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В плеяде арменоведов конца XIX – пер-
вой половины XX вв. особое место занимает 
выдающийся историк, филолог, источнико-
вед, кавказовед, востоковед, действи-тель-
ный член Академии наук СССР и Академии 
наук Армянской ССР Акоп (Яков) Амазас-
пович Манандян, научное наследие которого 
и сегодня занимает свое почетное место в 
области исторической науки. 

А. Манандян родился в городе Ахалцха 
(Ахалцих) 22 ноября 1873 года. Среднее об-
разование получил в Тифлисе. С 1893 по 
1897 гг. учился на историко-философском факультете Йенского универ-
ситета и защитил свое первое научное исследование «К истории Алба-
нии» [издано на немецком языке: “Beiträge zur albanischen Geschichte” 
(Leipzig, 1897)], получив ученую степень доктора философии. Из 
Германии переезжает в Петербург, где через год экстерном сдает экзамен 
на факультете восточных языков Петербургского Императорского 
университета и получает диплом первой степени. 

В 1899 г. по приглашению Эчмиадзинской духовной семинарии А. 
Манандян переселяется в Армению и преподает древнегреческий язык, 
литературу и философию, а также немецкий язык. Совместно с выдаю-
щимся лингвистом, академиком Грачия Ачаряном в Эчмиадзине из-
дают сборник «Новые армянские мученики», содержащий тексты агио-
графических памятников XII–XIX вв. В эти же годы изучает литератур-
ные памятники так называемой армянской грекофильской школы, 
пишет о ряде произведений этой школы.  

1905–1907 годы проводит в Тифлисе, где преподает немецкий и арм-
янский языки в гимназии. А уже через год экстерном оканчивает юри-
дический факультет Тартуского университета. Однако следующие 
десять лет он вынужденно проводит в Баку, где работет в окружном 
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суде в качестве присяжного поверенного, параллельно преподает поли-
тическую экономию в коммерческом училище. 

С установлением советской власти в Армении в ноябре 1920 г. начи-
нается новый период в жизни и творчестве ученого. А. Манандян пере-
езжает в Ереван и вновь, на сей раз – окончательно, посвящает себя на-
учной и педагогической деятельности.  

В течение 1920–1930 гг. А. Манандян изучает почти неразработан-
ную до него область социально-экономической истории Армении и из-
дает обобщающую монографию об армянском феодализме. Параллель-
но занимается исторической географией Армении, исторической ме-
трологией, нумизматикой и издает целый ряд ценных научных трудов. 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность в 1926 г. 
А. Манандяну было присвоено звание профессора, в 1935 г. – звание 
заслуженного деятеля науки Армянской СССР. В 1938 г. ему присуж-
дается ученая степень доктора исторических наук (без защиты диссер-
тации). На следующий год он был избран действительным членом Ака-
демии наук СССР, а в 1943 г., с созданием Академии наук Армянской 
ССР, был включен в первоначальный состав ее действительных членов. 

В 1940-е годы маститый ученый обращается к проблемам полити-
ческой истории Армении и издает монографию об эпохе Тиграна Вели-
кого. Затем приступает к созданию многотомного фундаментального 
труда «Критический обзор истории армянского народа», охватывающе-
го период с древнейших времен до XV в. 

Научно-исследовательская работа А. Манандяна долгие годы соче-
талась с его педагогической деятельностью: после Эчмиадзинской ду-
ховной семинарии, в 1906–1907 гг. преподавал в Нерсисянской школе 
Тифлиса, в 1911–1913 гг. – в Бакинском народном университете. В де-
кабре 1919 г. был приглашен в Ереванский государственный универси-
тет и назначен исполняющим обязанности декана историко-лингвисти-
ческого факультета, а в 1921–1922 гг. – ректором. В 1921–1923 гг. был 
деканом востоковедческого и исторического факультетов, в 1921–1925 
гг. – заведующим кафедрой истории армянского народа, а в 1925–1931 
гг. – профессором того же факультета. А. Манандян был очень предан 
своей педагогической работе, о которой писал: «Вся моя жизнь связана 
только с университетом. ...Я живу только идеей создания университета, 
что считаю самым большим делом для нашей страны и единственным 
правым путем ее восстановления и возрождения». 

В 1925 г. А. Манандян был избран членом Института науки и искус-
ства, а в 1930-м – утвержден в первом составе Института наук Армянс-
кой ССР. Он активно участвовал также в общественной жизни страны: 
в 1940 г. был избран депутатом Ереванского городского Совета депута-
тов трудящихся. В 1939 г., в дни празднования 1000-летия героическо-
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го эпоса «Давид Сасунский», выступил с докладом о народных восста-
ниях в Армении против арабского владычества. А 20-ю годовщину со-
ветской власти в Армении отметил своим трудом «Месроп Маштоц и 
борьба армянского народа за культурную самобытность» (Ереван, 
1941).  

В 1945 г. А. Манандян был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1948-м – в Академии наук Армянской ССР был торжест-
венно отмечен 75-летний юбилей знаменитого ученого. 

Научное творчество А. Манандяна было многогранным. Особое 
место в нем занимают исследования по армянской грекофильской шко-
ле: «Выдержки из хроники Евсевия Кесарийского в одной древней ру-
кописи» («Андес амсореа», Вена, 1905, №1, на арм. яз.) «Прогимнасмы 
Феона» (Ереван, 1938, армянский и греческий тексты), «Определения 
Гермеса Трисмегиста Асклепию» («Вестник Матенадарана», 1956, № 3, 
на арм. яз.) и др. В этом ряду выделяется его монография «Грекофильс-
кая школа и периоды его развития» (Вена, 1928, на арм. яз.), вошедшая 
в золотой фонд армянской классической филологии. 

А. Манандян неоднократно обращался также к вопросу датировки 
жизни и деятельности Отца армянской историографии Мовсеса Хоре-
наци, которого очень высоко ценил, однако в своем труде «Разрешение 
проблемы Мовсеса Хоренаци» (Ереван, 1934) считал его автором не V, 
а IX века. Он ошибочно полагал и пытался доказать, что именно в это 
время могла быть создана «География», приписываемая Мовсесу Хоре-
наци. 

Интересны труды А. Манандяна по исторической географии Арме-
нии, где основным объектом изучения является римская дорожная кар-
та Tabula Peutingeriana, приписываемая географу IV в. Касторию, в ко-
торой, как и в «Географии» Птолемея, отмечена территория историчес-
кой Армении. В своих трудах «Древние пути Армении: Artaxata-Satala 
и Artaxata-Tigranocerta по Tabula Peutingeriana» (Известия Института 
науки и искусства АрмССР, 1931, № 5, с. 65–89, 1 карта, на арм. яз., ре-
зюме на нем. яз.), «Главные пути древней Армении по Tabula 
Peutingeriana» (Ереван, 1936, резюме на русск. и нем. яз.) и др. автор рас-
сматривает главные торговые и военные дороги римско-парфянского и 
византийско-сасанидского времени, радиально расходившиеся из Ар-
ташата по направлению к Сатале, Тигранакерту, Севастополю и Пер-
сии.   

А. Манандян уделял также внимание исторической метрологии. В его 
трудах «Веса и меры в древнейших армянских источниках» (Ереван, 
1930, на арм. яз.), «Стадий Эратосфена и персидский аспарез» (Ереван, 
1934, резюме на русск. яз.), «О градусных измерениях меридиана и 
земной поверхности по древнеармянским источникам» («Вестник древ-
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ней истории», т. 3, М.–Л., 1950, с. 133–153) рассматриваются вопросы 
эллинистическо-римско-византийской, а также персидской метрологии.  

Особенно плодотворным и многогранным было творчество А. Ма-
нандяна в области истории Армении. В книге «О торговле в городах 
Армении в связи с мировой торговлей древнейших времен (V в. до н. 
эры – XV в. н. эры)» (Эривань, 1930) впервые в армянской историогра-
фии он изучает историю армянских городов – главных торговых цент-
ров, через которые проходили транзитные пути, и считает, что расцвет 
городов Армении был обусловлен оживлением торговли в них, т.е. в 
основном внешним фактором. О внутреннем факторе развития горо-
дов, связанном с социально-экономической историей армянского на-
рода, А. Манандян писал еще в первые годы советской власти в Арме-
нии в статье «Заметки о положении шинаканов древней Армении в 
эпоху марзбанства» (Известия Гос. ун-та АрмССР, 1925, № 1, с. 3–45, 
на арм. яз.). Затем он написал еще несколько статей на эту тему, ко-
торые явились предпосылкой для создания обобщающей монографии 
«Феодализм в древней Армении (период Аршакидов и марзбанства)» 
(Эривань, 1934), в которой автор рассматривает структуру и организа-
цию нахарарских владений, их взаимоотношений с царем и духовенст-
вом, а также положение других классовых групп – «азатов» и «востани-
ков». 

Столь же велик вклад А. Манандяна в политическую историю Арме-
нии, в области которой первым его крупным исследованием явилась 
монография «Тигран Второй и Рим» (Ереван, 1940, русский перевод 
издан в 1943). В книге показано, что процессы усиления Армении, воз-
никновения городов эллинистического типа начались еще до Тиграна 
Великого, и что борьба армянского монарха с Римом была не реакцией 
против цивилизующего влияния Рима, как пытались доказать немецкий 
историк Т. Моммзен, французский археолог Т. Рейнак и др., а защитой 
армянского государства и эллинистических традиций в Армении. 

А. Манандян обращался также к греческим надписям в Армении: в 
Армавире – «Армавирские греческие надписи в новом освещении» 
(Ереван, 1946, текст на арм. и русск. яз.) и в Гарни – «Греческая над-
пись Гарни и время постройки Гарнийского языческого храма» (Ере-
ван, 1946, краткое содержание на русском). И эта книга стала отправ-
ной точкой для капитального многотомного труда А. Манандяна под 
названием «Критический обзор истории армянского народа», над кото-
рым он продолжал работать и в преклоннoм возрасте. Первый том кни-
ги (на арм. яз.) освещает период с древнейших времен до воцарения 
Аршакидов (Ереван, 1945); часть первая второго тома (издана посмерт-
но в 1957 г.) посвящена периоду правления Аршакидской династии, а 
вторая часть, которая должна была охватить историю V–X вв., осталась 
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незаконченной. Третий том (был издан тоже посмертно, в 1952 г.), ко-
торый содержит историю Армении с XI в. до начала XV в., является 
первым, со времен историка и языковеда М. Чамчяна, развернутым об-
общающим трудом по политической истории указанных четырех сто-
летий. Эти три тома до сих пор не утратили свое значение для изучения 
истории армянского народа.         

А. Манандян отправился в вечный путь 4 февраля 1952 г. в возрасте 
семидесяти девяти лет, оставив глубокий след в советской историчес-
кой науке. Его труды до сих пор не утратили свое значение для истори-
ков и филологов, кавказоведов и востоковедов, и они будут настольны-
ми книгами еще для многих поколений арменоведов. 
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