Армению, им навстречу вышел вместе с грузинами и армянами 
полк варакгов-русских (Г. Гельцер русских такж е называет варяга
м и)23. К. Ю збашян показывает, что «вранг» («варяг») идентично сло
ву «русский» и что в греческих и армянских источниках того времени 
они употреблялись как однозначные термины29. Варяги-русские участво
вали и в войнах Д авида Строителя (1089— 1125) против коалиции му
сульманских эмиров. Как полагает С. Еремян, эти русские были из 
Тмутараканской Руси.

Киевское государство установило широкие связи со странами З а 
пада и Востока, развивало взаимовыгодные торгово-экономические свя
зи, но развитие феодальных отношений и начавшийся процесс раз
дробления централизованного государства, усиление эксплуатации

23 Там же, с. 277.
24 «Полное собрание русских летописей» (П С Р Л ), т. XXV, М.— Л., 1949, с. 362; 

См. также Ш. Д  и л ь, Основные проблемы инзантийской истории, с. 30; е г о  ж  е, 
История Византийской империи, М., 1948, с. 70, 76.

25 ссЦ ш Ь ф ш Ь п и /1 5 ш п о Ъ Ь д и а _/ Ц. и п ^ I/ ш Ь У штД п 1./3Дь Ь ш^ЪцЪрш^и&а, ЩЬ-
тЬрртрц , 1885, 277>

28 Ш. Д  и л ь, Основные проблемы византийской истории, с. 534.
27 С. Т. Е р е м я н, Юрий Боголюбский в армянских и грузинских источниках 

(«Научные труды ЕГУ», т. XXIII, 1946, с. 390, см. также с. 389—421).
28 А р и с т а к е с  Л а с т и в е р т с к н й ,  История, Тифлис, 1912, с. 87—88. Го

воря о событиях 988 г., Гельцер пишет, что «впервые на помощь Византии пришли 
русские вспомогательные войска—варяги...».

29 К. Ю з б а ш я н ,  Об одном разночтении повествования Аристакеса Ластн- 
вертци «врангк», а не «франгк» («Сб. трудов Матенадарана», т. IV, 1958, с. 27—28).
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крестьян к феодальные усобицы и внешние обстоятельства мешали 
дальнейшему развитию страны. Развитие феодальных отношений и на
чало распада централизованного Киевского государства совпадают с 
периодом ухудшения положения Армении под гнетом сельджуков, ко
гда начинается массовый уход армян со своей родины и переселение 
в соседние страны, и в том числе на Русь. В X I—XIII вв. процесс армян
ских переселений приобретает заметные масштабы, играя роковую  
роль в судьбах народа. Как справедливо замечает академик АН Укра
инской ССР И. Крипякевич, «армянское расселение — уникальное яв
ление истории. М ало народов мира проявило (массовое переселение я 
целях самосохранения) такое умение проникнуть в жизнь далеких  
стран, проводить у них широкую экономическую деятельность и разви
вать в новых условиях свою оригинальную культуру. Историография 
многих народов с большим вниманием относится к армянским коло
ниям н своими исследованиями делает вклад в богатую историю свобо
долюбивого и талантливого армянского народа»30.

В период сельджукского господства усиливается бегство значи
тельных масс армян из родных краев на Север. Именно к этим време
нам 'XI— XIII вв.) относится появление армянских колоний в Киеве 
и других городах древнерусского государства, хотя об этом пока нет 
исчерпывающих первоисточников. Мы должны исходить из того, что 
армяне в Византии, имевшие сношения с Болгарией и Крымом и осев
шие в последнем, не могли не иметь торговых и иных связей со столь 
крупным государством, каким тогда уж е стала Киевская Русь. И сследо- 
ватсли-псторнки приходили именно к такому заключению о появлении 
армян на Руси. Так, К- Кушнерян, вероятно, не без основания, пишет 
о первом переселении армян еще в 1009 г., когда их пригласили для  
службы и участия в войне против Польши31. М. Бжишкян, ссылаясь на 
памятную запись, существовавшую до XVII в., считает достоверным  
тот факт, что в 1062 г., когда столица Армении Ани оказалась под вла
стью иноземцев, множество армян переселилось в Польшу и М олда
вию..., в Галичину и Подолню, и в том ж е году «князь Федор пригласил 
их поселиться в столицу страны Подолии, в Каменец»32. Львовский 
историк Я. Дашкевич взял под сомнение достоверность этой грамоты  
Федора Дмитриевича, указывая на то, что якобы в XI в. в Киеве не 
было великого князя под именем Ф едора или Дмитрия, но он не давал  
себе отчета в том, почему составители грамоты-«фальшивки» дали имя 
несуществующего князя? Историк польских и украинских армян Садок  
Баронч показал, что И зъяслава Ярославмча в итальянских и немецких 
источниках называли именем Дмитрия! Также известно, что для почита
ния князей нм давали имена святых. Так, во время похода князя Олега 
на Царьград греки о победителе говорили: «Это не Олег, а святой
Дмитрий, посланный на нас богом («И убояш ася греци реша: несть 
ее Ол;г, но святый Дмитрий, послан на мы от бога»33). Споры о пригла-

50 И. П. К р и п я к е в и ч ,  Садок Баронч — историк армян бывшей Галиции 
{см. И СД, I, с. 38).

■& п !. Ь р  1  ш Ь, 1) шии? т.р 1 п'-Ь Ър/гЛ/, Кш^пд, ЬЬ Ь 1л/7 , 1895,
4 *  187— 188,

о2 0". А ш Ь ш щ ш р ^ п р ц т р ^ Л  /, [Ь^ш ит ш Ь к  ,/ш// 1[пуЛшЬи рЬш ^Ьици

Ь 1830, 85 , 135, 157 — 159,
^Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку, СПб., 1910.
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шенин армян в Киевскую Русь продолжались и в наши дни-— в рабо
тах академика М. Тихомирова, Я- Дашкевича, В. М икасляиа- '.

Мы считаем исчерпывающей статью В. Микаеляна «К вопросу с; 
грамоте князя Федора Дмитриевича» в «Археологическом ежегодни
ке», в которой справедливо указывается, что «этот вопрос решится не 
«заявлениями», а «путем дальнейших добросовестных исторических 
исследований»,... как говорил академик М. Тихомиров»33. Обоснованно 
опровергаются неуместные обвинения и домыслы Я- Дашкевича в ад
рес польских армян XVII и.

Армяне в Киеве пользовались свободой языка и религии. «Печер
ский патерик красочно рассказывает о спорах печерских монахов с ар
мянами, сирийцами, евреями и латинянами (католиками). Сказание об 
Агапнте — «безмездном враче», сказ о враче-армянине («армянин ро
дом и верою, хитер гбе врачеванию») и его единоверцах, следовательно, 
о целой армянской колонии. Врач-армянин вращался в самых высших 
феодальных кругах и лечил Владимира Мономаха и бояр»36.

Армяне начали появляться на Руси не только в качестве гостей, 
воинов пли купцов, но и многочисленных беженцев, потом и постоян
ных жителей. Об этих контактах говорит свидетельство XII в., храня
щееся в М атенадаране. В 1175 г. Григорий Тудеворди, возглавлявший- 
группу армянских деятелей, советует католикосу объединить силы с Ру
сью против преследований византийцев. Тудеворди пишет: -^Протестуй
те кесарю, сообщите о ваших пожеланиях всей нации франков, сирий
цам и удостоенной чести христианства православной русской церкви, 
прося у них должной помощи»37. На этот важный документ обратил  
внимание Ас. М нацаканян в статье гМосква в одной средневековой ар
мянской поэме»38. Несмотря на различие религиозных догм армянской 
григорианской и русской православной веры, видимо, они иногда вы
ступали совместно. Этим объясняется известное взаимопонимание и 
терпимость. «И недаром,— .пиш ет'Л. М елнксет-Бек,— в древней Р \-сн 
были храмы, посвященные св. Григорию, как например, близ Киева, 
причем знаменитая Нередица сохранила (до варварского разрушения 
ее фаш истами), между прочим, фресковое изображение не только, 
св. Григория, но и св. Рипсиме...»39.

По мнению Л. М еликсет-Бека, небольшая, простая, но монумен
тальная церковь Спаса на Иередице (выстроенная в 1198 г. как палла
диум семьи Ярослава Владимировича)40 имеет большое сходство с ана
логичными постройками дрелней Грузни и Армении41. Вероятно, армян
ские мастера работали на постройке этих церквей, как и русские ма
стер?! бывали в Армении и Грузии для участия в строительных рабо

11. Ц,, I/ /,  ̂ /, [  ̂ ш Ь, (̂ 1' 1п-!' уш ц тр/) и/шипТп^/пЛ, ЬркшЪ, 1964,
54— 63, е г о  ж е . На Крымской земле; е г о  ,ц е, К вопросу о грамоте князя Фе

дора Дмитриевича («Археологический ежегодник за 19Ь4 г,», М., 1965).
35 «Прапор Жсвтня», Каменец-Подольскин, 27. IX, 1962.
36 .М. Н. Т и х о м и р о в ,  Древнерусские города, М., 1956, с. 293.
3 7  гИршриип», 1893, ^  140т
38 «Известия АН АрмССР», 1948, №  3.
39 Л. М е л и к с  ет-Б  е к, указ. соч., с. 138.
■|0 См. «История русской архитектуры», под ред. И. Бессонова, М., 1951, с. 25.
41 Л. М е л н к с е т - Б е к ,  указ. соч., с. 120: а также М. Г. П о р ф и р о д о в, 

Древний Новгород, М,, !Я48, с. 255—259.
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тах. По мнению академика И. Орбели, одна из церквей Багратидского 
армянского царства была оформлена русским художником в 1215 г.42

Работы академикоз И. Орбели, Б. Грекова, А. Якубовского, И. Ма- 
нандяна, М. Тихомирова, И. Крипякевича, академиков АН АрмССР
С. Еремяна, Л. Хачикяна, А. Иоаннисяна, Л. М еликсет-Бека, а также 
3 . Григоряна, К. Григоряна, В. Григоряна, В. М икаеляна и других по
казывают, что связи армян с Русью были самые разнообразны е и д о 
вольно тесные по тем временам.

В X II—XIII вв. упоминания о русских встречаются в армянской 
средневековой поэзии. Знаменитый поэт Н ерсес Ш норали в своих за 
гадках против слова «рус» пишет: «пЛ^ Ашцшр ^ЬЫ{\> [иЬ^пщл («имеет 
тысячи денег»). А. М нацаканян в своей статье заключает, что употребле
ние слова «деньги» в армянских загадках без перевода означает, что 
слово это уж е было знакомо армянам43. Другой автор XII в., младший 
современник Ш норали — Григор-Тга (1133— 1193), в своей поэме, по
священной взятию Иерусалима, характеризует русских как «знамени
тую народность», что свидетельствует о хорошем знании русских и др у
жественном расположении к ним. К XII в. относится перевод притчи 
Бориса и Глеба на армянский язык44. В Киеве, Львове, Каменец-Подоль- 
ске и Великом Новгороде были армянские колонии, церкви.

П осле падения Киевской державы  и армянского багратидского 
царства начинается новый этап армяно-русских отношений. Нашествие 
татаро-монгольских завоевателей и падение последних армянских 
царств стали началом массового переселения армян в Россию и другие 
страны Центральной и Восточной Европы. Особенно много пересели
лось в ю го-западную Русь. Армяне появляются в П оволжье, Крыму, 
Галиции, Польше. В России и других славянских странах армяне нахо

дили сравнительно сносные условия жизшк Высокую культуру, нали
чие законности и порядка, гостеприимство, религиозную терпимость в 
русских княжествах никак нельзя сравнить с положением армян на ро
дине, находящейся под невыносимым игом восточных деспотий. Конеч
но, нельзя идеализировать и феодальные порядки в странах Ц ентраль
ной Европы или России, но и не следует отождествлять их с монголь
ским игом, тиранией Тимура и кровавым господством Турции и П ер
сии, мешавших развитию страны а связей армян с внешним миром.

Армяно-русские отношения развивались и дальш е как друж ествен
ные через армянские колонии на Руси, ибо оба народа на столетия ока
зались под властью чужеземцев — татаро-монгольских завоевателей. 
«К азалось,—  пишет С. Глинка,— что единовременные злоключения, по
стигшие Россию и Армению, были предвестниками будущ его их сбли
жения»45. Взаимодействие двух культур продолжается и расширяется и 
в дальнейшем, в XIV—-XVIII вв., КЭ)К в России, так и на Украине,46 
куда устремляются новые потоки переселенцев и где образую тся  
десятки армянских колоний. Армяне появляются в Каменец-По- 
дольоке, Львове и других городах. Так, в XIV в. армяне построили

42 «Коммунист», 1944, № 94.
«  «Известия АН АрмССР», 1948, № 3, с. 49.
44 Об этом подробно см. статьи Л. Меликсет-Бека «Древняя Русь и армяне» и 

,Л. Хачикяна «Новые материалы о древней армянской колонии Киева» (в сб. ИСД, 
3961, с. 111— 112).

45 С. Г л и н к а ,  Обозрение истории армянского народа, ч. II, М., 1833, с. 194.
46 Об этом см. в сб. «Исторические связи и друж ба украинского и армянского 

зародов», изданных в 1961, 1965 и 1971 гг., и других монографиях и статьях.
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новый каменный храм во Л ьвоес, который является самым древним на 
всех до сих пор существующих памятников города. В 1250 г. отмечены, 
армянские церкви в Луцке и Владимире, что свидетельствует о нали
чии в этих городах значительного армянского населения. К нязь Л ев Д а 
нилович (1204— 1264) выделил армянам Л ьвова район о пригород; 
(«П о д зам ч е ») , .где были построены монастырь и несколько церквей47. 
Находясь на перекрестке торговых путей, Л ьеов вскоре становится не- 
толь;;о центром транзитной торговли,' но и городом развитого ремесла, 
что слссобстЕовало увеличению здесь армянского населения.

В древнерусских и украинских городах, как отмечал И. Крипяке- 
внч, «армяне были известны как специалисты некоторых редких реме
сел, считавшихся армянской монополией. Находясь в постоянной связи 
с  родиной II другими странами Востока, они были естественными по
средниками в распространении новых технических изобретений... Ар
мяне в сеопх исторических поселениях стоят в одном ряду с та и гч  на
родами, как финикийцы и греки... Н а Украине армяне остави.. ւ отчет
ливы/! след своей деятельности»18.

Таким образом, свяли армян с восточными славянами ՚ւ Киевской 
Русыо установились еще в раннем средневековье и осуществлял.' > по 
торговом  путям З ак авк азья ,  Крыма, Причерноморья и Поволж я, а  
такж е через армянские колонии Византии, Руси и балканских стр-: :(.

Армянские поселения в Дрсзнсй Руси, России и на Украине сыгра- 
ли большую прогрессивна ю роль в тсченне веков, способствовал՛ .: ;зи- 
мопониманию и сближению народов.
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