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1. АННОТАЦИЯ 

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины 

Курс «История Армении» предназначен для ознакомления студентов с основными этапами 

исторического развития Армянского государства и общества, для изучения основных 

исторических событий, жизни и деятельности выдающихся исторических лиц. 

1.2. Результаты освоения программы дисциплины: 
 

Код 
компетенции) 

 
Наименование компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенций 

Наименование 
индикатора достижений 

компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
 
 

 
УК-1.2 

 
 
 
 
 
 
УК-1.3 

Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие 
и связи между ними 

Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой 
информацией из разных 
источников 

 
Разрабатывает   и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
решения  проблемной 
ситуации на основе 
дисциплинарного  и 
междисциплинарного 
подходов 

УК-5 Способен  воспринимать 
межкультурное   разнообразие 
общества в   социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

 
УК-5.1 

 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2 

Выстраивает социальное 
и профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей деловой и 
общей культуры 
представителей других 
этносов и конфессий, 
различных социальных 
групп 
Создает 
недискриминационную 
среду для участников 
межкультурного 
взаимодействия при 
личном общении и при 
выполнении 
профессиональных задач 



2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

2.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса «История Армении» - формирование у студентов целостногопредставления 

об историческом прошлом нашего Отечества в период I тыс до н. э – ХХI в. и 

складывание на основе полученных знаний профессиональныхнавыков и умений их 

применения на практике. Задачи дисциплины - приобретение научных знаний об 

основных методологическихконцепциях, изучения Истории Армении, практического 

опыта работы систорическими источниками и их и научного анализа. - овладение 

научными методами исторического исследования,позволяющими на основе собранного 

материала делать обобщающие выводыпо изучаемой проблеме. - формирование – 

общих представлений об основных этапахисторического развития нашей страны, их 

специфики и знаковых событий. 

 
2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах

Виды учебной работы Всего, в акад. 
часах 1 сем. 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 108 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36 
1.1.1. Лекции 18 18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18 

1.2. Контрольные работы 36 36 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать) Экзамен 



2.3. Содержание дисциплины 
 

2.3.1.  Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Разделы и темы дисциплины Всего (ак. 
часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семинары 
(ак. часов) 

Лабор. (ак. 
часов) 

1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 

Тема 1. (Древнейшие племена и 

государства Армянского нагорья.) 
 

3 

1.5 1.5   

Тема .2.( Армения в период династии 
Ервандаканов) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 3. (Армения в период правления 

династии Арташесян (2-1-ых веках до 

н.э.) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 4. (Династия Аршакуни) 3 1.5 1.5   

Тема 5.( Царство Багратуни. Армения 

под властью кочевых племен) 
 

3 

1.5 1.5   

Тема 6.( Армения в 19-ом-начале 20-ого 

веков) 
 

3 
1.5 1.5   

Тема 7. (Киликийское государство. 
Армяне в Киликии. Армянские 
княжества) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 8. (Армения в 19-ом-начале 20-ого 
веков) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 9. (Русско-турецкая война 1877- 
1878 годов.) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 10. (Республика Армения (1918- 
1920 гг.) 

 
3 

1.5 1.5   

Тема 11.( Республика Армения (1991- 

2008) 
 

3 
1.5 1.5   

Тема 12.( Советская Армения 

(1920- 1991гг.) 
 

3 
1.5 1.5   

ИТОГО 36 18 18   

 



 

2.3.2. --Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического 

плана  

Тема 1. (Древнейшие племена и государства Армянского нагорья.) 

1.1.Физические и человеческие характеристики. Речные ресурсы. Дары гор. Роль среды на 

раннее развитие человечества в регионе. Постоянная борьба со стихией /землетрясения, 

суровые горные условия/. Железный век на Армянском нагорье (со 2-оготысячелетия до 

Р.Х.).Окончательное разложение первобытного общества и становление классового 

общества. На Армянском нагорье результате длительных связей, взаимного влияния и 

общности исторических судеб разных племен, населявших эту территорию, складывается 

определенная культурная общность – армянский этнос. Особая роль в этом процессе двух 

племенных союзов Айасса-Аззи и Арме-Шуприа. Образование армянского языка как особой 

ветви в индоевропейской группе. 1.2.Образование древнейшего государства на территории 

Армянского нагорья. Первые цари (Араме, Лутипри, Сардури, Ишпуини). Становление 

цивилизации сопровождалось появлением городов, окруженных стенами, храмов и 

общественных построек, письменности. Экономическая основа политического 

правления.Усиление государства (Менуа, Аргишти) и расширение его географии. Борьба за 

власть между крупнейшими государствами региона Урарту и Ассирии с их ранне- 

рабовладельческими системами и армянских племен с развитой племенной демократией 

против политической и экономической колонизации. Нашествие киммерийцев и скифских 

племен. Первое столкновение двух образов жизни в регионе – оседлового и кочевого. 

Ослабление государства. Возникновение союзника армянских племен в лице Мидийского 

государства. Падение сверхдержавы Ассирии. Конец государства Урарту, его политико- 

экономическое и культурное наследие. Рекомендуемая литература: 1. История Армении в 

вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 5-7, 13-22. 2. История Армении в вопросах и ответах 

(дополнение), Ереван -2008 г., стр.5-8. 3. История армянского народа. Под ред. 

М.Г.Нерсисяна. Ереван-1980 г. 

Тема 2. (Армения в период династии Ервандаканов) 

Первый венчанный царь Армении Паруйр Скайорди. Ранне-армянское царство Ерванда 
Сакавакяца. Армения под влиянием Мидии: борьба и поражение. Армения как 
привилегированное государство в составе Ахеменидского царства. Реформы Дария 1-ого – 



политические и экономические последствия. Налоговая политика и денежная реформа. 
Включение Армении в мировые экономические процессы /Царская дорога/. Армения как 
привилегированное государство в составе Ахеменидского царства. Реформы Дария 1-ого – 
политические и экономические последствия. Налоговая политика и денежная реформа. 
Включение Армении в мировые экономические процессы /Царская дорога/. Эпоха эллинизма. 
Взаимовлияние культур. Падение династии Ервандидов. Армения под властью Селевкидов. 
Рекомендуемая литература: 1. История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 5- 
7, 13-22. 2. История Армении в вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр.5-8. 
Тема 3. (Армения в период правления династии Арташесян (2-1-ых веках до н.э.) 
3.1.Политические, культурные и экономические предпосылки восстановления независимости. 
Арташес 1-ый. Походы Арташеса 1-ого и воссоединение армянских земель. Ограниченное 
рабовладельческое хозяйство как экономическая основа для аристократии и 
распространенное общинное хозяйство свободных крестьян как политическая и 
экономическая опора государства. Аграрная реформа Арташеса 1-ого. Административная, 
военная и др. реформы. Экономический расцвет как основа для последующего взлета 
международного авторитета армянского государства. 3.2.Великая Армения в эпоху Тиграна 
2-ого. Экономические предпосылки «мирных» завоеваний. Вооруженное сопротивление 
прибрежных средиземноморских полисов заинтересованных в развитии морской торговли. 
Падение республики и первый триумвират в Риме, парфянские походы и Армения. Артавазд 
2-ой. Армения на стыке двух цивилизаций – Западной и Восточной. Неразрешимая проблема 
выбора и падение династии Арташесидов. Рекомендуемая литература: 1. История Армении в 
вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 22-50. 2. История армянского народа. Под ред. 
М.Г.Нерсисяна. Ереван-1980 г. 

Тема 4. (Династия Аршакуни.) 
4.1.Армения между Римом и Парфией в 1-ом веке. Смутное время - период правления царей- 
ставленников. Династия Аршакуни в Армении. Конец элленизма в Парфии. Сасанидский 
Иран и Армения. Разрушение городов и упадок городского уклада. Принятие христианства в 
качестве государственной религии. Трдат Великий и Григорий Просветитель. Роль 
христианства и христианской церкви в истории ихозяйстве. Важные экономические функции 
церкви. Принятие христианства как предпосылка для усиления влияния западной 
цивилизации в Армении. Усиление центробежных сил как следствие экономического 
развития (Хосров Котак). Борьба за власть в государстве между царем и церковью (Тиран). 
Аршак 2-ой. Усиление влияния церкви. Социальная политика Нерсеса Великого и 
экономические возможности страны. Персидская война 364-368гг. Политика царя Папа. 
Сокращение экономической мощи церкви. Сокращение налогов и незавершенная политика 
либерализации. 4.2.Осложнение международной ситуации и первый раздел Армении между 
Римом и Ираном (387 г.). Культурное возрождение как путь выхода из кризиса, создание 
армянской письменности, предпосылки для развития науки («золотой век»). Падение 
династия Аршакуни и потеря независимости. Экономическое развитие княжеств (нахарарств) 
как предпосылка для поднятия их роли в управлении страной. Разные пути развития развития 
Армении в составе Римской империи и Ирана. Один народ – две цивилизации. 
Рекомендуемая литература: 1. История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 
51- 73. 
Раздел 2. История Армении в период средневековья 
Тема 5.Армения в период отсутствия государственности в вторая половина 5-ого конец 
9- ого веков. 
Освободительные войны 5-ого века. Сохранениехристианства и сравнительно независимого 
экономического уклада.Восточная иЗападная Армения в 6-ом веке. Поражение в борьбе за 



независимость, 20-ти летняя войнаи второй раздел Армении между Византией и Ираном. 
Завоевании Армении арабами. Христианский мир и мусульманская культура в их 
взаимодействии и противостоянии; мусульманский Ренессанс в странах арабского Востока. 
Распространение арабского влияния итесный контакт арабов с Европой, в результате чего 
развитие торговли, арендных, рыночных и поземельных отношений. Внедрение единой 
налоговой системы, введение поземельного и подушного налогов. Борьба армян против 
арабского халифата. Восстания в 8-9-ом веках. Рекомендуемая литература: 1. История 
Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 74-109. 

Тема 6. (Царство Багратуни. Армения под властью кочевых племен) 
5.1.Политические и социально-экономические предпосылки восстановления независимости. 
Развитие внешней и внутренней торговли и укрепление экономических связей между 
отдельными регионами. Политика Ашота Багратуни. Подчинение экономики страны 
политическим целям. Восстановление независимости и борьба за ее сохранение. Начавшийся 
расцвет экономической и культурной жизни со второй половины 10-ого века. Политика 
Ашота 3-его, Смбата 2-ого, Гагика 1-ого. 6.2.Сословный характер феодального общества и 
проявление его в идеологии и культуре. Эпоха Возрождения, гуманизм как система 
мышления. Социально- экономические и политические проблемы зарождающейся 
буржуазии. Восстановление и развитие городов.Создание системы городского 
самоуправления (на примере Ани), сопротивление власти земельных собственников- 
феодалов, расширение экономических и политических прав. Начавшийся процесс 
секуляризации города, генезис системы городского самоуправления, создание гильдий – 
ремесленно- профессиональных объединений горожан, борьба торговцев за рыночное право. 
Город как оплот буржуазии в накоплении экономической власти и союзник царской власти. 
Влияние города на деревню, вовлечение ее в орбиту своей разрастающейся торговли. 
Основную массу в Армении представляли свободные крестьяне-общинники, но начали 
распространяться различные формы зависимости (когда крестьяне вынуждены были нести 
различные виды повинностей в пользу земельного собственника: барщина, оброк, десятина и 
т.д.). Укрепление экономики отдельных областей. Усиление центробежных сил. 
Раздробление и упадок царства Багратуни.Потеря независимости. Общая характеристика 
кочевого образа жизни. Влияние вторжений кочевников на государственность, экономику, 
культуру и этнические процессы. Армения в период сельджукских завоеваний (11-ый век). 
Княжество Захаридов в Северной Армении. Нашествие монголов. Армения в составе 
Илханства. Политические и экономические изменения, произошедшие в стране. 14-15-ые 
века, как период наибольшего упадка в результате постоянного нашествия кочевых племен и 
изменение торговых путей. Великие географические открытия и изменения в мировой 
экономике. Отсутствиев Армении факторов развития производства, важнейших социальных 
структур, доминирование политики над экономикой. Замедление темпов развитияна многие 
века. Миграция армян. Возникновение и развитие армянских колоний в странах Европы и 
Азии. Церковькак не только духовно-религиозный, но и духовно-политический и 
экономический институт. Рекомендуемая литература: 1. История Армении в вопросах и 
ответах, Ереван -2006 г., стр.112-133. 
Тема 7.Киликийское государство. Армяне в Киликии. Армянские княжества. 
Династия Рубенян. Крестовые походы и их последствия для Киликии. Возникновение 
Армянского государства в Киликии.Политика Левона II. Взаимовлияние цивилизаций как 
условие для возникновения нового качества в культуре. Вопрос о наследстве. Смена 
династий в Киликии. Династии Хетумян и Лусинян. Униторы и антиуниторы.Упадок 
государства под натиском Египетского султаната. Рекомендуемая литература: 1. История 



Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 148-164, 167-172. 2. История Армении в 
вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр. 12-15. Раздел 3. Армянский народ в 
новое и новейшее время Тема 8.Армения под властью Османской Турции и Сефевидского 
Ирана 8.1.Возникновение Османского государства. Возникновение Сефевидского Ирана. 
Армения в период турецко-иранских войн. Развал экономики и культуры. Разделы Армении. 
Западная и Восточная Армения в составе военно-феодальных исламских государств. 
Экономические концепции ислама. Воздействие религии на культуру. Отношения с не 
мусульманами. Совмещение имперской системы со статусной автономией подчиненных 
религиозных общин. Возникновение возможностей для автономного развития армянских 
общин. Состояние ремесла и торговли. Состояние земледелия, формы собственности на 
землю. Характер отношений: крестьянин – землевладелец. Тяжелые налоговые выплаты, 
безвластие и расцвет взяточничества как единственная возможность для выживания. 8.2.Рост 
национально-освободительных устремлений в конце 17-ого-первой половине 18- ого веков. 
Возникновение русской ориентации. Исраел Ори. Персидский (Каспийский) поход Петра 
Первого. Борьба против персидского владычества и турецкой армии в Сюнике и Арцахе. 
Активизация роли армянских колоний, особенно находящихся под влиянием европейских 
буржуазных революций (2-ая половина 18-ого века). Просветительские идеи Мадрасской 
группы. Установление связей с армянскими общинами России. Рекомендуемая литература: 1. 
История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 173-178. 2. История Армении в 
вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр.19-33. 

 
Тема 8. (Армения в 19-ом-начале 20-ого веков) 
Кризис военной организации. Разложение янычарского войска. Начало военных поражений 
османов. Изменение характера отношений между Портой и европейскими державами. 
Реформы Селима III как пример «охранительной модернизации». Причины поражения 
начального этапа модернизации империи. Преобразования Махмуда II: успехи и неудачи. 
Династия Каджаров в Персии. Русско-персидские и русско-турецкие войны и их последствия 
для Армении. Формирование идеи освобождения и национального возрождения. Вхождение 
Восточной Армении в состав Российской империи. Состояние экономики Восточной 
Армении. Изменения в политической и социально-экономической сферах. Армения вдали от 
торговых путей. Развитие армянского торгового капитала вне Армении. Оживление городов. 
Социально-экономические последствия колониальной политики царизма. Состояние 
экономики в Турции: господство традиционных укладов, специфика зарождения очагов 
капитализма. Роль армян в экономике Турции. Буржуазные революции 1848 года в Европе и 
их влияние на развитие либеральной идеологии в мире. Усиление влияния европейской 
цивилизации. Идеи свободы, равенства и братства. Рост национального самосознания армян. 
Расцвет культуры, идеи экономического развития Западной Армении в общественно- 
политической мысли. Зарождение конституционного движения. Национальная конституция 
армян Константинополя. Предпосылки: рост контактов с Западом, социально-экономические 
сдвиги: социальная структура общества. Обострение обстановки на Балканах: «боснийский 
кризис». Финансовая несостоятельность Порты. Конституция Турции 1876 года: основные 
положения. Обострение «восточного вопроса». 
Тема 9. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 
Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат. Режим «зулюм»: основные черты. 
Разжигание национальной розни. Идеи панисламизма в политике султана. Формирование 
оппозиции режиму «зулюм». Нарастание недовольства деспотизмом Абдул-Хамида II. 
«Армянский вопрос»: предпосылки, сущность, участники и их интересы. Гайдукское 



движение как следствие национального гнета. Возникновение армянских национальных 
партий. Локальные восстания как крик безысходности. (Зейтунские и Сасунские восстания). 
Рост национализма в Турции и Армянские погромы в 1890-ых гг., самозащита. Общий очерк 
политической ситуации для восточных армян. Состояние сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. Решение аграрного вопроса (1861) как предпосылка 
формирования свободно-рыночного хозяйства и развитие аграрного сектора. Развитие 
капиталистических отношений. Образование армянской национальной буржуазии, 
укрепление торгового и промышленного капитала. Развитие коммуникаций в регионе и роль 
иностранного капитала. Рост национального самосознания армян. Расцвет армянской 
культуры (русское влияние). Кристаллизация общественно-политических течений. Сущность 
их политико-экономических концепций о путях развития нации. Политика секурялизации и 
противоречия между политико-экономической эффективностью и идеей национального 
самосохранения. Сопротивление указу от 12-ого июня 1903 года как акт гражданского 
неповиновения восточных армян. Армения в годы первой российской буржуазно- 
демократической революции (1905-1907 гг.). Армяно-татарские столкновения как результат 
национальной политики царизма. Второй конгресс иттихадистов (1907): союз националистов- 
османистов с армянскими партиями. Низложение Абдул-Хамида II. Младотурки у власти, их 
внутренняя и внешняя политика. Кризис доктрины османизма, зарождение идеи тюркизма. 
«Армянский вопрос “накануне войны. Первая мировая война. Геноцид армян в Османской 
империи и его последствия. Армения в период революций 1917 года. Февральская буржуазно 
демократическая революция. Образование новых органов власти в центре и в Закавказье. 
Политические и административные изменения. Политическая ситуация в Закавказье. 
Революция и Западная Армения. Создание неформальных органов национальной власти – 
национальные советы. Октябрьская революция и ситуация в Армении. Новые органы власти 
в Закавказье. Последствия для Армении сепаратного выхода России из войны. Брест- 
литовские переговоры и территориальные потери Армении. Турецкая интервенция 1918 г. и 
майская самооборона. Батумский договор. 
Рекомендуемая литература: 1. История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 
252-289. 2. История Армении в вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр 74-77. 
Тема 10. Республика Армения (1918-1920 гг.) 
10.1.Формирование органов и атрибутов государственной власти. Провозглашение 
парламентской республики. Первые реформы. Тяжелейшая экономическая и политическая 
ситуация: поиски путей выхода. Дипломатические связи. Борьба с голодом и эпидемиями. 
Общественно-политическая жизнь. Майское восстание и его последствия. Отношения с 
соседними государствами Закавказья. Территориальные вопросы: Карабах,Зангезур, 
Нахиджеван, Лори. 10.2.«Армянский вопрос» на Парижской мирной конференции. Севрский 
договор: амбиции и реальность. Зарождение освободительного движения в Турции, 
перерастание его в национально-буржуазную революцию. События в Киликии. Русско- 
армянские отношения и политические просчеты армянского правительства. Становление 
советско-турецких отношений. Победа кемалистов. Турция как воображаемая возможность 
для «экспорта» социалистической революции.Армяно-турецкая война. Советизация 
Армении.Московская и Лозаннская конференции. Рекомендуемая литература: 1. История 
Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 289-307. 
Тема 11.Советская Армения (1920-1991гг.) 
Создание органов власти. Вопрос Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана. Разные пути 
решения-разные результаты. Экономические преобразования, политика «военного 
коммунизма» как отражение государственного экстремизма, политические репрессии. 
Февральское восстание 1921 г. Переход к НЭП. Развитие рыночных отношений. Рост 
коопертивного движения. Оздоровление политической и экономической ситуации в стране. 
Армянский вопрос и советско-турецкие отношения (Московский и Карсский договора). 



Армения в составе Закавказской Федерации. Образование СССР. Армения как союзная 
республика. Социалистическое строительство: индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. Вопрос об эволюционном и революционном путях развития 
экономики и их последствия на общественно-политическую жизнь. Плановая экономика: 
достижения и потери. Периодически повторяющиеся политические репрессии. 
11.2.Отечественная война 1941-1945 гг. и армяне. Армения в послевоенный период. 
Последствия «культа личности». Хрущевская оттепель. Подъем национального самосознания 
в 1960-е годы и его последствия для политико-культурной жизни.Превращение Армении в 
индустриальную республику. В тоже время полное подчинение экономики политике и как 
результат экономический кризис особенно проявивший себя в аграрной сфере. Кризис 
социалистических форм хозяйств в деревне. Поиски выходов из кризиса. Продовольственная 
программа 1982 г. и провалившаяся попытка оздоровления экономики. 11.3.Рост дефицита в 
экономике и идеологии. «Перестройка» как попытка выхода из сложившегося тупика. 
Углубление экономического кризиса, перерастание его в политический и идеологический 
кризис. Попытки выхода из ситуации путем частичной либерализации экономики, 
противоречия между политикой либерализма в экономике и тормозными явлениями в 
политико-идеологической сфере. Политика «перестройки» и Карабахское движение. От 
национальной идеи к борьбе за независимость. Укоренение идеи национальной 
независимости в общественном сознании армян. Рекомендуемая литература: 1. История 
Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр. 307-328, 332-352, 357-369. 2. История 
Армении в вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр. 80-90. 
Тема 12.Республика Армения (1991-2008) 
Принятие «Декларации независимости». Восстановление независимого государства и его 
международное признание. Геополитические и экономические последствияразвала СССР. 
Переходный период: изменения в политической, экономической, культурноидеологических 
сферах. Карабахская война. 12.2.Парламентские и президентские выборы. Проблемы 
демократизации. Конституция. Демократия в Армении: противоречия между формой и 
содержанием. Экономический эксперимент «шоковой терапии». Экономическая и 
политическая ситуация на современном этапе. РА и НКР: сила в единстве. Перспективы 
развития гражданского общества. Армения и процессы евроинтеграции. 
Литература: 1. История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г., стр 370-372 2. 
История Армении в вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г., стр.94-114. 

 
 

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного 
практикума 

Семинар 1 Тема: Древняя Армения Вопросы к обсуждению: 1. Древнейшие племена, 
народности и государства армянского нагорья. 2. Государство Урарту. 3. Образование 
армянского государства. 4. Армения в раннеэллинистический период. 5. Культура царства 
Урарту. 

Семинар 2 Тема: Армения в период правления династии Арташесидов Вопросы к обсуждению: 
1. Воцарение династии Арташесидов. 2. Держава Тиграна Великого. 

3.Армения между Римом и Парфией. 4. Конец династии Арташесидов. 5. Культура II в. до н. э. – 
II в. н.э. 

Семинар 3 Тема: Династия Аршакуни. Вопросы к обсуждению: 1. Утверждение в Армении 
династии Аршакидов. 2. Армения во II – III веках. 3. Принятие христианства. 4. Раздел 
Армении между Римом и Ираном. Падение династии Аршакуни. 

Семинар 4. Тема: Армения в период раннего средневековья Вопросы к обсуждению: 1. 
Всенародное восстание 450-451 годов против Сасанидской Персии. 2. Освободительная 



война 481-484 годов. 3. Армения и Арабский халифат. 4. Освободительное движение VIII 
– IX веков. 5. Культура VI – IX вв. 

Семинар 5. Тема: Государство Багратидов. Армения под властью кочевых племен Вопросы к 
обсуждению: 1. Царство Багратидов. 2. Движение павликиан, тондракийцев. 3. Турки-
сельджуки в Армении. 4. Армения под игом монголов. 

Семинар 6. Тема: Киликийское государство. Вопросы к обсуждению: 1. Образование 
Киликийского армянского государства. 2. Социально-экономические отношения и 
административное устройство. 3. Падение Киликийского госуларства. 4. Культура X – 
XIV вв. 

Семинар 7 Тема: Армения под властью Османской Турции и Сефевидского Ирана Вопросы к 
обсуждению: 1. Завоевание Армении Османской Турцией и Сефевидской Персией. 2. 
Армяно-русские отношения. Исраэл Ори. 3. Освободительное движение в 1720-х годах. 4. 
Культура XV – XVIII вв. 

Семинар 8. Тема: Армения в 19 веке. Вопросы к обсуждению: 1. Присоединение Восточной 
Армении к России. 2. Освободительное движение в западной Армении в 1860- 1870 годах. 
3. Резня западных армян в 1890 годах. 4. Культура XIX века. 

Семинар 9 Тема: Армения в начале 20-ого века Вопросы к обсуждению: 1. Революционное 
движение в 1905-1907 годах. 2. Положение в Западной Армении. Армянский вопрос в 
1912-1914 годах. 3. Армения в годы первой мировой войны. 4. Геноцид западных армян в 
1915-1916 годах. 5. Армянская культура начала XX века. Семинар 10 Тема: Республика 
Армения (1918-1920 гг.) Вопросы к обсуждению: 1. Провозглашение парламентской 
республики. 2. Майское восстание и его последствия. 3. 

«Армянский вопрос» на Парижской мирной конференции. 4. Советизация Армении. Семинар 11 
Тема: Советская Армения (1920-1991гг.) Вопросы к обсуждению: 1. Социалистическая 
реконструкция народного хозяйства. 2. Армения в годы Великой Отчественной войны 3. 
Превращение Армении в индустриальную республику. 4. Кризис социалистических форм 
хозяйств в деревне. 5. Перестройка. 6. Культура Советской Армении. 

Семинар 12 Тема: Республика Армения (1991-2018) Вопросы к обсуждению: 1. Политика 
перестройки и карабахское движение. 2. Восстановление независимости РА. 3. Эпоха 
правления президента Р. Кочаряна. 4. Армения при президенте С. Саргсяне. 

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Мобильные мультимедийные комплексы (в составе: проектор, экран, ноутбук с 
предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows XP, Office 2007, 

которое позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 
презентации). 

• Стационарные мультимедийные комплексы (в составе: стационарный проектор, экран, 
стационарная многоканальная звуковое оборудование, моторизированная система затемнения 
помещения). 

• Стационарная мультимедийная интерактивная доска позволяющая проводить презентации в 
интерактивной форме. 

• Аудитории, оснащённые стационарным проекционным оборудованием 



2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы контролей 

 
 
 
 
 

Вес формы 
(форм) 

текущeго 
контроля в 
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текущего 
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(по 
модулям) 
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Вес итоговой 
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ых 
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Вес итоговой 

оценки 
промежуточног 

о контроля в 
результирующе 

й оценке 
промежуточны 

х контролей 
(семестровой 
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Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля 
в результирующей 
оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 
1 

М2 М1 М2 М1 М2   

Контрольная работа (при 
наличии) 

        

Устный опрос (при наличии) 0 1 0 0,5     
Тест (при наличии)         

 
1 Учебный Модуль 

Лабораторные работы (при 
наличии) 

        

Письменные домашние задания 
(при наличии) 

        

Реферат (при наличии)         
Эссе (при наличии)         
Проект (при наличии)         
Другие формы (при наличии)         

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

    0 0,5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

    0 0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

        



Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

      0,5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       0,5 

Вес итогового контроля 
(Экзамен/зачет) в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       0,5 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

3. Теоретический блок (указываются материалы, необходимые для освоения 

учебной программы дисциплины) 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебник(и): 

• История Армении в вопросах и ответах, Ереван -2006 г. 

• История Армении в вопросах и ответах (дополнение), Ереван -2008 г. 

• История армянского народа.Под ред. М.Г.Нерсисяна. Ереван-1980 г. 

• Хачикян А.Э. История Армении (краткий очерк). Ереван- 2004 г. 
3.1.2. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, 

курсы и краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.); 

• История армянского народа.Под ред. М.Г.Нерсисяна. Ереван-1980 г. https  

 
4. Фонды оценочных средств 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов 

4.3. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов (пример 

тестовых заданий: 

Задание 1. Где и когда состоялся Первый Вселенский Собор, на котором был принят 
христианский “Символ Веры”: 
Ответ: 325 г. Никея 

 
Задание 2. После какой войны возник армянский вопрос в международной политике? 

 
Ответ: После русско-турецкой войны (1877—1878) (в процессе разработки условий Сан- 



Стефанского мира) 
 

Задание 3. Когда Эриванское и Нахичеванское ханства присоединились к России: 
1. 1813 
2. 1806 
3. 1828 
4. 1829 

 
Ответ: 3 

 
Задание 4. В каком году произошло первое разделение Великой Армении между Византией и 
Сасанидской Персией? 

 
1. 301 год 
2. 428 год 
3. 387 год 
4. 451 год 
Oтвет: 3 

4.4. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

• Культура периода Урарту (Материальные и письменные источники. 

Градостроительство. Религия и духовная культура. Мифология. Язык). • 

Основные источники материальной и духовной культуры Древней 

Армении. • Мотивы 

древнейшей армянской мифологии. • История борьбы Айка с деспотией Бела. • 

Легенда об Ара Прекрасном и царице Шамирам. • Сказание о Паруйре, сыне 

Скайорди. • Сказание о Тигране Айказуни. • Древнеармянский пантеон языческих 

богов. • Этапы формирования древнего армянского языка, основные 

заимствования и контакты с соседними языками. • Материальная культура 

древних армян. • Материальная и духовная культура эллинистического (III-I вв. 

до н. э.) и постэллинистического (I-III вв. н.э.) периодов. • Упоминания античных 

авторов об Армении и армянах. • Античные города Армении, их материальная 

культура. • Духовная культура древнеармянского общества. • Легенды о 

Арташесе и Артавазде, Арташесе и Сатеник. • Пантеон армянских богов. • 

Армянская языческая мифология. 

• Эпические сказания, посвященные выдающимся историческим личностям. • 

Древнейшие надписи на Армянском нагорье. • Первые сведения о историографии 

в Армении (Амфикрат Афинский, Метродор Скепсийский, Олюмп). • 



Эллинистический театр в Армении. • Новый этап развития материальной и 

духовной культуры армянского народа в период развития феодальных отношений. 

• Распростронение и принятие христианства в Армении. • Деятельность Григория

Просветителя. • Основоположник армянской письменности - Месроп Маштоц, его

жизнь и деятельность. • Роль христианской церкви в просвещении. • Первые

переводчики (Езник Кохбаци, Овсеп Палнаци, Корюн и др.). • “Золотой век”

армянской культуры.

• Историография V века (Корюн, Агатангехос, Фавстос Бюзанд, Егише, Мовсес

Хоренаци, Лазарь Парпеци). • Историки VII-VIII вв. (Себеос, Гевонд). • Наиболее

известные армянские философы V-VI вв. (Езник Кохбаци, Давид Анахт).

Представители филосовской мысли VII-VIII вв. (Степанос Сюнеци). • Анания

Ширакаци и его географический труд ‘’Ашхарацуйц”. • Расцвет армянской

архитектуры в VII веке (церковь Рипсимэ, храм Звартноц). Церковная песня и

музыка (‘’шараканы’’ и ‘’кцурды’’). • Причины некоторого упадка армянской

культуры в период VIII и отчасти IX веков. • Философы (Григор Магистрос,

Ваграм Рабуни, Иоанн Воротнеци, Григор Татеваци). Правоведение. Мхитар Гош

и его ‘’Судебник”. • Представители средневековой армянской историографии

(Ованес Драсханакертци, Товма Арцруни, Степанос Таронаци (Асохик),

Аристакес Ластивертци, Матеос Урхаеци, Смбат Гундстабль, Киракос

Гандзакеци, Степанос Орбелян). • Мхитар

Гераци и его работа ‘’Утешение при лихорадках’’. • Естественные науки (Ованес 

Саркаваг). Венец армянского народного творчества – эпос “Сасунци Давид” 

(Давид Сасунский). • Крупнейшие представители армянской поэзии – Григор 

Нарекаци, Нерсес Шнорали, Константин Ерзнкаци, Фрик и Ованес Тлкуранци. • 

Баснописцы (Мхитар Гош, Вардан Айгекци). • Армянская архитектура и 

архитекторы (Манвел Васпураканци, Трдат, Момик и др.). Средневековые 

армянские миниатюристы (Аваг, Маргарэ, Торос рослин, Саргис Пицак и др.). 



4.5. Перечень экзаменационных вопросов (с прилагаемыми ответами)
Древнейшие государства на территории Армянского нагорья. 

Урарту государство, объединившее практически всю территорию Армянского нагорья и ставшее империей 

древнего Ближнего Востока. .Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII 

века до н. э., как государства — с IX века до н. э. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. В 

первой четверти I тысячелетия до н. э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств 

Передней Азии[41]. После распада централизованного государства Хайаса в начале XIII века до н. э. на его 

территории образовались многочисленные мелкие княжества под общим названием «страна Наири» (бук. 

«страна рек»). Ассирийский царь Тукульти-Нинурта I (около 1260—1230 гг. до н. э.) в текстах пишет о своих 

походах на Армянского нагорье, здесь впервые появляется термин «Наири» как общее название Армянского 

нагорья с коалицией 43 царей стран Наири. Одним из них было Ванское княжество, располагавшееся на 

берегу озера Ван. 

С течением времени наличие постоянной угрозы от внешнего врага — Ассирии — побудило эти княжества 

объединиться в единое государство. В 859 году до нашей эры правитель Ванского княжества Арама 

провозгласил себя единоличным царём во всей Араратской стране (именно под этим названием Урарту 

упоминается в Ветхом Завете, и само слово «Урарту» — это искажённая ассирийская форма слова «Арарат»). 

Систематическое противостояние с Ассирией способствовало развитию урартской армии. Ключевым 

обстоятельством, которое в конце концов позволило Урарту эффективно защищаться от Ассирии, стало 

развитие урартской архитектуры монументальных защитных сооружений. Урарты сооружали всё большее 

число крепостей, широко используя железные орудия, и постепенно смогли выдерживать ассирийские 

нападения. 

В 828—810 гг. до н. э. в результате масштабной войны с Ассирией царь Ишпуини захватил буферное с 

Ассирией государство с центром в городе Мусасир. Мусасир являлся религиозным центром, местом 

почитания бога Халди, а также контролировал крупные горные железные рудники. Таким образом, Урарту 

прочно освоило территорию между озёрами Ван и Урмия. Кроме этого, согласно урартским летописям, 

Ишпуини успешно отразил нападение кочевников, пришедших с территории севернее Аракса. 

В 810—786 гг до н. э. царь Менуа предпринял ряд походов, расширив территорию Урарту на север за реку 

Аракс и на запад в страну Хати, то есть за счёт хеттских княжеств, оставшихся после распада хеттского 

государства, а 

также на юго-восток в страну Манна, лежащую у озера Урмия. В результате этих действий граница Урарту на 

западе дошла до верхнего течения Евфрата, а на севере урарты перешли Аракс, вошли на территорию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-41


современной Армении и заняли плодородную Араратскую долину. В качестве опорного пункта для 

последующих походов Менуа построил крепость на северном склоне горы Арарат. 

В 786—764 до н. э. царь Аргишти I предпринял ряд успешных походов в страну Манна, которая надолго 

попала под урартское влияние, а также существенно продвинул границы Урарту в Закавказье. Здесь во время 

правления Аргишти I был основан город Аргиштихинили на месте современного Армавира и город-крепость 

Эребуни на холме Арин-Берд, на окраине современного Еревана, первоначальное население которого 

составили пленные 

«страны Хати». Крепость Эребуни использовалась в дальнейшем урартскими войсками для походов вглубь 

района озера Севан. На территории Закавказья Аргишти I продолжил деятельность своего отца — развивал 

сельское хозяйство, сажал виноградники, проводил оросительные каналы. 

В начале своего правления (764—735 до н. э.) царь Сардури II расширил территорию своего государства в 

Закавказье, но поражение урартской армии в 735 году до н. э. положило начало закату Урарту. 

В годы правления Русы II (ок. 685 — ок. 639 гг. до н. э.) в Урарту было построено большое число новых 

городов- крепостей, храмов и других сооружений. Для строительства этих сооружений Руса II в качестве 

рабочей силы использовал захваченное население страны «Хати» (урарт. Ḫāti), откуда ещё Аргишти I 

насильственно переселял людей в Эребуни. Население страны Хати состояло из мушков, говоривших на 

протоармянском языке, и деятельность Русы II способствовала расселению протоармян по Армянскому 

нагорью. 

В 585 году до нашей эры Ванское царство окончательно погибло и потеряло свою независимость. Против 

Урарту выступили скифы и киммерийцы с севера и мидийцы с юго-востока. Мидийцы методично 

разрушили большинство урартских крепостей, включая столицы Урарту Тушпу и Русахинили, вытеснив 

остатки урартской армии и царский дом в Закавказье. Столица Урарту в этот период переместилась в 

расположенный в Закавказье город Тейшебаини, и последним ударом, погубившим Урарту, стало разрушение 

этой крепости. В связи с тем, что культура Урарту в очень большой степени была царским атрибутом и была в 

основном сосредоточена лишь в нескольких городах, после разрушения этих городов урартское культурное 

наследие было во многом утрачено. 

 

Образование общеармянского государства Ервандидов. 

После падения Урарту в Армении воцарилась династия Ервандидов, а сама Армения на последующие два 

столетия стала сатрапией в составе Ахеменидской империи. XVIII сатрапия Ахеменидского царства 

охватывала восточную и большую часть Армянского нагорья, и занимала всю территорию Урарту. 

Вавилонские названия сатрапий, иной раз отличались от названий, которые упоминаются в царских надписях 

Ахеменидов и обозначали более общие, скорее географические, чем административные области. Так 

вавилоняне и древние евреи продолжают применять для Армении термин «Урарту» (Арарат, Урашту), где 

«Армения» выступает синонимом Урарту. 

После разгрома персидской державы в 331 году до н. э. армянские земли, до этого входившие в состав 

Персии, оказались в фактически независимом положении. Номинально Армения была аннексирована 



македонянами, однако в действительности страна осталась в стороне от военных кампаний Александра 

Македонского и не была покорена ни им, ни его преемниками. Сатрап Армении Ерванд II провозгласил себя 

царём уже в 331 году до н. э. и с тех пор его преемники правили Армянским царством фактически как 

независимые правители. Ситуация изменилась после смерти македонского царя в 323 году до н. э., его 

обширная держава распалась на части. Непосредственно после смерти Александра в источниках упоминается 

македонский полководец Неоптолемей как управитель Армении, однако известно, что Неоптолемей погиб 

уже в 321 году до н. э. в борьбе диадохов, так что если он и правил Арменией, это не должно было стать 

серьёзным перерывом в истории правления династии Ервандидов. С тех пор Армения была полностью 

свободна даже от номинального македонского контроля. Этот свершившийся факт был негласно признан и 

самими диадохами; в частности, в соглашении в Трипарадисе (321 до н. э.) о разделе империи Александра 

между его военачальниками, Армения не упоминается среди сатрапий, распределённых ими между собой. На 

протяжении последующих 20 лет Армянское царство впервые со времён падения Урарту обладало 

положением абсолютно независимого суверенного государства. 

В 301 году до н. э. Армянское царство попадает в орбиту влияния Селевкидов, одних из преемников 

македонской империи. Их власть над Арменией была прерывистой и, как и при Александре, чисто 

номинальной. 

Первым из армянских царей, кто попытался избавиться даже от этого незначительного господства 

Селевкидов, стал Ксеркс Армянский (после 228 — 212 до н. э.). Ксеркс отказался платить дань македонянам 

(наложенную, по- видимому, на его отца Аршама (после 260 — после 228 до н. э.), возможно, за поддержку 

Антиоха Гиеракса), что было равносильно провозглашению независимости. Этот его шаг послужил поводом 

для вторжения селевкидского царя Антиоха III. Около 212 года до н. э. Ксеркс был осаждён в городе 

Арсамосате в Софене, и был вынужден признать сюзеренитет селевкидского царя (что, однако, не помешало 

Антиоху приказать своей сестре 

Антиохиде, жене Ксеркса, убить армянского царя). Можно предположить, что Ерванд IV (ок. 212—200 до н. 

э.), последний царь Армении из династии Ервандидов, подобно Ксерксу, также отказался признать 

сюзеренитет Селевкидов. Даже столь энергичный монарх как Антиох III не мог самостоятельно, путём 

прямых действий, свергнуть царя Армении — государства хоть и вассального, но самоуправляемого. 

Внутреннее волнение, подобно мятежу местного дворянина Арташеса (будущего царя Великой Армении 

Арташеса I) против Ерванда IV, было просто необходимо и можно подозревать, что Антиох подстрекал или 

по крайней мере потворствовал этому мятежу 

 

Арташес 1-ый. Реформы Арташеса 1-ого. 

Селевкидский правитель Антиох III Великий объединил армянские земли в единую сатрапию со 

столицей в Армавире на Араратской долине. Она получила название Великая Армения и Софена. Сатрапом в 

Великую Армению Антиох назначил местного династа Артаксия (Арташеса I), в Софену — Зариадра 

(Зареха). После поражения Антиоха III от римлян в битве при Магнесии в 190 до н. э., в результате которого 



Антиох был вынужден отказаться от всех малоазийских владений Селевкидов к северу от Тавра, оба 

сатрапа объявили о своей независимости и провозгласили себя царями. Так возникли самостоятельные 

армянские государства, образование которых в известной мере было связано с антиэллинистической 

реакцией местного населения. Арташес подчинил себе всё Армянское нагорье и ряд соседних областей. 

Армения, по свидетельству Страбона, быстро разрослась за счет областей, населённых мидийцами, иберами, 

халибами, моссинойками, катаонами и сирийцами. По свидетельству Страбона, он казался настолько 

сильным государем, что сам Ганнибал после своего поражения при Заме явился к его двору, надеясь с 

помощью армянского царя возобновить борьбу с римлянами[9]. По оценкам авторов Большой российской 

энциклопедии, победы Арташеса I в столкновениях с Аршакидами, Римом и Селевкидами упрочили 

положение Армении и позволили ей стать ведущей державой Малой Азии и Закавказья[4]. В начале II века 

д.н.э. шла многолетняя война между малоазийским царствами, получавшими в свою очередь помощь и 

покровительство Рима, Селевкидов, Армении. Так, непосредственно с армянской службы на службу к 

Вифинскому царю Пруссию, воевавшему с римлянами и их союзниками, отправился полководец Ганнибал. 

Все царствование Арташеса прошло в войнах с державой Селевкидов, заметно ослабивших последних. К 

концу правления Арташеса, вероятно, начались столкновения с парфянскими Аршакидами царя Митридата I, 

подходившими к границам Мидии. Согласно Страбону, царство Арташеса вначале включало Араратскую 

равнину в среднем течении Аракса и называлось Айрарат. На левом берегу этой реки в промежутке от 190 до 

170 года до н. э., вероятно до 186 года до н. э., то есть до переходя Ганнибала на службу к вифинскому 

царю Пруссию, воевавшему с Римом, по приказу царя Арташеса был возведен город Арташат, куда 

армянский монарх перенёс столицу из Армавира. По сообщению античных авторов, строительством города 

руководил бежавший на Ближний Восток карфагенский полководец Ганнибал. Город Арташат (Артаксата) в 

связи с этим называли армянским Карфагеном. Также были перенесены в новую столицу статуи богов из 

религиозного центра Багаран, в том числе статуя бога письменности, мудрости и знаний Тира. Арташес 

основал ещё несколько городов, названных в честь его отца Зарехаванами или Заришатами. Впоследствии 

Арташес значительно укрепил и расширил свои владения, подчинив себе почти всё Армянское нагорье. 

 

Великая Армения в эпоху Тиграна 2-ого. 

Тигран Великий был сыном Тиграна I, младшего сына основателя династии Арташесидов Арташеса I. 

Родившись около 140 года до нашей эры, Тигран в молодости провёл долгие годы в качестве заложника при 

дворе царя Митридата II Парфянского, нанёсшего армянам поражение в 120 году до н. э. При этом о каком-

либо сюзеренитете Митридата II над Арменией античные авторы ничего не сообщают. 

После того, как в 95 году до нашей эры царский трон опустел (по одним источникам, после смерти дяди 

Тиграна II, царя Артавазда I, не оставившего наследников, по другим — в связи со смертью царя Тиграна I, 

отца Тиграна II), Тигран выкупил свою свободу у парфян, отдав им 70 плодородных долин в районе 

современного северо- восточного Ирана и был возведён парфянами на армянский трон. 

Взойдя на престол, Тигран II начинает объединение Армении. В первую очередь, царь вернул 70 долин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4


которые он вынужден был отдать парфянам за свою свободу. На возвращении долин Тигран II не 

остановился и, как сообщает Страбон, «даже опустошил их собственную страну — области около 

Ниневии и Арбел». К 90-м гг. до н. э. энергичному армянскому правителю удалось сделать то, чего не 

смогли сделать его предшественники: объединить Западную и Восточную Армению. 

В 94 году до н. э. Тигран присоединил к своему государству соседнюю Софену, а после, в том же 

году и Кордуену (Кордвац) . 

Тигран считал себя арием по вере и наследию, поскольку его предок Арташес I претендовал на 

родство с Оронтидами. Тигран имел шестерых детей, трое из которых породнились с парфянской царской 

династией. Одна из дочерей Тиграна носила имя Ариязат, состоящее из двух иранских элементов «ария» 

— иранский и 

«зат» — рождённая и означающее «дочь иранца». Если это предположение верно, то имя, которое он дал 

своей дочери, является единственным свидетельством того, что армяне когда-то считали себя ариями. Позже 

обнаружилось, что дочь при рождении звали Аутома. В 94 году до н. э. Тигран заключил военно-

политический союз и породнился с понтийским царём Митридатом VI, женившись на его дочери Клеопатре. 

Согласно этому договору, покорённые города и области Каппадокии должны были достаться Митридату, 

пленные же и движимое имущество — Тиграну. Цари также условились, что Тигран подчинит себе Сирию и 

территории на востоке, вглубь Передней Азии, а Митридат — Малую Азию. Перейдя реку Тигр, Тигран 

II захватывает города Эдессу и Нисибин. Только река Евфрат отделяла владения Тиграна II от стран, 

находившихся под властью Селевкидов. На западном направлении Тигран II не встретил никакого 

сопротивления. После взятия Коммагены войска Тиграна II беспрепятственно вошли в Сирию. 

Историк Р. Л. Манасерян, опираясь на сведения Иосифа Флавия, Диона Кассия и Плутарха, делает вывод о 

том, что «в 83 г. Тигран был добровольно призван населением Сирии, его воцарение носило мирный 

характер». О могуществе Тиграна II, который принял титул «царя царей», мы можем прочитать у Плутарха: 

«Когда Тигран начинал, его возможности и план были совсем ничтожны, а теперь он покорил множество 

народов, сломил, как не удавалось ещё ни одному другому, мощь парфян… При нём находилось много царей 

на положении слуг, а четырёх из них он постоянно держал подле себя в качестве провожатых или 

телохранителей: когда он ехал на коне, они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимался 

делами — становились по бокам, скрестив руки на груди». 

Падение государства Селевкидов, отстранение правящей династии Селевкидов представителями местной 

аристократии поставили вопрос о власти в бывшем государстве Селевкидов. 

Поначалу на трон Селевкидов предполагалось пригласить египетских Птолемеев или Митридата VI Евпатора, 

однако кандидатура Тиграна II оказалась предпочтительнее. В 83 году до н. э. в столице Селевкидов — 

Антиохии, Тигран II Великий был провозглашён царём Сирии. Армянские войска продолжили наступление на 

южном направлении, захватив Ливан (Финикию), они подошли к границам Палестины. Далее, по 

свидетельству греко- римского автора Аппиана, армянские войска дошли до Египта. 

 



Армяно-римские войны при Тигране Великом. Арташатский договор. 

Родство с Митридатом VI Евпатором вовлекло Тиграна в войну с римлянами. Осенью 73 года до н. э. войско 

Лукулла вступило в Понтийское царство, а в 72 году до н. э. Митридат, окончательно побеждённый 

римлянами в битве под Кабирой, был вынужден искать защиты у Тиграна, который отказался его выдать. По 

мнению армянского историка Я. А. Манандяна, Тигран не только не готовился к войне с римлянами, но и был 

занят исключительно продолжением строительства Тигранакерта. Этот оптимизм и бездействие 

Тиграна во время Третьей Митридатовой войны, по мнению Я. А. Манандяна, стали его крупной 

политической ошибкой, повлёкшей за собой роковые последствия для его государства. Тигран не должен был 

допустить, в собственных же интересах, крушения Понта и должен был ещё до сражения под Кабирой оказать 

своему тестю, Митридату VI, помощь, предоставив ему вспомогательные войска. 

В 69 году до н. э. римский полководец Лукулл форсированным маршем прошёл через Каппадокию, 

переправился через Евфрат и вторгся в Армению. Римляне успешно форсировали Тигр и подошли к 

Тигранакерту. Стражи Тигранакерта под руководством Манкея успешно отбивали атаки Лукулла. По словам 

римского историка Диона Кассия, защитники города причинили римлянам серьёзный ущерб стрельбой из 

луков, а также тем, что облили нефтью и подожгли их осадные машины. Поход Лукулла был настолько 

стремительным, что Тигран узнал о нём с большим опозданием. В это время он пребывал в Арташате, а 

основные войска армян в Палестине и на севере Аравии. Едва пришла весть о начале войны, как враги уже 

подступили к стенам его столицы. Когда Тигран узнал о вторжении Лукулла в Армению, он выслал вперёд 

отряд из 3 тысяч всадников (Аппиан сообщает о 2-тысячной коннице) под руководством Меружана (Плутарх 

и Аппиан называют его Митробарзаном), приказав ему задержать продвижение римлян, однако Меружану 

этого сделать не удалось. По словам Аппиана, при первом же столкновении Лукулл тотчас же обратил в 

бегство Митробарзана, тогда как Плутарх сообщает, что Митробарзан пал с оружием в руках во время 

сражения. Оставив сильный гарнизон в Тигранакерте, Тигран отправился собирать войско по областям 

Армении. Непосредственно сражение с римлянами произошло 6 октября 69 до н. э. вблизи Тигранакерта. 

Сведения о численности войск Лукулла и Тиграна, участвовавших в сражении, черпаются из древних римских 

и малоазиатских источников. Так, оценивая количество войска Лукулла, римские источники, Плутарх  и 

Фронтин,  сообщают  о  14—15  тысячах  воинов.  Войско  Тиграна  по  оценке  Плутарха 

и Аппиана составляло 265—300 тысяч, согласно Мемнону и Флегону Тралльскому — 70—80 тысяч воинов. 

Изначально борьба была равной, однако скрытая Лукуллом римская кавалерия решительно атаковала 

многочисленные, но весьма пёстрые, войска Тиграна. После чего огромные разноплеменные силы армянского 

царя, состоявшие, в основном, из крестьянских войск и сырых рекрутов, обратились в бегство. Сам город 

Лукуллу взять штурмом не удалось. Ворота столицы Великой Армении были предательски открыты 

находящимися в Тигранакерте греческими наёмниками, а также восставшими массами, согнанными 

армянским царём царей со всех окраин его огромной империи. В результате огромный и богатый город стал 

добычей римлян и был разграблен. Эллинистические авторы приводят данные, говорящие о величайшем 

богатстве армянской столицы, позволившем в будущем Лукуллу устраивать знаменитые и поражавшие 



современников «Лукулловы пиры». В ходе сражения под стенами Тигранакерта 6 октября 69 г. до н. э. 

Тигран II потерпел поражение. По мнению А. Я. Манандяна, поражение армянского царя «сильно 

преувеличено как в римских, так и в новейших исторических трудах. Сражение это, в действительности, вовсе 

и не было кровопролитной битвой: оно в самом же начале закончилось беспорядочным отступлением без боя 

армии Тиграна». Падение державы Тиграна II начинается с поражения под Тигранакертом, а завершается 

походом Помпея, который принудил Тиграна II к соглашению, по которому от Армении отпадали Сирия, 

Финикия, Киликия, Галатия и Софена. 

Тем временем, воспользовавшись армяно-римской войной, против господства Армении выступили парфяне, 

подстрекаемые Римом. Тигран вновь разгромил их войска и обратил в бегство. Казалось ситуация 

благоприятствовала Тиграну. Однако в 66 году до н. э. новый римский полководец, Гней Помпей Великий, к 

которому за помощью обратился младший сын Тиграна II, восставший против своего отца, привёл в Армению 

50- тысячное войско. Митридат же был окончательно разбит римлянами, бежал в Боспорское царство и там 

покончил жизнь самоубийством. Тигран II оказался не в состоянии вести войну сразу против двух 

могущественных держав — Рима и Парфии. К тому же против него восстала и часть армянской знати, а также 

население многих завоёванных армянским царством стран и городов. В связи с этим армянскому царю 

пришлось подписать в 66 году до н. э. договор с Помпеем, по которому Тигран сохранил за собой лишь 

Армянское нагорье и часть земель, захваченных у Парфии. Кроме того, он получил восточную часть Малой 

Армении, принадлежавшей до того Митридату VI. Сирия, Коммагена и Киликия попали под власть Рима. 

Тигран II выплатил 6 тыс. талантов контрибуции, сохранил за собой титул царя царей и был провозглашён 

«другом и союзником римского народа» (socius et amicus populi Romani), что обеспечивало ему защиту 

Римской республики от посягательств парфян. Из состава Великой Армении Помпей выделил Софену, 

которая вначале была отдана Тиграну Младшему, а потом, когда Тигран Младший оказался недостаточно 

послушным Помпею, была передана царю Каппадокии. 

Потерпев поражение от Рима и Парфии в борьбе за статус мировой державы, Армения на протяжении 

длительного времени продолжала оставаться сильным государством. 

 

Армения между Римоми Парфией в 1-ом веке до н.э. Артавазд 2-ой. 

Артавазд 2-ой царь Великой Армении в 55—34 до н. э., сын Тиграна II и его жены Клеопатры, дочери 

царя Митридата VI Понтийского. Сочетал управление государством с занятиями историей и даже 

драматургией, основоположник армянской иноязычной литературы. Считается основателем армянского 

театра. Боролся за ликвидацию зависимости от Рима. Подобно своему отцу, носил титул «царь 

царей».Уклонившись от поставки Риму военных контингентов против Парфии, обещанных по Арташатскому 

миру (66 г. до н. э.), Артавазд выступил в союзе с парфянами. Когда римский полководец Красс погиб в битве 

с парфянским полководцем Суреном при Каррах (Харране) в Месопотамии (53 г. до н. э.), Сурен прислал его 

голову царю Парфии, который находился в Арташате на свадьбе своего наследника с дочерью Артавазда. Оба 

царя присутствовали на представлении «Вакханок», трагедии Еврипида, и актёр вынес вместо бутафорской 

головы, требовавшейся по ходу действия, голову Красса, со словами: «вот рога оленя, убитого нами на 



счастливой охоте». 

Поражение римлян в битве с парфянами при Каррах в 53 до н. э. и гибель Красса позволили Артавазду 

расширить границы страны на западе. Он, по-видимому, участвовал в походе парфянского царевича Пакора 

(40 г. до н. э.) против средиземноморских провинций Рима. 

В 36—34 годах до н. э. римский полководец Марк Антоний, который управлял восточной частью римских 

владений, начал новую войну с Парфией, а затем и с Арменией, опираясь на помощь египетской 

царицы Клеопатры. Несмотря на начальные поражения, Антоний смог заманить Артавазда в свой лагерь 

якобы для переговоров и захватить его. Арташат был разграблен. В числе прочего были увезены золотая 

статуя богини Анаит и множество других сокровищ. Артавазд был увезён в Египет и проведён в 

триумфальном шествии римского полководца, а затем, спустя 3 года, обезглавлен. 

После гибели Артавазда на престол вступил его сын, Арташес II, войска которого перебили римские 

гарнизоны, оставленные Антонием в Армении. 

Арташес 2-ой и восстановление независимости Армении. Падение династии Арташесидов. 

После смерти своего отца Арташес II с целью отомщения решает казнить всех римских солдат, которые в то 

время находились в Армении. Этим шагом армянская страна фактически объявила о своей независимости от 

Рима. 

Армянский монарх укрепляет государство, осуществляя умелую внешнюю и внутреннюю политику. Власть 

Арташеса растёт и в Атрпатакан-Марастане, царя которого он берёт в плен. На монете Арташес изображён с 

титулом 

«царь царей». 

Римляне не хотели уступать этому положению. Они не могли сразу войти в Армению, но окружили её своими 

союзниками. После некоторой подготовки император Август попытался поставить на армянский трон 

проримского правителя. По его приказу полководец Нерон с большой армией пошёл на Армению. Его 

сопровождал брат Арташеса Тигран, воспитанный в Риме, который и должен был взойти на трон. В результате 

заговора Арташес был убит. Вероятно, заговор против Арташеса и его убийство было организовано римлянами. 

Таким образом Армения лишилась сильного правителя, после гибели которого начинается упадок 

древнеармянского государства династии Арташесидов. 

После краха Марка Антония и Клеопатры в том же 31 году до н. э., Тигран, его брат Арташес и другие члены 

его семьи  оказались  под  властью  первого римского  императора Октавиана  Августа.  Тигран  жил  до 

20  года до н. э. в Риме, где и получил образование. В 20 году до н. э. был убит царь Великой Армении Арташес 

II, старший брат Тиграна. Император Август назначил царём Великой Армении Тиграна. В первой половине 

своего правления он правил как римлянин, но потом вернулся к традиционной политике армянских царей в 

отношении Рима, снова став его противником. Это видно хотя бы из того, что он отрастил бороду в конце своего 

правления, по примеру восточных правителей. Тигран передал свой трон сыну Тиграну IV, который продолжил 

антиримскую линию своего отца. После смерти Тиграна III, его сын Тигран IV не придал значения римским 

законам и взошел на трон. Тигран занимал самый главный титул «царь царей». Однако в 5 году до н. э. римляне 



лишили его трона и назначили царём другого брата, Артавазда III, которого держали в плену. Но продержать его 

на троне смогли лишь три года - с помощью переворота на трон снова встали Тигран и Эрато. 

Однако, Тигран скоро был убит в бою против аланов, которые пришли с севера и напали на Армению, а Эрато 

вскоре отказалась от трона. Так и в 1 году нашей эры завершилось почти 200 летнее правление династии 

Арташесидов. 

 

 

Утверждение династии Аршакуни на армянском престоле. Трдат 1-ый. 

От падения династии Арташесидов до середины I века в Армении царствовали римские и парфянские 

ставленники. Вонон — первый Аршакид, возведённый парфянами на армянский престол, — правил недолго. Его 

сменил ставленник Рима, правитель Иберии Митридат, которого предательски убил и сменил на престоле его 

же собственный племянник Радамист. По сообщению римского историка Тацита, некоторые из них были даже 

знакомы с «обычаями и образом жизни армян». В 53 году парфянский царь Вологез I сажает на армянский 

престол своего брата Тиридата.  Это  вызывает  войну  между  Парфией  и  Римом.  В 58 году римские  

войска  во  главе с Корбулоном вторгаются в Армению и после первоначальных успехов ставят своего 

наместника, однако в 62 году терпят унизительное поражение при Рандее. В результате Нерону в 63 году 

пришлось признать Тиридата независимым царём Армении; уступка (чисто престижная) со стороны парфян 

заключалась в том, что Тиридат должен был получить сан из рук самого Нерона и с этой целью совершил 

поездку в Рим. Армянские цари должны были носить титул «царей Великой Армении». Римская и парфянская 

армия должны были покинуть территорию Армении, полностью восстанавливались границы Армянского 

государства. С этого момента Великая Армения превращается в буферное государство между Римом и 

Парфией под управлением армянской ветви династии Аршакидов. Возрождение иранских обычаев и 

верований при Тиридате подорвало тенденцию романизации, явно заметную в Армении и Парфии предыдущего 

столетия. 

 

Принятие христианства в Армении. Трдат Великий и Григорий Просветитель. 

Христианство попало в Армению вскоре после своего возникновения. Согласно церковному преданию, христианство в 

Армении проповедовали святые апостолы Фаддей и Варфоломей. 

Письменные источники, повествующие о развитии христианской общины Армении первых веков, довольно редки. 

Однако известный апологет христианства Тертуллиан (ок. 155—220 гг.) называет Армению в числе стран, где 

имелось значительное количество христиан. Также известно о послании александрийского епископа Дионисия, 

написанного в 254 году епископу Армении Меружану. 

Согласно сочинениям армянских историков V века, в 287 году Трдат прибыл в Армению в сопровождении 

римских легионов, чтобы вернуть отцовский престол. В поместье Ериза, гавара Екегеац, при совершении 

царём 

обряда жертвоприношения в капище языческой богини Анаит, Григорий, один из сподвижников царя, как христианин 



отказывается принести жертву идолу. Тогда же открывается, что Григорий является сыном Анака, убийцы отца Трдата 

 

царя Хосрова II. За эти «преступления» Григория заключают в Арташатскую темницу Хор Вирап, предназначенную для 

смертников. В тот же год царь издаёт два указа: в первом из них повелевается арестовывать всех находящихся в 

пределах Армении христиан с конфискацией их имущества, а во втором — предавать смертной казни 

укрывающих христиан. Эти указы показывают, насколько опасным считалось христианство для государства. 

Принятие христианства Арменией  теснейшим образом связывается с мученической  смертью 

святых дев Рипсимиянок. Согласно преданию, группа девушек-христианок родом из Рима, скрываясь от 

преследований императора Диоклетиана, бежала на Восток и нашла убежище неподалёку от столицы 

Армении Вагаршапата. Царь Трдат, очарованный красотой девы Рипсимэ (Рипсимии), пожелал взять её в 

жены, но встретил отчаянное сопротивление, за что приказал предать всех девушек мученической смерти. 

Рипсиме с 32 подругами погибли в северо-восточной части Вагаршапата, наставница дев Гаянэ вместе с двумя 

девами — в южной части города, а одна больная дева была замучена прямо в давильне. В сочинении 

армянского историка Мовсеса Хоренаци рассказывается, что одной из дев — Нунэ (то есть Святая Нина) — 

удалось бежать в Грузию, где она продолжила проповедовать христианство и была впоследствии прославлена 

как равноапостольная. 

Казнь дев Рипсимиянок вызвала у царя сильное душевное потрясение, которое привело к тяжёлому нервному 

заболеванию. В V веке в народе эту болезнь называли «свиной», поэтому некоторое время Трдата изображали 

со свиной головой. По легенде, он начал отождествлять себя с кабаном, убежал в лес, где питался травой и 

кореньями. Сестра царя Хосровидухт неоднократно видела сон, в котором ей сообщалось, что Трдата может 

исцелить только Григорий, заключённый в темницу со змеями и скорпионами. Григорий, проведя в 

каменной яме Хор Вирап 13 лет, был освобождён из заключения и торжественно принят в Вагаршапате. 

Выйдя на свободу, Григорий встал на колени рядом с Трдатом и начал молиться, прося Бога исцелить царя. 

Тогда Трдат вновь превратился в человека. 

Царь Трдат вместе со всем двором и князьями принял крещение от Григория Просветителя в начале IV века и 

приложил все усилия для возрождения и распространения христианства в стране, причём так, чтобы 

язычество уже никогда не смогло вернуться. Трдат часто использовал силу, навязывая населению новую 

религию, что приводило к вооружённым столкновениям с язычниками, так как среди армян было 

распространено многобожие. Трдат провел остаток своей жизни, пытаясь ликвидировать все древние 

верования, таким образом были уничтожены бесчисленные статуи, храмы и письменные документы, 

связанные с язычеством. В результате сохранилось очень мало источников по древней истории и культуре 

дохристианской Армении. 

Трдат умер в 330 году нашей эры. По сведениям Мовсеса Хоренаци царь погиб вследствие заговора 

нахараров, которыми он был отравлен 

 

Армения при Хосрове 3-ем. 



Хосров III, получивший прозвище «Котак» за свой малый рост, начал править Арменией в 330 году после 

смерти своего отца Трдата III Великого. Хосров послал войска, чтобы сделать покорными армянских 

нахараров, при этом своей жестокостью он превзошёл других царей. По его инициативе спарапет Ваче 

Мамиконян уничтожил два нахарарских рода, передав их имущество церкви. 

После этого Датабен Бзнуни поднял бунт против Хосрова III и попытался настроить против него других 

нахараров, но был арестован и казнён в присутствии царя. За предательство род Бзнуни был жестоко наказан: 

всех членов рода убили, а их владения передали казне. Чтобы подобные случаи не повторялись, Хосров издал 

закон, по которому все нахарары должны постоянно находиться при дворе царя. Однако это не помогло: 

начинался ещё более опасный бунт. Против царя восстал бдешх Бакур, надеявшийся на помощь Сасанидов, 

однако во время боя он погиб вместе со своими братьями и сыновьями. 

В 330-х годах на Армению напали маскуты, которые перешли реку Куру и захватили Айраратскую 

область с городом Вагаршапат. Хосрову удалось вовремя спастись и укрыться в крепости Даруйнк в 

Коговитской области. Ваче Мамиконяну удалось одержать над ними победу и изгнать врагов из страны. Царь 

маскутов, Санесан, погиб. Хосров  основал  город Двин, который  в будущем стал  столицей  

Армении. Двин по своей  роскоши обогнал Арташат. Рядом с городом были посажены леса и 

заповедники; один из них назывался «Хосровакерт». В 339 году Сасаниды, правившие Персией, нарушили 

Нисибисский договор и напали на страны, союзные Римской империи, в том числе и на Армению. Во 

время этой войны царь Хосров III умер и престол перешёл к его сыну Тирану. 

 

Аршак 2-ой. Социальная политика Нерсеса Великого и экономические возможности страны. Армяно- 

иранская война. 

В 337 году, несмотря на наличие мирного договора, в Армению вторгаются войска Сасанида Шапура II. На 

помощь армянам пришли римские войска, совместными усилиями вытеснившие персов. Царём был 

провозглашён сын  Хосрова  III Тиран (339—350).  Последний  вёл  политику  сохранения  

независимости  страны.  По 

словам Мовсеса Хоренаци, он вёл тот же образ жизни, что и его отец, и не проявил ни отваги, ни доблести. С 

персами он старался поддерживать мирные отношения. В 345 г. персидский шах Шапур II пригласил Тирана 

к себе для переговоров, захватил его в плен, увёз в Иран и ослепил. После неудачных попыток персов 

установить в Армении своё политическое влияние, власть армянского монарха перешла к его сыну Аршаку II 

(350—368). 

Аршак II, желая укрепить центральную власть и навсегда покончить с сепаратизмом нахараров, прибег к 

решительным мерам. Он основал у южного подножия горы Арарат город, названный Аршакаваном. В нём 

могли находить убежище бежавшие от своих хозяев крепостные и рабы, а также неоплатные должники. 

Таким образом царь рассчитывал увеличить за счёт подвластных нахарарам людей собственное податное 

население. Нахарары резко протестовали и требовали от царя, чтобы им вернули их слуг, тем более что 

существовал закон о возвращении беглых. Но Аршак запретил применять этот закон в окрестностях нового 



города. Тогда нахарары во главе собственных отрядов двинулись к Аршакавану и взяли его штурмом. Всё 

двадцатитысячное население было поголовно истреблено. Аршак вступил с мятежниками в ожесточённую 

борьбу. Он отнял у вождей нахараров Камсараканов крепость Артагерс и истребил весь род Камсараканов. 

После этого многие нахарары отдались под покровительство Ирана. Угроза персидского завоевания 

возрастала с каждым годом. Между тем, Римская империя ослабла. Персы постепенно вытеснили 

римлян из Месопотамии, а в 363 г. император Иовиан подписал с шахом Шапуром II Мцбинский й мир, 

согласно которому обязался не оказывать больше никакой помощи армянам. После римско-сасанидского 

мира между Иовианом и Шапуром II Армения была поставлена в трудное положение. Вскоре сасанидские 

войска предприняли неудачное нападение на Армению. Не добившись успеха в бою, сасанид Шапур 

пригласил Аршака II на мирные переговоры и взял в плен. Аршак умер в заточении в Персии. 

В 353 году Нерсес Великий был избран католикосом. Его патриаршество ознаменовало новую эру в истории 

Армении. Если до сих пор церковь в большей или меньшей степени отождествлялась с царской семьёй и 

знатью, то Нерсес приблизил её к народу. Он строил школы и больницы, отправлял монахов по всей стране 

проповедовать Евангелие. Нерсес провёл Аштишатский собор, на котором были утверждены 

многочисленные правила, касающиеся брака, поста и богослужения. В частности, были запрещены кузенные 

браки; запрещалось наносить себе увечья и совершать прочие подобные действия во время траура. 

 

Армения в годы царствования царя Папа. 

В 368 году персидский царь Шапур II снова послал свои войска на Армению. Возглавляли армию армянские 

царедворцы Глак и Артаван, которые перешли на сторону персов. Царица Парандзем, узнав о нападении, со 

своим сыном, царевичем Папом, скрылась в крепости Артагерс. После долгой осады Глак и Артаван решили 

оставить персов и перейти на сторону царицы Парандзем. Неожиданной атакой осаждённые разбили 

персидскую армию и сняли осаду крепости. Царевич Пап был отправлен в Рим. 

Император Валент II, получив просьбу армян сделать Папа царём и не желая нарушить договор с Иовианом, 

приказал полководцу Терентию поставить Папа во главе страны, но дал тому мало войск. Персы послали 

новое войско на Армению во главе с полководцем Кареном. Пап был вынужден бежать, а персы заняли 

крепость Артагерс и взяли в плен царицу Парандзем. В том же 369 году предатели, князья Меружан Арцруни 

и Ваган Мамиконян, завоевали армянские большие города: Арташат, Вагаршапат, Ервандашат, 

Зарехаван, Заришат и Ван. 

Император Валент в 370 году послал в Армению армию, которую возглавил его полководец Аринфей. Пап 

снова был посажен на армянский трон. В следующем 371 году, увидев готовность персов вторгнуться в 

Армению, император Валент снова послал туда войска. В регионе Багреванда на Дзиравском поле римские и 

армянские войска одерживают победу над персидским войском. Армянских воинов возглавлял сын Васака 

Мамиконяна, спарапет Мушег Мамиконян. Эта победа наконец-то дала Папу возможность укрепить свою 

власть, и в течение нескольких лет заняться решением внутренних проблем страны. 

В первую очередь Пап вернул окраинные территории, которые были утеряны при Аршаке. 

Затем царь Пап переходит к проблемам церкви. Ранее цари иногда ссорились с церковью, иногда даже 



убивали католикосов, но никогда не претендовали на имущество церкви. Пап сделал это первым. Он 

прекратил платить налоги церковникам, отнял большую часть земель, которые принадлежали церквям ещё 

со времен Трдата. Эти шаги, естественно, вызывали возмущение церковников. Историки V века даже 

объявляли Папа сумасшедшим и распространяли слухи о том, что будто католикоса Нерсеса отравил Пап, но 

по описаниям Фавстоса Бузанда, у католикоса могла быть и болезнь. Совсем иначе Папа описывал римский 

историк Аммиан Марцеллин, описывая его как умного и отважного царя. В самом деле, в IV веке в числе 

армянских царей Пап был более свободомыслящим, ярким, шаги которого были сделаны во период 

воссоединения страны и решения её внутренних проблем. 

Пап понимал, что римляне будут партнёрами армян до тех пор, пока армяне будут соблюдать их правила. Тем 

не менее, он восстановил некоторые связи с персами, что не понравилось римлянам, которые следили за 

каждым шагом Папа. Император приглашает Папа к себе будто бы на переговоры, но потом, в Киликии, в 

городе Тарсе, Папа с его свитой арестовывают. Папу с тремястами воинами удается бежать в Армению. 

Император приказывает полководцу Траяну, который в то время был в Армении, ликвидировать Папа. Траян 

приглашает Папа на пир и там убивает. 

 

Осложнение международной ситуации и первый раздел Армении между Римом и Ираном (387 г.). 

Валент после убийства Папа назначил Вараздата царём Армении. Армянские историографы описывают 

Вараздата как сильного человека[2], победившего на Олимпийских играх семь лет спустя после смещения с 

трона (291-е игры Олимпиад древней Греции, 385 год нашей эры). Таким образом, Вараздат — один из 

последних олимпийских чемпионов античных Олимпиад и один из немногих иноземцев (не-эллинов), ставших 

олимпиониками. 

Однако в то же время он был очень наивным и неопытным в государственных делах, марионеткой в руках 

римлян. В период его правления спарапет Мушег Мамиконян разработал план по улучшению состояния 

Армении, в котором опирался на Рим. Но Бат Сахаруни, прибывший с Вараздатом как его советник, 

подговорил царя обвинить Мушега в измене и убить. Вараздат так и поступает: по его приказу Мушега 

убивают во время пира (точно так же, как царя Папа). 

Из-за Вараздата в ходе римско-персидских переговоров начинает обсуждаться новое решение армянской 

проблемы — раздел между Римом и Ираном. 

Шапур Сасанид решил прибегнуть к дипломатическому разрешению конфликта и предложил Риму разделить 

сферы влияния в Армении и Иберии. Переговоры, проходившие в 375—376 годах, однако, не привели к 

заключению соглашения. В 377 году Валент собирался начать кампанию против Персии, однако 

вторжение готов заставило вывести легионы из Армении. Оставшийся без поддержки Вараздат был изгнан, 

а власть перешла в руки склонявшегося в сторону Персии Манвела Мамиконяна. Катастрофа под 

Адрианополем — поражение римской армии от готов — позволила ему на семь лет обеспечить мир своей 

стране. После смерти Манвела воцарившийся в Армении Аршак III, сын Папа, демонстрировал верность 

христианскому духовенству и императору Феодосию Великому. Однако, поскольку большая часть знати 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-2


склонялась к Шапуру III, армянский престол занял поддерживаемый последним аршакидский князь Хосров IV, 

а Аршаку пришлось бежать под защиту Рима. Возникший конфликт удалось решить дипломатическими 

средствами. Старый проект раздела Армении был реанимирован. По договору 387 года территориальные 

пределы Армении резко сократились. Окраинные области Армении были присоединены к владениям 

соперничавших держав. Центральные территории Армении также были разделены, но в обеих частях её 

продолжали править вассальные цари, зависимые соответственно от Персии и Римской империи: Хосров стал 

править примерно 3/4 территории Армении, а Аршак — оставшейся частью. Царская власть продолжала 

существовать в римской части Армении до 389 года. 

 

 

Падение династии Аршакуни и потеря независимости. 

Последним царем Великой Армении был Арташес Четвертый, сын Врамшапуха и племянник Хосрова 

Четвертого. Он правил с 422 по 428 годы. Врамшапух умер в 414 году, когда Арташесу было всего 10 лет. 

Католикос Саак Партев обратился к шахиншаху Йездегерду Первому с просьбой вернуть на престол Хосрова, 

который пребывал в плену у персов. Но Хосров царствовал всего год и умер. Тогда Йездегерд сделал 

армянским царем своего старшего сына Шапура, рассчитывая на то, что персидский царь будет способствовать 

сближению армян с Иранским царством и отдалению их от Византии. Конечной целью Сасанидов было 

обращение «персидских» армян в зороастризм. Однако Шапур не смог обрести расположение нахараров, 

которые, по словам Мовсеса Хоренаци, 

«дружно его возненавидели и не воздавали ему царских почестей на охоте и на пирах». Хоренаци приводит 

несколько примеров непочтительного отношения нахараров к Шапуру, вплоть до открытого неподчинения, 

проявленного на пиру Хосровом Гардманеци, Шапух приказал схватить его и запереть в зале. Но тот, «положив 

правую руку на кинжал… вышел и удалился в свой дом. И никто из дворцовых служителей, не посмел 

прикоснуться к нему, зная его силу». Не то в конце 420 года, не то в начале 421 года, Йездегерд Первый умер 

во время поездки в город Гурган. Когда Шапур прибыл в столичный Ктесифон, чтобы сесть на престол, то был 

убит вельможами. После недолгой смуты шахиншахом стал младший брат Шапура Бахрам, известный как 

Бахрам Пятый. «Наша страна, три года пребывавшая в состоянии безвластия, сопровождавшегося великими 

волнениями, впала в запустение… –пишет Мовсес Хоренаци. –… Всякий порядок был нарушен». Нахарары 

перебили персов, пришедших с Шапуром и разбрелись по своим владениям. В 422 по просьбе нахараров 

шахиншах Бахрам Пятый 

посадил на армянский престол Арташеса Четвертого, который довольно скороперестал устраивать армянскую 

знать. Неизвестно, что послужило причиной раздора между молодым царем и нахарарами. По идее, 

свободолюбивым армянским нахарарам должен был нравиться царь, который предпочитает дела правления 

развлечениям. Можно предположить, что Арташес начал ограничивать нахарарскую вольницу, чем и вызвал 

недовольство, а слухи о его великом распутстве распускались с целью дискредитации. Нахарары обратились к 

католикосу Сааку Партеву с просьбой помочь избавиться от Арташеса, но Саак отказался участвовать в 



заговоре. Тогда нахарары донесли шахиншаху Бахраму, что Арташес и Саак намерены перевести страну под 

власть Византии. Бахрам воспользовался случаем и упразднил Армянское царство, превратив его в 

приграничную персидскую провинцию-марзпанство, 

 

Культурное возрождение как путь выхода из кризиса. Месроп Мащтоц и создание армянской 

письменности.. «Золотой век». Армянские историки. 

Желая вывести восточных армян из-под «вредоносного» римского влияния, которое по сути было греческим, 

персы запретили импользоваться греческим языком и греческим письмом, что форсировало создание 

армянской письменности. Создатель армянского алфавита Месроп Маштоц родился между 361 и 362 годами в 

селении Хацекац провинции Тарон (это северо- западнее озера Ван). Отца его звали Варданом и был он то ли 

свободным крестьянином, то ли представителем более высокого сословия карчазатов, стоявшего выше 

крестьян, но ниже азатов. Маштоц учился в одной из грекоязычных школ в Тароне. Кроме родного армянского, 

он владел греческим, сирийским и персидским языками. Маштоц был очевидцем первого раздела Армении в 

387 году. В то время он служил в Вагаршапате при дворе Аршака Третьего, а после служил Хосрову 

Четвертому. В 395 или 396 году, принявший монашество Маштоц, покинул двор и стал проповедовать среди 

армянских язычников. В Персидской Армении многие возвращались к язычеству, а Маштоц и его сподвижники 

видели путь к спасению армянской государственности в укреплении христианской веры среди армянского 

народа. Маштоц устно переводил для людей Библию, написанную на греческом и сирийском языках. Это 

сильно осложняло его деятельность, хотелось читать Слово Божие на армянском языке. Маштоц был 

очевидцем первого раздела Армении в 387 году. В то время он служил в Вагаршапате при дворе Аршака 

Третьего, а после служил Хосрову Четвертому. В 395 или 396 году, принявший монашество Маштоц, покинул 

двор и стал проповедовать среди армянских язычников. За помощью в создании армянской письменности 

Маштоц обратился к католикосу Сааку Партеву, потомку Григория Просветителя. Для этой цели был созван 

специальный церковный 

собор. Идея получила одобрение преемника и брата Хосрова Четвертого царя Врамшапуха. В 404 году по 

распоряжению царя от сирийского епископа Даниила в Армению были привезены так называемые «Данииловы 

письмена», обнаруженный Даниилом древний алфавит, происхождение и принадлежность которого так и 

остались неясными. В течение двух лет Маштоц пытался пользоваться этим алфавитом, но в конечном итоге 

был вынужден отказаться от него, поскольку тот был недостаточным для передачи всех звуков армянского 

языка. Тогда Маштоц с группой учеников предпринял экспедицию в северную Месопотамию. Главной целью 

экспедиции были хранилища рукописей Эдессы, бывшей одним из крупнейших научных центров того времени. 

В 405 году в Эдессе Маштоц завершил работу над созданием армянского алфавита, который изначально 

состоял из 36 букв, 7 гласных и 29 согласных. Персы сначала приветствовали создание армянской 

письменности, поскольку считали, что она будет способствовать большему отдалению армян от греков. В XI 

веке алфавит был дополнен двумя новыми буквами и, а также претерпел небольшие изменения в ходе реформы 

армянской орфографии, предпринятой в 1922–1924 годы в Советской Армении. В наше время 

реформированная армянская орфография является официальной в_Республике Армения, а армянская диаспора, 



говорящая на западном варианте армянского языка, продолжает пользоваться классической армянской 

орфографией. 

Благодаря национальной письменности создаются труды по героической истории страны. В работе Корюна 

«Житие Маштоца» описывается деятельность учителя Месропа Маштоца, история создания им национального 

алфавита и письменности, благодаря которым стала распространяться грамотность. формироваться 

литературный язык. 

«История Армении» Агатангелоса содержит важные сведения о социальных и этнических особенностях 

армянского общества. Утверждается христианство в качестве государственной религии, что стало 

главенствующим фактором духовного объединения армянского народа; описываются сложные процессы 

вытеснения еще оставшихся языческих верований, отстаивание чистоты апостольских вероучений от ереси. 

Историк-ученый Мовсес Хоренаци справедливо считал, что достоверная история должна выстраиваться на 

конкретных первоисточниках, которые следует излагать в хронологическом порядке. В «Истории Армении» он 

воссоздает житие своего народа с древних времен до середины V в. Создавая свой труд, Хоренаци использовал 

народные предания, мифологию, большой фактологический материал, десятки первоисточников на 

иностранных языках. 

«История Армении» Парпеци, охватывая период с конца IV до конца V в., рассказывает о народно- 

освободительных войнах армянского народа, об освободительном движении в Грузии и Албании.  

Автор 

знаменитой книги «О Вардане и армянской войне» Егише был секретарем руководителя борьбы армянского 

народа против персов полководца Вардана Мамиконяна и принимал активное участие в военных действиях. 

 

Освободительные борьба в Армении в 450-451гг. Аварайрская битва. 

В Армению был направлен представитель персидского царя Деншапух, который провёл перепись населения и 

обложил его высокими налогами не только за обрабатываемые, но и за пустующие земли. Эти фискальные 

меры лишали нахараров значительной части получаемых ими податей. В то же время Деншапух пытался 

привлечь на сторону Сасанидов армянскую знать, противопоставляя роскошь и наслаждение благами жизни, 

свойственные персидскому двору, умеренности и аскетизму, которые предписывались требованиями 

христианской морали. Уже тогда среди армянской аристократии сформировались два лагеря — проперсидский, 

во главе с марзпаном Васаком Сюни, богатейшим и могущественным правителем провинции Сюник, страстно 

желавшим восстановления Армянского царства и имевшим претензии на царский трон, — и провизантийский 

во главе со спарапетом Варданом Мамиконяном. 

Йездигерд II отнял у армян должности великого судьи и азарапета и отдал их персам. Для достижения 

этнокультурной ассимиляции армян персами официальным языком был объявлен персидский, стали 

поощряться браки  между  армянами  и  персами.  Великий  азарапет  Ирана  Михр-Нарсе —  

фанатичный приверженец зороастризма — направил армянскому духовенству письмо, где призывал 

армян отречься от 



«неразумного и нелепого вероучения» в пользу зороастризма. В письме пояснялось, что с принятием армянами 

персидской религии иберы и албаны не смогут противостоять воле персов. В ответ на это в Арташате 

собрался собор высшего духовенства и знати, который отверг религиозные требования персов и в то же время 

заявил об отсутствии каких-либо притязаний на самостоятельность; аналогичный ответ дали грузины и албаны. 

Разъярённый Йездигерд II вызвал в Ктесифон главных представителей феодальных домов Армении, Картли и 

Албании. Из Армении отправились десять наиболее влиятельных нахараров, включая марзпана Васака Сюни, 

бывшего азарапета Ваана Аматуни и спарапета Вардана Мамиконяна. Вопреки этикету, царь не удостоил 

гостей традиционными военными почестями и потребовал от армян на рассвете с восходом солнца упасть на 

колени, приветствуя «великолепное светило» как своего бога. Армяне по совету одного из приближенных 

Йездигерда, тайного христианина, подчинились этому требованию и притворились, что принимают 

зороастризм. Йездигерд II остался очень доволен, назвал армянских нахараров «моими любимыми друзьями» 

и, оставив у себя заложников, в том числе двух сыновей Васака Сюни, отпустил гостей с дарами обратно. 

Одновременно в Армению были направлены в сопровождении вооружённой охраны семьсот магов, которым 

предстояло, согласно указу Йездигерда II, в течение года обратить в зороастризм весь армянский народ. Этому, 

однако, не суждено было произойти. Получив весть об отречении армянских нахараров от своей веры, 

христианское духовенство подняло народ на восстание. Когда персидские маги прибыли в пограничное 

селение Ангх и попытались закрыть церкви, местные жители, вооружённые дубинами и пращами, избили и 

обратили их в бегство. 

Таким образом, восстание вначале приняло стихийные формы. Великие князья, большинство из которых 

испытывали стыд и унижение оттого, что им пришлось пойти на притворное отречение от своей веры, 

укрылись в своих родовых владениях. Даже те, кто выступал за компромисс с персами, не осмеливались 

открыто об этом заявлять. 

К весне 450 года восстание охватило всю персидскую Армению. Руководство восстанием взяли на себя 

марзпан Васак Сюни и спарапет Вардан Мамиконян, вместе с другими отступниками публично покаявшиеся в 

совершённом грехе. Повстанцы отправили посланников к византийскому императору Феодосию II, но тот, 

занятый отражением угрозы со стороны гуннов под предводительством Аттилы, не смог оказать им никакой 

помощи. Сменивший его император Маркиан заключил договор с персами, в котором обязался не оказывать 

никакой помощи армянам. Антиперсидское движение началось также в Иберии и Албании. 

Вардан Мамиконян разделил армянское войско на три отряда: первый, возглавляемый Миршапухом Арцруни, 

был отправлен для защиты юго-восточных границ возле Атрпатакана, второй под командованием самого 

Вардана Мамиконяна поспешил навстречу персидскому войску в Агванк, а третий был передан марзпану 

Васаку Сюни для защиты тыла. В битве при Халхале армяне разбили численно превосходящих персов, после 

чего к армянам присоединились грузинские и албанские отряды. Объединённое войско отправилось к 

Дарьяльскому ущелью и уничтожило расположенные там персидские гарнизоны. 

Вардану Мамиконяну удалось заключить союз против Сасанидов с эфталитами, однако эти успехи были 

сведены на нет действиями Васака Сюни. Васак, чьи сыновья находились в заложниках у Йездигерда II, 

сначала пытался призвать народ к лояльности к персам, но, не добившись успеха, вместе с некоторыми 
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нахарарами из знатных фамилий перешёл на сторону персов. В Армении началась гражданская война. Зимой 

450 года на съезде в Арташате восставшие нахарары избрали правительство, которое возглавил Вардан 

Мамиконян. Проигравший к этому времени новую войну с эфталитами Йездигерд II, по совету Васака Сюни, 

издал указ, облегчающий налоги и 

аннулирующий требование вероотступничества армян, в результате которого от восставших отошли грузины, 

албаны и некоторые окраинные армянские области. 

В апреле 451 года Йездигерд II, убедившись что Маркиан не будет помогать армянам, направил против 

повстанцев большую армию под командованием Мушкана Нисалавурта, к которой присоединился и Васак 

Сюни со своими сторонниками. Узнав о походе сасанидской армии, Вардан собрал в Арташате 66-тысячную 

армянскую армию, где обратился к воинам с патриотической речью. Во главе армии Вардан направился 

навстречу персам, лагерь которых находился в гаваре Артаз, у реки Тхмут на Аварайрской равнине 

Решающее сражение произошло 26 мая 451-го года на Аварайрском поле. Главнокомандующий армянами 

Вардан Мамиконян разделил войско на три части, встав сам во главе левого фланга, против которого 

находились наиболее сильные персидские войска, усиленные элитным корпусом «Бессмертных». Несмотря на 

множество недостатков в лице отсутствия помощи и отступничества нескольких дворянских домов и самого 

важного княжества в Армении, армяне держались до тех пор, пока персы не построили свой слоновий корпус. 

Они (боевые слоны) сносили армянскую конницу. Однако оборона армян была настолько энергичной, что персы 

понесли огромные потери. Об ожесточенности сражения можно судить по сообщению Егише, который 

сравнивал столкнувшиеся войска с тучами, производящими гром, а цветущие поля «оказались залиты 

обильными потоками крови». После длительного сражения персы окружили армянское войско. Вардан 

Мамиконян, героически павший во время битвы, стал для армян символом национальной независимости. 

 

 

Восстание 481-484гг. в Армении. Нварсакский договор. 

Восстание в 481—484 годах на территории Армении против Сасанидского Ирана, связанное с нежеланием 

армянского населения принять зороастризм. Армянские, грузинские и агванские силы приняли участие в 

восстании. В Армении патриотические силы объединились вокруг Ваана Мамиконяна, сына брата Вардана 

Мамиконяна Хмаяка. В то время католикосом Армении был Гют, которого в 471 году вызвал персидский 

царь Пероз в суд и потребовал, чтобы Гют сменил вероисповедание. Гют отверг предложение по смене 

вероисповедания, вернулся в Армению и провел последние годы своей жизни в провинции Вананд. Его 

преемником стал Ованес I Мандакуни. 

В то время Персия была вовлечена в войну против гуннов в Центральной Азии, поэтому Пероз предпочел 

скрытно обращать армян в зороастризм, так как открытая поддержка привела бы к новому восстанию, 

которому было невозможно противостоять в то время. 

В Восточной Грузии царь Вахтанг Горгасал восстал против персов и убил сына Ашуши бдешха Вазгена, 

ставленника персидского царя, который также был зятем Вардана Мамиконяна. Вазген отрекся от христианства 



и принял зороастризм, а затем попытался заставить дочь Вардана Шушаник также отречься, однако Шушаник, 

пережив ряд трудностей, сохранила веру и приняла мученическую смерть. Она был канонизирована 

Грузинской Православной и Армянской Апостольской церквями. 

Убийство Вазгена Вахтангом стало началом восстания. В 481 году армянские нахарары во главе с Вааном 

Мамиконяном собрались в провинции Ширак и решили восстать. Столкновения начались в Ахоре, 

Нерсехапате, Чармане и ряде других областей, в результате которых в 484 году в селе Нварсак между 

Арменией и Ираном был подписан договор. В результате договора персы наконец отказались от своего 

намерения обратить армян в зороастризм, а армянские князья получили внутреннюю автономию. В 485 

году Ваан Мамиконян отправился в Тизбон и получил должности ишхана, а затем танутера Армении. 

 

 

Западная Армения в 6-ом веке. Преобразования императора Юстиниана 1-ого. 

В 527 году византийский престол занял император Юстиниан Первый, также известный как Юстиниан 

Великий. Основными целями Юстиниана были расширение границ империи и укрепление императорской 

власти. В его правление к Византии были присоединены многие земли Западной Римской империи, 

прекратившей свое существование в конце V века. В рамках укрепления своей власти Юстиниан в 529 году 

лишил армянских нахараров их традиционного права иметь свои военные отряды. В 536 году единая 

провинция Армения была 

разделена на четыре провинции, правители которых имели весьма ограниченные полномочия. Кроме этого, в 

том же году был нанесен самый сильный удар по нахарарам – согласно новеллам (указам) Юстиниана о 

порядке 

наследования у армян, земельные владения должны были делиться между всеми сыновьями и дочерьми, как это 

было принято по византийским законам, а не переходить по армянской традиции к старшему сыну. Запрет на 

владение собственными войсками еще можно было как- то обойти, маскируя воинов как слуг, которым не 

запрещалось носить оружие. Но дробление родовых земельных наделов лишало нахараров основы их могущества, 

превращало их из владетельных князей в обычных азатов. Изменение порядка наследования (то есть, приведение 

его к византийскому стандарту) вызвало несколько восстаний, наиболее крупным из которых стало восстание 

539 года, возглавленное Ованнесом Аршакуни. У рода Аршакидов было больше всего претензий к 

византийским 

правителям, поскольку они были низведены из династического достоинства в обычные нахарары. 

Восставшие перебили или изгнали императорских чиновников и 

5. взялаи под свой контроль бо́льшую часть Византийской 

Армении. Первая посланная Юстинианом армия была разбита армянами, а ее командующий Ситтас был 

убит. Вторую византийскую армию возглавил некий Бузес, решивший победить хитростью, – он пригласил 

Ованеса с его приближенными на переговоры и убил их всех. Командование восставшими перешло к Баасасу 

Аршакуни, приемному сыну Ованеса, который обратился за помощью к персам. Персы охотно вмешались в 



византийскую смуту, однако восстание все же было 

подавлено. 

 

Восточная Армения в 6-ом веке. Двадцатилетняя ирано-византийская война и второй раздел Армении. 

В Восточной Армении в 571 году вспыхнуло восстание под руководством Вардана Мамиконяна –младшего 

(внука Вардана Мамиконяна), прозванного Красным Варданом. Восстание было спровоцировано политикой 

шаха Хосрова Первого, который покушался на права нахараров, назначил в Армению персидских судей, 

увеличил налоги и начал принуждать армян к переходу в зороастризм. Вардан попросил помощи у 

императора Юстиниана, который согласился предоставить ее в обмен на переход Восточной Армении под 

власть Византии. Вардан принял это условие. Со временем антиперсидское восстание приобрело широкий 

размах, охватив также Грузию и Кавказскую Албанию. Разгромив войско, посланное шахом, Вардан объявил 

об отделении подконтрольной ему большей части Восточной Армении от Персии и присоединении ее к 

Византии. 

6. Этот шаг послужил началом очередной войны между 

Византией и Персией, которая закончилась в 591 году вторым разделом Армении, по которому бо́льшая часть 

страны отошла к Византии. В дополнение к тому, что уже было, Византия получила Туруберан, Тайк, Гугарк, 

почти весь Айрарат, а также присоединила Западную Грузию. 

7. Второй раздел Армении произошел при императоре 

Маврикии, правившем с 582 по 602 год. В его правление в Византийской Армении произошло три армянских 

восстания – в 589, 591 и 601 годах. Армянский историк VII века епископ Себеос в своей «Истории императора 

Иракла» пишет о том, что до раздела Армении Маврикий предлагал шаху Хосрову Первому совместно 

провести депортацию знатных армянских семей. Шах должен был переселять армян из Восточной Армении 

вглубь Ирана, а Маврикий – на Балканы. Оставшимся без своих лидеров, армянским народом управлять было 

бы удобнее. Однако первые же попытки депортации в Византийской Армении привели к восстанию 589 года, 

что вынудило Маврикия отказаться от этой идеи. 

 

Арабский халифат и Армения в 7-ом веке. 

К 631 году весь Аравийский полуостров был объединен под властью исламского государства, созданного 

Пророком Мухаммадом. 632 году это государство было преобразовано в Праведный халифат,который 

впоследствии стал Арабским халифатом. Халифат постояннорасширялся. Первые походы арабов на 

армянские земли в 639–650 годах были не попыткой завоевания, а грабительскими набегами. Арабские 

воины были плохо вооружены и не имели должной боевой выучки, но отвага и фанатизм компенсировали 

эти недостатки. В 640 году арабы смогли взять армянскую столицу Двин, которая была полностью 

разграблена. Себэос пишет, что к тому времени правитель Византийской 

Армении Давит Сахаруни после трех лет своего правления «стал ненавистен войску» и был свергнут. Его 

место занял влиятельный нахарар Теодорос Рштуни, который объединил под своей властью всю Армению, 

как 



Западную, так и Восточную. Империя Сасанидов, от которой арабы с 633 года отрезали кусок за куском, 

ослабла настолько,что уже не могла удерживать Восточную Армению под своей властью. Теодорос Рштуни 

и признавшие его главенство нахарары понимали, 

что противостоять такому сильному врагу, как арабы, можно толькосообща. Рштуни, по словам Себэоса, 

«привел в порядок войска страны своей и… охранял страну». В 641 году католикос Нерсес Третий попросил 

византийского императора Константа Второго (который, предположительно, имел армянские корни) об 

официальном признании власти Теодороса Рштуни. Императору было выгодно сделать это, ведь таким 

образом вся Армения переходила под руку Византии. Констант назначил 

Теодороса спарапетом Армении и отправил ему войско под началом полководца Прокопия для совместной 

борьбы против арабов. Объединенное войско армян и византийцев не только обороняло 

армянские земли, но и совершало ответные походы на территории, занятые арабами. В 643 году из-за 

конфликта между Рштуни и Прокопием, объединенное войско разделилось на арабскую и византийскую 

части, а немного 

позже Прокопий потерпел поражение от арабов. Рштуни на время впал у Константа в немилость, но 

вскоревновь стал правителем Армении. Однако, даже перед лицом такой мощной угрозы, как нашествие 

арабов, среди армянских нахараров не было единства. Возможно, «собранная в кулак» Армения смогла 

бы противостоять арабам, но случилось то, что случилось – в 652 году Теодорос Рштуни был вынужден 

признать сюзеренитет Праведного халифата, который к тому времени завоевал почти все Иранское 

царство и серьезно потеснил Византийскую империю. В свою очередь, халиф Осман признал власть Рштуни 

над Арменией, Восточной Грузией (Иберией) и Кавказской Албанией до Кавказского хребта и Чора 

(Дербента). Рштуни обязывался содержать конный отряд в 15 000 всадников, расходы на который 

засчитывались в счет дани, составлявшей 100 000 золотых персидских дахекан в год. Чтобы было понятнее 

– каждое крестьянское хозяйство (каждый «дым», как тогда выражались) должно было выплатить в год 

четыре серебряных монеты, три модия (около 30 килограмм) зерна, один мешок для лошадей, одну 

шерстяную веревку и одну шерстяную же перчатку (мешки, перчатки и веревки предназначались для 

армянской конницы).С представителей духовенства, азатов (дворян) и всадников, которые несли военную 

повинность, налогов не брали. В первой половине VIIIвека налоги были увеличены и стали взиматься 

подушно, но, тем не менее, местные жители имели некоторые льготы, поскольку они защищали 

северные границы халифата от набегов кочевников-хазар. В 654 году нахарары устроили 

очередную междоусобицу, которая вызвала вторжение арабов. Рштуни был арестован и увезен в Дамаск, где 

вскоре умер, а Армения оказалась под прямым управлением арабов. Арабские наместники на армянском 

звались «востиканами», точно так же, как сейчас называют полицейских. Лояльность нахараров 

обеспечивалась системой заложников, общее число которых доходило почти до двух тысяч человек. В 701 

году при халифе Абд аль Малике был создан Армянский эмират (он же – провинция Арминия) включавший в 

себя не только 

армянские земли, но и Восточную Грузию с Кавказской Албанией. Первоначально столицей эмирата стал 



Двин, но в 780 году она была перенесена в Барду (Партав). Арабы не пытались насильственно обращать 

армян и грузин в ислам, поскольку главной их целью было получение налогов. Надо сказать, что практика 

взимания налогов деньгами стимулировала развитие торговли и всей экономики в целом. Однако, армянам и 

другим христианским народам, завоеванным арабами, приходилось изменять свой уклад в соответствии с 

исламскими догмами. Так, например, в 725 году было проведено массовое закалывание свиней, которых 

мусульманам запрещено употреблять в пищу. С другой стороны, на армянскую церковь распространялась 

практика вакфа, характерного для мусульманских религиозных учреждений, – церковь могла владеть 

приносящим доход имуществом (недвижимым и движимым неотчуждаемым). Но при этом арабы очень редко 

разрешали армянам строить новые храмы. 

 

Борьба армян против арабского халифата. Восстания в 8-ом веке /703 г., 748-750гг., 774-775гг./ 

Во второй половине VIII века налоговое бремя стало еще тяжелее, а кроме того, на Армению одно за другим 

начали обрушиваться стихийные бедствия, начиная с нашествия саранчи и заканчивая землетрясениями. По 

Армении прокатилась череда антиарабских восстаний, наиболее крупное из которых произошло в 774–775 

годах. Непосредственным поводом к нему послужило убийство начальника арабских сборщиков податей в 

ширакском селении Кумайри (ныне это Гюмри). Восстание возглавил Мушег Мамиконян, оно быстро 

охватило всю Армению, и ишхан (правитель, назначенный халифом) Саак Багратуни не мог этому помешать. 

Арабы были изгнаны из Армении, но весной 775 года халиф Мансур прислал тридцатитысячную конницу во 

главе с военачальником Амром ибн-Хариси, которому после серии ожесточенных сражений удалось подавить 

восстание. На обратном пути Амр ибн-Хариси умер; армяне сочли, что это Господь покарал его за жестокость. 

После этого восстания были уничтожены роды Мамиконян и Камсаркан, а также несколько других, менее 

видных нахарарских семейств, поддержавших восстания. Их владения достались таронским 

Багратидам, которые сохранили верность халифу. Некоторые мятежные нахарары сумели бежать. Так, 

например, Васак Багратуни бежал в Кларджетию, где стал основателем грузинской ветви Багратидов. Новым 

ишханом Армении стал сын Саака Багратуни Ашот, а его брат Баграт был назначен спарапетом. Пользуясь 

своей властью, Багратиды за короткое время прибрали к рукам огромное количество земель – практически 

всю центральную часть Армении. Халифы этому не препятствовали. Во-первых, им хватало других проблем, 

а вовторых, Багратиды были опорой халифской власти в Армении. Но эта опора оказалась крайне ненадежной 

– в середине IX века, пользуясьослаблением халифата, Армянский эмират перестал платить налоги и 

фактически стал самостоятельным. Попытка халифа Аль-Мутаваккиля вернуть власть над Арменией 

спровоцировала очередное народное восстание, которое возглавили сасунские крестьяне Овнан и Давид. Эти 

события легли в основу армянского героического эпоса о богатыре Давиде Сасунском, 

Восстание 850-855 гг. Восстановление внутреннего самоуправления Армении. 

В начале 863 года спарапет Армении Ашот Багратуни, будущий царь Ашот Великий, получил от халифа Аль- 

Мустаина титул «князя князей» («ишханац ишхан»). До 826 года использовался другой титул – «армянского 

князя» («айоц ишхан»). Смысл обоих титулов был единым – их обладатель получал главенство над всеми 



нахарарами и помогал арабскому востикану управлять Армянским эмиратом. Если говорить точнее, то он 

управлял Арменией под присмотром востикана. Но «князь князей» звучало почетнее, чем 

«армянский князь». Повышение 

«респектабельности» титула свидетельствовало о возрастании престижа первенствующих армянских князей, о 

большей автономизации Армении. Для историков любое слово имеет значение. Ашоту подчинялись всех 

армянские, грузинские и албанские князья Армянского эмирата. Как пишет католикос Ованес Шестой, также 

известный как Ованес Драсханакертци, Ашот Багратуни «оказался первым и наиболее почтеннейшим из всех 

нахараров Армении, и все заключали с ним союз так, словно он действительно был царского рода». В том же 

году Ашот выдал свою дочь Сопи за овдовевшего Григора-Дереника Арцруни, правителя Васпуракана. Став 

зятем Ашота, Григор-Дереник признал себя вассалом князя князей. Это было очень важное достижение, 

поскольку Арцруниды стояли выше Багратидов. Заодно были предприняты меры по легитимизации верховной 

власти дома Багратидов. У Мовсеса Хоренаци, современника Ашота Багратуни, можно прочесть о том, что эта 

династия ведет свое начало от библейского царя Давида. Согласно преданию, Мовсес Хоренаци написал свой 

исторический трактат по заказу одного из представителей рода Багратидов – Саака Багратуни. Можно спорить 

о том, существовал ли Мовсес Хоренаци на самом деле, но «История Армении» от V века существует, и в ней 

сказано о том, как армянский царь Храчеа (Грачья) выпросил у вавилонского царя Навуходоносора одного из 

пленных иудейских вождей по имени Шамбат, «привел его и поселил в нашей стране, с большими почестями». 

От Шамбата произошел род Багратуни. Ованес Драсханакертци в своей «Истории Армении», 

предположительно написанной по заказу Ашота Второго Багратуни, развивает утверждение о иудейском 

происхождении Багратидов, называя Шамбата потомком царя Давида. Выбор Давида не случаен. Во-первых, 

Давид и Соломон являются идеальными библейскими правителями, образцами для подражания. Во-вторых, 

Давид был пастухом, а царем он стал после того, как пророк Самуил по божественному откровению помазал 

его елеем. Иначе говоря, Высшее благословение важнее знатного происхождения. Бог отметил дом Багратидов 

и дал ему возможность сосредоточить в своих руках огромную власть. Возвышение таронской ветви 

Багратидов произошло благодаря их лояльности халифату. Лояльные Багратиды получали владения тех домов, 

которые восставали против арабов (например, дома Мамиконянов) и со временем их разрозненные уделы стали 

сливаться в один большой, центром которого стал Ширак. Впрочем, царская ветвь Багратидов берет начало от 

Смбата Багратуни, который во время восстания 774– 775 годов присоединился к Мушегу Мамиконяну ипогиб в 

сражении с арабами. Однако, сын Смбата Ашот по прозвищу Мсакер (Мясоед), якобы данному ему за за 

несоблюдение постов, пользовался у арабов настолько большим доверием, что в 804 году халиф Харун ар-

Рашид (тот самый, что не раз упоминается в сказках Шахерезады), назначил его айоц ишханом. Так что начало 

правления Багратидов в Армении можно отсчитывать и с 804 года. В 886 году халиф Аль-Мутамид и 

византийский император Василий Первый признали независимость Армении, а Ашота Багратуни – ее царем. 

Таким образом армянская государственность была восстановлена под знаменем Багратидов через четыре с 

лишним века после падения дома Аршакидов. Одновременно с Армянским царством, на территории бывшего 

Армянского эмирата возникли еще два государства – Албания и Грузия. 



 

Политические и социально-экономические предпосылки восстановления независимости. Политика 

Ашота Багратуни. Восстановление независимости. 

В  885  году Арабский  халифат в  лице  халифа Аль-Мутамида и Византийская  империя в  лице 

императора Василия I признали независимость Армении и послали Ашоту Багратуни по короне. Этот акт стал 

юридическим подтверждением существовавшей ещё с 860-х годов фактической независимости Армении. Ашот 

I был торжественно коронован в столице Багаран католикосом Геворгом II Гарнеци. Примерно через 450 лет 

после падения Великой Армении армянское государство было восстановлено: «третье возобновление царства 

армянского через Ашота Багратуни», — так называет событие историк эпохи Багратидов Степанос Таронеци. 

Мхитар Айриванеци также пишет: «В Армении воцарился Ашот Багратуни спустя 434 года по прекращении 

династии Аршакидов», Товма Мецопеци, в свою очередь, упоминает: «После рода Аршакуни они стали царями 

[жителей] Ани и остальных армян». 

Ядром государства стал гавар Ширак, расположенный в бассейне реки Ахурян. Ашоту Великому удалось 

объединить под своей властью не только Армению, но и восточную Грузию с Албанией. Он добился 

консолидации страны, при нём границы Армении простирались на юге до областей вокруг озера Ван, на 

востоке вплоть до реки Кура, а на севере Ашот I воссоединил Гугарк до города Тифлис. Таким образом, 

установившаяся новая монархия в центральной Армении включала всю нижнюю Армению и большую 

часть закавказской Армении. 

Желание воссоединить все исконно армянские области в единое государство стало причиной реставрации 

Багратидами названия древнеармянского государства — «Великая Армения». Накануне восстановления 

независимости наряду с родовыми имениями Багратидов самыми крупными княжескими владениями Армении 

являлись также Васпуракан и Сюник, где правили соответственно местные династии Арцруни и Сюни. 

Как Византия, так и халифат стремились наладить с Арменией дружеские отношения и видеть в её лице своего 

союзника. Помимо признания независимости Армении халифат признал также политическое верховенство 

Ашота I над всеми правителями Закавказья, как христианскими, так и мусульманскими. С конца IX — начала X 

века Византийская империя также признала политическую гегемонию Армении в Закавказье — по крайней 

мере в отношении христианских государств. Армянские цари Ашот I, Смбат I и Ашот II обладали титулом 

«архонт архонтов», наделявшим их высшей властью по отношению к остальным правителям Закавказья 

византийской ориентации. Император Византии Константин Багрянородный, говоря о первом багратидском 

царе Армении Ашоте I, сообщил, что тот «владел всеми странами востока». Халифат, в свою очередь, 

присудил армянским царям титул шахиншаха — «царя царей», что также давало царям Армении юридическое 

главенство над другими владетелями Армении и Закавказья. 

 

 

Ашот Железный и укрепление армянского государства. 

В 890 году Ашота I сменил его сын Смбат I, царская власть которого также была признана халифатом. Смбат I, 



как и его предшественник, проводил политику сильной централизованной власти, при нём границы армянской 

монархии ещё больше расширились. В середине 890-х годов он нанёс поражение Мухаммеду из 

династии Саджидов, вернув Двин и Нахичевань. Через несколько лет, однако, Двин снова был захвачен 

Саджидами, где они создали небольшой эмират, ставший впоследствии важным военным форпостом в борьбе с 

армянским царём. В течение более двух десятилетий именно Саджиды стали самым главным врагом Армении. 

В то же время первые армянские цари Багратиды обладали абсолютной властью на всей территории Армении. 

Так, например, известно, что в 904 году Смбат I отделил область Нахичевани от Васпуракана и передал в состав 

Сюникской области. При нём столица Армении была перенесена из Багарана в Ширакаван. Несмотря на 

признание Армянского царства, арабы продолжали требовать с Армении дань, считая Армению своим вассалом. 

Обеспокоившись усилением армянского государства, халиф, опираясь на своего наместника саджидского эмира 

Юсуфа, начал планомерную борьбу за подчинение Армении. Воспользовавшись противоречиями между родами 

Багратуни и Арцруни, в 908 году васпураканский князь Гагик Арцруни от имени халифа был объявлен «царём 

Армении» в противовес Смбату I. Через год армия Юсуфа вместе с армянскими войсками Васпуракана 

предприняла военные действия против Смбата I. Потерпев поражение в битве при Дзкнавачаре, в области Ниг, 

последний попал в плен в руки Юсуфа. Отказавшись дать приказ сдаться защитникам крепости Ернджак, в 914 

году Смбат был казнён, после чего его тело было распято на кресте в Двине. 

После казни Смбата I его сын Ашот II вёл стремительную борьбу за независимость Армянского царства. После 

успешных военных операций в течение 914—922 годов против арабских сил Юсуфа и Насра, из-за внутренних 

распрей Ашот II был вынужден на некоторое время укрепиться на острове Севан. Воспользовавшись ситуацией, 

арабский военачальник Бешир разрушил некоторые населённые пункты, а после предпринял наступление на 

Севанский остров. На острове армянами были построены 10 больших лодок. Несмотря на меньшие силы, Ашот 

II и его войско приблизились паромами на берег и предприняли внезапную атаку луками, одержав победу над 

противником. Отступающий в направлении Двина арабский командир Бешир получил новый удар у крепости 

Кега от одного из военачальников Ашота II Георга. После Севанской битвы халифат смирился с независимым 

статусом Армении. После этого триумфа Ашот II принял титул «Царь царей Армении» в знак своей гегемонии 

над другими армянскими князьями. 

После того, как в 914 году попавший в плен Смбат I был казнён, Ашот принял царство. Вместе со своим 

братом Абасом Багратуни Ашот возглавил борьбу против Юсуфа. Арабы к тому времени заняли большую часть 

Армении, разоряли страну. За проявленное в боях мужество Ашот получил прозвище «Еркат» — «Железный». 

Начиная   с   915   года,   действуя   с   переменным   успехом,   Ашот   освободил   от 

арабов Багреванд, Ширак, Гугарк, Агстевскую долину. Помимо внешних угроз, приходилось также бороться с 

центробежными силами внутри страны. В 921 году войска Ашота Ерката одержали победу в Севанской битве, 

после чего арабы были окончательно изгнаны из страны. Тем самым независимость Армении была полностью 

восстановлена, а сам Ашот получил титул «царя царей» (шахиншах). 

 

Подъем Армянского царства Багратуни. Расцвет страны при Аббасе, Ашоте 3-ем, Смбате 2-ом. 

Укрепление могущества Анийского царства. Гагик 1-ый. 



В 922 году Ашот Железный (Ашот Второй) принял титул шахиншаха армян и грузин. Гагик Арцруни, ставший 

царем самостоятельного Васпураканского царства, признал себя вассалом Ашота. После Ашота с 929 по 953 

годы правил его брат Абас Первый. Правление Абаса стало долгожданным периодом мира и процветания. 

Степанос Таронеци (Асохик) в своей «Всеобщей Истории» пишет, что «Абас водворил мир и благоустройство в 

земле армянской». Двин находился в руках курдской династии Шаддадидов, поэтому при Ашоте Втором 

столицей царства был город Ширакаван, а Абас перенес столицу в Карс. В 961 году при сыне Абаса Ашоте 

Третьем столица была перенесена из Карса в Ани, а правителем Карса и области Вананд был назначен брат 

Ашота Мушег, который в 963 году провозгласил Вананд самостоятельным царством. Ашот Третий, получивший 

прозвище Милостивый, не стал воевать с братом, а отдал ему Вананд, что с политической точки зрения было в 

корне неверным решением – был создан прецедент, повлекший за собой определенные последствия. В 978 году, 

после смерти Ашота, его младший брат Гурген создал в своих владениях автономное Ташир-Дзорагетское 

царство. В то же время на десять лет стал самостоятельным Сюник, который преемнику и сыну Ашота Третьего 

Смбату (Смбату Второму) удалось вернуть под свою руку. Повторялась вечная история – едва только 

ослабевала внешняя угроза, нахарары начинали раскалывать армянское государство. В 961 году Ашот Третий 

перенес столицу своего царства из Карса в Ани, ввиду чего Армянское царство Багратидов часто называют 

Анийским царством. Золотым веком царства Багратидов стало правление Гагика Первого, сына Ашота Третьего 

и праправнука Ашота Первого. Гагик, правивший в 989—1017 годах, присоединил к своему царству ранее 

отколовшиеся от него владения, а также уничтожил мусульманские эмираты на армянской земле, 

образовавшиеся во время арабского владычества. Но он не сумел полностью обуздать центробежные 

устремления нахараров. Эта язва продолжала разъедать тело армянского государства, чем воспользовались 

византийские императоры, желавшие подчинить Армению. В 1020 году после смерти Гагика Первого его 

преемником стал старший сын Ованес-Смбат, против которого восстал младший брат Ашот, будущий Ашот 

Четвертый. Благодаря поддержке византийского императора Василия Второго и царя Васпуракана Сенекерима 

Ашот вынудил брата 

разделить с ним власть – в 1022 году был подписан договор, согласно которому Ованес-Смбат оставался 

правителем Ани и прилегающих областей, а Ашот получил окраинные земли. «Тогда святой патриарх Анания и 

князья… пришли к Ашоту и приняли следующее мирное решение – чтобы Ашот царствовал в провинциях, а 

Ованес – в Ани, и заключили условием, что в случае если Ованес умрет раньше, то Ашот станет царем всей 

Армении. Ашот согласился с этим… и ни разу не 

побывал в городе Ани в течение последующих лет», пишет в своей исторической хронике под названием 

«Летопись» Смбат Спарапет (1208–1276). В непростой ситуации Ованес-Смбат совершил большую ошибку – он 

поддержал своего родича царя Грузии Георгия Первого из рода Багратидов (Багратиони) в его противоборстве с 

Византией. Это противоборство было заведомо обречено на провал по причине неравенства сил. Захватив 

бо́льшую часть западных и центральных 

земель Анийского царства, византийцы заставили Ованеса-Смбата согласиться с тем, чтобы после его смерти 

его владения отошли бы к Византии. 



 

Падение Анийского царства. 

После смерти дяди, царя Ованеса-Смбата, византийские войска вторглись в Армению с целью захватить земли, 

завещанные Смбатом в 1023 году Византийской империи и осадили столицу Армении Ани. В битве у стен 

столицы армянское войско и население города под руководством спарапета Вахрама Пахлавуни разгромило 

византийскую армию. После одержанной победы молодой Гагик II был официально коронован. После еще трех 

неудачных попыток захватить Ани византийский император Константин IX Мономах под предлогом мирных 

переговоров пригласил Гагика II в Константинополь. Несмотря на уговоры советников не принимать 

предложение императора, Гагик, прислушавшись к мнению князя-предателя Веста Саркиса и католикоса 

Петроса I Гетадардза, в конечном итоге согласился поехать в Константинополь. После приезда царя в 

византийскую столицу император Константин Мономах потребовал у него отказаться от трона в пользу 

Византии. Гагик II отказался принять требования императора и долго сопротивлялся, за что был арестован, но 

когда к нему дошла весть, что Вест Саркис и католикос Петрос I отправили ключи от столицы императору, а 

армянский народ якобы решил отдать Ани византийцам, он отрёкся от своего трона. В 1045 году византийцы 

предприняли еще один поход на Армению и взяли Ани, ликвидировав Анийское царство. В качестве 

компенсации Гагику предоставили на правление земли в в Каппадокии, где он был убит византийцами в 1079 

году. 

 

Походы турок-сельджуков в Армению. Битва при Маназкерте и завоевание Армении. 

В степях Средней Азии и Монголии жили тюркские племена огузов, впоследствии ставших называть себя 

туркменами. Огузы насчитывали 22 крупных племени. Около середины Х века вождь 

одного из племен по имени Сельджук ушел со своим народом в низовья Сырдарьи и принял там ислам. По 

имени вождя эта ветвь огузов стала называться «сельджуками». В 1048 году Тогрул-бек совершил первый 

поход на 

Армянские земли, во время которого был разорен город Арзни, расположенный близ Эрзерума. В 1049 году 

сельджуки пришли снова, захватили Эрзерум, разграбили его, а население истребили. Византийский историк XI 

века Иоанн Скилица сообщает о 140 000 погибших. Впрочем, дело не в конкретных цифрах, а в том, что турки- 

сельджуки были жестокими захватчиками. Их жестокость пугала не только христиан, но и единоверцев-

мусульман. Арабы говорили: «Кого Аллах хочет наказать, на тех он насылает сельджуков». В 1064 году 

преемник и племянник Тогрула Алп-Арслан захватил Ани, а затем отправился на юг, покорять Египет и Сирию, 

что дало Византийской империи кратковременную передышку. Вследствие того, что в течение нескольких 

столетий византийские императоры постоянно экономили на своей армии, стараясь заменять профессиональных 

воинов на ополченцев, которые кормят себя сами да вдобавок платят налоги в казну, византийская армия была 

слабой и не могла эффективно противостоять сельджукской коннице, закаленной во множестве сражений. 

Однако в 1067 году императором стал Роман Четвертый Диоген, опытный полководец и весьма решительный 

человек. Он решил вернуть захваченные сельджуками византийские территории и совершил два удачных 



похода против них . Эти успехи побудили Романа выступить в середине 1071 года в новый поход. Император 

собирался отбить у сельджуков Маназкерт (Манцикерт), по преданию, основанный сыном Айка Нахапета 

Манавазом, а также расположенную близ него крепость Ахлат. Маназкерт и Алхат представляли собой важные 

стратегические пункты – «ворота» в Малую Азию. У Романа было большое войско, численность которого, по 

разным источникам, составляла от 40 000 до 50 

000. Однако войско это было весьма разношерстным, византийские воины составляли лишь пятую часть от 

него. Византийцами командовал соправитель Романа Андроник Дука. Византийцы шли медленно, потому что 

их сдерживал большой обоз, без которого по пустынным районам Малой Азии передвигаться было невозможно. 

За это время Алп Арслан успел подтянуть к Маназкерту из Алеппо тридцатитысячную тюркскую конницу, 

усиленную арабскими отрядами. Легко завладев Маназкертом, византийцы на следующий день оказались в 

окружении сельджуков. 25 августа 1071 

года византийская армия пошла на прорыв. В конце следующего дня, когда византийцам казалось, что победа 

уже близка, командующий резервным отрядом Андроник Дука внезапно покинул поле битвы вместе со своим 

войском и стал распространять слухи о гибели императора. Измена Дуки решила ход сражения. Арп Аслан 

одержал победу и даже захватил в плен Романа Четвертого, который выкупил свою свободу за огромную цену – 

полтора миллиона золотых монет. После победы при Маназкерте сельджуки захватили те армянские земли, 

которые пока еще оставались у Византии, а также бо́льшую часть Анатолии. Сельджуки не только открыли 

«ворота» в Малую Азию, но и нанесли удар по престижу Византии, армия которой была разгромлена вдвое 

меньшими силами «варваров- кочевников». 

 

Армяно-грузинское боевое содружество. Княжество Закарянов. 

В Грузии был влиятельный армянский род Закарянов, известный также под именем Мхаргрдзели. 

Основатель династии Саргис Мхаргрдзели был приближенным грузинского царя Георгия Третьего, а затем 

служил его дочери Тамаре. В Грузии принято считать, что Закаряны имели курдское происхождение – их 

предки служили армянским князьям в Ташир-Дзорагетском царстве, приняли христианство и со временем стали 

считать себя армянами. Сын Саргиса Иванэ был атабеком у царицы Тамары. Атабек занимался воспитанием 

наследников престола и исполнял обязанности камергера. Брат Иванэ Закарэ был амирспасаларом – 

главнокомандующим грузинской армией. Об этом сообщает Киракос Гандзакеци в своей «Истории Армении»: 

«Закарэ был военачальником грузинских и армянских войск, подвластных грузинскому царю, а Иванэ состоял в 

должности атабека. Они отличались большой отвагой в боях, завоевали и взяли себе множество армянских 

областей, которыми владели персы и мусульмане: гавары, расположенные вокруг моря Гегаргуни [озера Севан], 

Ташир, Айрарат, город Бжни, Двин, Анберд, город Ани, Карс, Вайоц-Дзор, Сюнийскую область и близлежащие 

крепости, города и гавары». Со временемармянские земли, лежащие к северу от озера Ван, в том числе и 

Хаченское княжество, стали владением Закарянов, вассальным Грузинскому царству. Датой основания их 

княжества принято считать 1201 год, а период его существования, конец которому в середине XIV века 

положило монгольское нашествие, считается своебразным армянским Ренессансом – длительный мир 

спососбствовал прогрессу во всех сферах жизни армянского общества. В числе монастырей, построенных в тот 



период, был Гегардаванк, который сейчас называют Гегардом. Имя монастырю дало копье, которым римский 

воин Лонгин пронзил тело распятого на кресте Иисуса Христа. Наконечник копья Лонгина привез в Армению 

апостолом Фаддей. На многие векахранилищем реликвии стал Гегард, а сейчас его можно увидеть в более 

доступном музее Эчмиадзинского монастыря. 

 

Походы монголов и Армения. 

После завоевания Багдада внук Чингиса хан Хулагу выбрал местом своей резиденции известный Тебриз. В 

течение эпохи монгольского господства, растянувшегося на более чем 80 лет, этот регион был центром 

основанной Хулагу империи. Отсюда осуществлялось управление остальными частями Персии, также как 

и Южным Кавказом, 

Арменией. В составе государства /ильханата/ Хулагуидов после 1245 года образовалась административная единица 

«вилайет Гюрджистана», в который были включены восточная часть Грузии и Северная Армения (провинции 

Айрарат, Арцах, Сюник, Гугарк и большая часть провинции Вананд). Вилайетом Гюрджистана правили 

потомки из династии Багратионов бывшего Грузинского царства, назначенные ильханом и назывались «вали», 

их контролировали монгольские эмиры. В состав вилайета входили десять военно-административных единиц 

(туманов), пять из которых находились под властью Армянского княжества Закаридов (три из них находились 

под властью династии Закарянов, а две другие, Сюникский и Арцахский, — Орбелянов и Джалалянов, 

соответственно). Армянскими туманами правили в основном различные ветви династии Закарянов (время от 

времени Орбеляны или Арцруни Махканаберда). В 1250-е годы Сюник вышел из состава вилайета 

Гюрджистана и стал туманом, непосредственно подчинённым великому монгольскому хану, но в 1256 году был 

вновь включён в состав вилайета Гюрджистана. Остальные провинции Армении были в составе вилайета 

«Великая Армения». 1386 году Армения подвергается разрушительным походам Тамерлана. 

 

Армянские княжества в Киликии. Династия Рубенянов. 

Византийской империи не удалось создать себе опору среди населения завоёванных армянских земель. Не 

способствовало укреплению границ Византии и переселение армян в пограничные фемы. В пределах границ 

империи возник ряд полунезависимых армянских княжеств, располагавшихся от Сирии до Закавказья. Армяне 

сохранили свою культуру, церковь и государственность. 

Правители Византии, преследовавшие армянских владетелей и пытавшиеся навязать армянам халкидонитство, 

изо всех сил старались нивелировать специфику вновь образовавшихся княжеств[17]. Чем выше была угроза со 

стороны сельджуков, тем настойчивее становились попытки империи уничтожить армянские княжества Малой 

Азии, которые по мере ослабления позиций центрального правительства, становились все более 

автономными[18]. Армяне, со своей стороны, тяготились опекой империи, и лишь сельджукское вторжение 

отсрочило движение армян против Византии и образование независимого армянского государства, в Малой 

Азии. 

В 1070 году византийская армия, под командованием будущего претендента на корону Никифора Мелиссина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c0d65120f7132999-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c0d65120f7132999-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-_375fc7f8e2f84203-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-_375fc7f8e2f84203-18


и брата будущего императора Алексея Мануила Комнина, была разбита сельджуками возле Севастии. 

Армянское население, ввиду дискриминационной политики Византии, безразлично отнеслось к происшедшему. 

Год спустя, идя в поход против сельджуков, Роман Диоген прибыл в Севастию, где его придворные высказали 

ряд претензий детям местного армянского князя. В результате, по приказу Диогена город был разграблен и 

сожжён, а попытка прибывшего Гагика II примирить враждующие стороны была безуспешна. События, 

случившиеся в Севастии, ознаменовали собой окончательный разрыв отношений армянских князей Малой Азии 

с имперским правительством, что в конечном счёте не способствовало упрочению позиций императора 

накануне решающей схватки с сельджуками при Манцикерте. 

После поражения византийских войск в Манцикертской битве и последовавшей за ней гражданской войне 

армянские князья становятся фактически независимыми. В это время новый император Михаил VII Дука 

назначает доместиком схол Востока своего двоюродного брата Андроника Дуку. Филарет Варажнуни, ранее 

занимавший этот пост,  не  признаёт  это  назначение.  Не  признав  власть Михаила, Варажнуни 

порвавший  с  Византией, к 1071 году фактически стал правителем независимого армянского государства с 

центром в Мараше и Горной Киликии, укреплению которого способствовала миграция армян с 

подвергнувшихся сельджукскому вторжению территорий. 

Став во главе армянских князей Каппадокии, Коммагены, Киликии, Сирии и Месопотамии, он переносит 

престол католикоса  в  свои  владения,  и  присоединяет  к  своему  государству  армянские  

княжества Мараша, Эдессы, Андриуна (близ Мараша), Цовка (близ Айнтаба), Пира (близ Эдессы) и ряд 

других земель. Внешнеполитический фактор предопределил сравнительно спокойную жизнь царства 

Варажнуни. Перелом наступил в 1081 году, когда после соглашения с Византией началась экспансия Румского 

сельджукского султаната в юго-западном направлении, жертвами которой стали государство Филарета 

Варажнуни и другие армянские княжества Малой Азии. Царство Варажнуни, протянувшееся от Месопотамии 

вдоль Евфрата до границ Армении, охватывающее  Киликию,  Тавр  и  часть  Сирии  с  Антиохией —  

просуществовало  сравнительно  недолго с 1071 по 1086 год. После 1086 года, когда Варажнуни утратил 

последние города, где ещё находились его гарнизоны, на территории Киликии и Приевфратья образовался ряд 

независимых армянских княжеств. Несмотря на развал, царство Филарета в условиях сельджукского нашествия 

в Закавказье стало центром для армянских эмигрантов, рассеянных по всему Ближнему Востоку. Оно имело 

огромное значение для консолидации армян в позднейших государственных образованиях, возникших на 

развалинах государства Варажнуни. К 1097 году при Ефратье и Киликии образуется ряд независимых 

армянских княжеств. На Евфрате армянские княжества, за исключением княжества Каркар, просуществовали 

вплоть до 1116—1117 годов, после чего были аннексированы крестоносцами. В Киликии во второй половине 

XII века армянское княжество Рубенидов усилилось настолько 

сильно, что другие армянские княжества вынуждены были признать зависимость и войти в его состав. Таким 

образом, в Киликии начала постепенно образовываться армянская феодальная монархия и иерархическая 

феодальная система, возглавляемая Рубенидами. 

 



 

Провозглашение Киликийского Армянского царства. Политика Левона II. 

В 1080 году армянский князь Рубен, один из вассалов Филарета Варажнуни, основал в гористой западной части 

Киликии самостоятельное княжество Горная Киликия. Некоторые историки приписывают Рубену родственные 

связи с Арцрунидами и Багратидами, но достоверных подтверждений этому нет. Небольшое горное княжество 

не привлекало внимания соседей, самыми опасными из которых были сельджуки. В начале XII века после 

смерти Костандина, сына Рубена-основателя, горную Киликию разделили между собой его сыновья Левон и 

Торос. Сражаясь с сельджуками и византийцами, Торос расширил границы своих владений, вплотную 

приблизившись к равнинной части Киликии. В 1129 году после смерти Тороса и убийства заговорщиками его 

сына 

Костандина, объединенным Киликийским государством (тогда еще – княжеством) стал править брат Тороса 

Левон, известный как Левон Первый. У Левона было два соперника – созданное крестоносцами Антиохийское 

княжество и Данышмендидский эмират, основанный тюркским полководцем Данышмендом Гази, которому 

некоторые авторы, с подачи Маттеоса Урхаеци, приписывают армянское происхождение. У обоих государств 

были свои претензии кКиликийскому княжеству, но также имелись и противоречия между собой, которые 

Левон Первый умело использовал. Союз с сыном Данишменда Гази Гюмюштекином позволил Левону 

присоединить к своим владениям часть Равнинной Киликии. Эдессой, превращенной крестоносцами в графство, 

в то время правил граф Жослен де Куртене, женатый на племяннице Левона Беатрисе Армянской. Этот брак 

сделал последнего правителя христианской Эдессы союзником Левона в борьбе против Антиохийского 

княжества. Жизнь Левона Первого могла бы послужить основой для увлекательного романа. Он передал своему 

сыну Торосу (Торосу Второму) сильное государство, претендовавшее на доминирующую роль в регионе. Торос 

оказался таким же стойким правителем, как и его отец. Попав в плен к византийцам, он сумел бежать и 

восстановил свою власть, распространив ее на всю Киликию. Киликийское княжество было преобразовано в 

королевство 6января 1198 года, когда князь Левон Второй был коронован в Тарсе епископом Конрадом из 

немецкого города Майнца как король Левон Первый. Левон хотел короноваться по западноевропейским 

традициям, с благословения папы римского, что поставило бы его вровень с европейскими королями, и в 

результате длительных дипломатических усилий добился желаемого. Одновременно с этим Левон получил 

корону от византийского императора Алексея Третьего Ангелоса.Киликийская Армения стала единственным 

некатолическим государством в коалиции основанных крестоносцами государств. Если одну свою заветную 

мечту Левон осуществить сумел, то другую – объединение Киликии и Антиохии – ему не удалось воплотить в 

жизнь. В 1201 году престол Антиохийского княжества должен был занять Раймунд-Рубен, сын племянницы 

Левона, однако право наследования оспорил дядя Рубена Боэмунд Четвертый, граф Триполи (это основанное 

крестоносцами государство находилось на севере современного Ливана), которому хотелось присоединить 

Антиохию к своим владениям. Конфликт с Боэмундом испортил отношения Левона с папой римским 

Иннокентием Третьим, но Антиохия была для киликийского царя дороже. В 1216 году Левону удалось передать 

Антиохию Раймунд-Рубену, но ничего хорошего изэтого не вышло – антиохийцы не приняли нового правителя, 

а сам он очень скоро испортил отношения с могущественным родственником. Дело закончилось тем, что в 1219 



году Боэмунд Четвертый отобрал Антиохию у Раймунд-Рубена. В том же году умер Левон, успев на смертном 

одре назначить своей преемницей двухлетнюю дочь Забел (Изабеллу). 

 

Киликийское Армянское царство в 13-14 веках. Утверждение царской династии Хетумянов в Киликии. 

Монголы и Киликия. Ослабление и падение царства. 

Достигнув совершеннолетия, Забел в 1222 году вышла замуж за принца Филиппа Антиохиского, сына Боэмунда 

Четвертого, но соединения Киликии с Антиохией вновь не произошло. Ставший королем Киликии Филипп 

неуважительно относился к армянским традициям, несмотря на то, что перед свадьбой обещал соблюдать их, и 

вообще избегал общения с киликийской знатью. Это вызвало закономерное возмущение армян. На третьем году 

брака Филипп был свергнут и брошен в темницу, где его впоследствии отравили. В 1226 году регент и 

фактический правитель царства Константин Пайл, двоюродный брат короля Левона, заставил Забел выйти за его 

тринадцатилетнего сына Хетума, который стал основателем династии Хетумидов. Хетум Первый вошел в 

историю Армении как правивший дольше прочих правителей – его правление длилось 45 лет! Этот период по 

праву считается «золотым веком» Киликийской Армении. Благодаря дипломатическому искусству Хетума, 

умевшего жертвовать малым во имя большего. В 1251 году внук Чингисхана Менгу стал великим ханом 

монголов. Заняв трон он для подтверждения преданности приглашает к себе в гости Хетума I. Армянский 

король не долго думая принимает приглашение, и буквально сразу же, в 1254 году, отправляется в 

путь. Пройдя через Кавказ, 

обогнув Каспийское море по северной его границе, он в конечном счёте достигает ставки Менгу. Проведя в 

гостях у хана пятнадцать дней, получив освобождение от податей и гарантии военной помощи, армянский 

король вернулся в Киликию. На обратном пути из Каракорума Хетум I провел ряд встреч с братом Менгу, 

правителем монгольской Западной Азии, Хулагу. Последний, через несколько лет стал первым правителем 

персидского ильханата, одного из четырёх государств образовавшихся после распада империи Чингисхана. 

Хулагу, будучи женатым на христианке, с симпатией относился к христианам. Его политика, продолженная 

сыном и внуком, в течение почти полувека обеспечивала относительную безопасность

 Киликийскому армянскому государству. В 1255 году, путешествие Хетума 

завершилось, обогнув Каспий с юга, он достиг своей столицы — Сиса. Армяно-монгольский союз был 

весьма дальновидным ходом, хорошего дипломата, короля Хетума I, который благодаря этому союзу 

обеспечил безопасность своему государству и в определённом смысле стал советником по христианству при 

хане. Киликийское королевство не изведало ужаса монгольского нашествия. Монголы признали суверенитет 

королевства и обещали ему защиту в обмен на поставки продовольствия и участие киликийцев в монгольских 

военных походах. В 1268 году Антиохийское княжество было завоевано войсками мамлюкского султана 

Бейбарса Второго. Мамлюки были в средневековом Египте военным сословием, которое в 1250 пришло к 

власти, свергнув правящую династию Айюбидов, и сразу же за этим начали завоевания, успешно 

конкурируя с монголами (в 1260 году мамлюки отвоевали у монголов Сирию). 

Последний правитель Королевства Армении взошёл на трон в 1373 году. Уже в 1375 мамлюкское нашествие 



уничтожило армянское королевство, а он сам был взят в плен. Левон V был сослан в Каир и ему было 

запрещено покидать Египет. В 1382 году благодаря усилиям его духовника и посла, францисканца Жана 

Дарделя, поддержанного кастильским королём Хуаном, его освобождают и он перебирается в провинцию 

Мадрид, права на которую передаёт ему король Кастилии. Тем не менее, уже через три года, вследствие 

противодействия местной знати, ему приходится покинуть Мадрид. Он переезжает в Арагон, а затем во 

Францию, где и умирает в 1393 году. Похоронен в базилике Сен-Дени около Парижа. 

 

 

Армения в период турецко-иранских войн. Разделы Армении. 

В 1501 году близ Шарура (ныне этот город находится в Нахичеванской автономной республике Азербайджана) 

семитысячное войско кызылбашей разгромило тридцатитысячное войско Ак- Коюнлу. После этого сефевидский 

шейх Исмаил провозгласил себя в Тебризе шахиншахом Ирана и стал первым иранским правителем из 

основанной им династии Сефевидов. Объединяющей идеей Сефевидского государства стал шиизм, возведенный 

в ранг государственной религии. Это определило нетерпимость государства к иноверцам. Населению Восточной 

Армении под сефевидским игом жилось очень тяжело. Кроме того, на армянских землях происходили сражения 

между Сефевидским Ираном и Османской Турцией, что причиняло армянам дополнительные страдания. Так, 

например, Ереван между 1513 и 1737 годами четырнадцать раз (!) переходил от османов к иранцам и обратно. 

Османская империя и Сефевидский Иран неоднократно воевали друг с другом. В XVI веке было две войны, в 

XVII – три, в XVIII – четыре и еще одна – в XIX веке. Обе империи стремились обладать Кавказом, Закавказьем 

и Ираком, но главной причиной войны провозглашались религиозные противоречия – османы-сунниты считали 

еретиками иранцев-шиитов, и наоборот. Первая война началась после того, как шахиншах Ирана Исмаил 

Первый захватил Курдистан, Армению и Ирак, ранее входившие в тюркское государство Ак-Коюнлу, то 

есть – считавшиеся 

«исконными» тюркскими владениями. Османский султан Селим Первый начал с того, что истребил в Малой 

Азии в 1513 году 40 000 шиитов, а в следующем году вторгся во владения Сефевидов и разгромил войско 

кызылбашей в Чалдыранском сражении. Кызылбаши были стойкими и умелыми воинами, но решающую роль 

сыграло наличие огнестрельного оружия у османской армии. Османы заняли столицу Сефевидов Тебриз, но не 

смогли ее удержать. Однако Селим смог присоединить к своим владениям Западную Армению, Курдистан и 

северную часть Ирака. На завоеванных территориях османы истребляли кызылбашей или же депортировали их 

в другие регионы, и переселяли туда лояльных курдов. Селим готовился ко второму походу на Иран, но был 

вынужден отказаться от этой мысли, поскольку шах Исмаил в сжатые сроки вооружил кызылбашей 

огнестрельным оружием, что вызвало страх у османских янычаров. Янычары понимали, что при равенстве 

возможностей (то есть, при наличии огнестрельного оружия у обеих сторон), они не смогут победить 

кызылбашей. Намерение Селима Первого осуществил его сын Сулейман, которого в Западной Европе прозвали 

Великолепным за то, что в его правление Османская империя достигла пика своего расцвета. В 1548 году 

османское войско заняло северо-запад Ирана с Тебризом и дошло 

до Исфахана. В последующие годы османы захватили часть Восточной Армении (Нахичевань, Ереван), а также 



в Южную Грузию. Понимая, что Османская империя гораздо сильнее его государства, иранский шах Тахмасп 

Первый подписал в 1555 году в городе Амасье договор с Сулейманом Первым, согласно которому к османам 

переходила бо́льшая часть Ирака с Багдадом, что открыло им доступ к Персидскому заливу, а также 

Западная Армения и 

западные области Грузии (Имеретия, Мегрелия и Гурия). Иранцы получили обратно Тебриз и северо-западные 

территории, захваченные османами, а также сохранили власть над Восточной Арменией и восточными 

областями Грузии (Месхетией, Картли и Кахетией. Османо-иранская граница на армянских землях проходила 

по реке Ахурян. Сулейман добился бы от Тахмаспа и лучших условий, но в османской армии распространилось 

недовольство затянувшейся войной и султан поспешил заключить мир. Для армян эта война, как и все 

последующие османо- иранские войны была бедствием. В 1578 году османы вторглись в Восточную Грузию и 

Восточную Армению, заняли Ширван, но кызылбаши прогнали их обратно. Однако уже в следующем году 

османы при поддержке крымского хана снова вторглись во владения Сефевидов и регулярно повторяли свои 

набеги до 1589 года. Многие города (Тебриз, Гянджа, Шемаха и др.) были разорены и опустошены. Чаша весов 

снова склонилась на сторону османов, которые по Стамбульскому мирному договору 1590 года получили 

Тебриз и весь северо-запад Ирана, а также лежащий южнее Лурестан, Гянджу, Арцах, Ширван, и Восточную 

Грузию. Великим сургуном (великим переселением) называлось насильственное переселение жителей 

Закавказья, в подавляющем большинстве – армян, в центральный Иран, предпринятое в 1603–1604 годах 

иранским шахом Аббасом Первым. Причин к тому было две – шах хотел очистить стратегически важный район 

от населения, которое он считал сторонниками османов, а также хотел населить центр своей державы 

ремесленниками и торговцами. Всего было переселено около 300 000 армян. Отголоски этого переселения 

сохранились до сих пор. Так, например, в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, в наше время 

существует квартал Нор-Джуга (новая Джуга), основанный переселенцами из старой Джуги, которая была 

разрушена кызылбашами. Впоследствии Джуга возродилась, но не достигла былого величия, ныне этот город, 

находящийся на территории Азербайджана, называется Джульфой. Когда сегодня некоторые недобросовестные 

историки говорят о том, что в Гяндже или Нахичевани армяне «испокон веков» составляли меньшинство 

населения, они забывают упомянуть о том, что такая ситуация сложилась только в начале XVII века, благодаря 

насильственной депортации, проведенной шахом Аббасом. Избежать переселения смогли лишь армяне, жившие 

в труднодоступных горных районах Зангезура, а также армяне Арцаха. 

 

Исраэл Ори. Персидский (Каспийский) поход Петра Первого. 

Исраэль Ори, родившийся в 1659 году в сюникском селе Сисиан, происходил из знатного рода Мелик-

Исраэлянов, который был в родстве с домом Прошянов, правителей гавара Вайоц Дзор. В девятнадцатилетнем 

возрасте Исраэль Ори был включен в делегацию, возглавленную католикосом Акопом Четвертым. Эта 

делегация отправилась в Европу для того, чтобы убедить европейских правителей помочь армянам 

освободиться от персидского и турецкого гнета. Акоп Четвертый умер 1 августа 1680 года, когда делегация 

находилась в Константинополе. Похоронив его, все делегаты, кроме Исраэля, вернулись обратно, а деятельный 



молодой человек решил в одиночку завершить дело, прерванное смертью католикоса. Почти двадцать лет 

Исраэль провел в Европе, но так и не смог ничего добиться. В 1699 году Исраэль Ори вернулся на родину и 

устроил в селе Ангехакот тайное собрание одиннадцати сюникских меликов, на котором было принято 

обращение за военной помощью к европейским державам. Однако даже при наличии столь веского документа 

Исраэль не смог ничего добиться. Император Священной Римской империи Леопольд Первый посоветовал ему 

заручиться поддержкой России. В 1701 году Исраэль Ори отправился в Москву к императору Петру Первому. 

Петр стал первым монархом, который выразил готовность помочь армянам, а Исраэль Ори стал первым 

армянином, который обратился за политической помощью к России. Но для того, чтобы отправлять войска в 

Закавказье, Петру сначала было нужно закончить войну со Швецией (тогда никто не мог предположить, что эта 

война, начавшаяся в 1700 году, продлится более двадцати лет и закончится только в 1721 году). Удача при 

русском дворе изменила отношение к Исраэлю Ори в Западной Европе. В 1704 году ему пообещал помощь папа 

Климент Одиннадцатый. Благоволение папы римского было весьма ценным, поскольку к мнению Ватикана 

прислушивалось большинство 

европейских правителей. Казалось, что час освобождения армян близок… По замыслу Исраэля Ори, России 

следовало отправить в Закавказье казаков, которые пришли бы туда своим ходом, и пеших 

воинов, переброшенных из Астрахани по морю. Таким образом, по персам можно было бы ударить и с севера, и 

с востока. К русским войскам должны были присоединиться армянские и грузинские 

отряды… Для создания плана операции требовалось много сведений, которые нужно было собирать на месте. 

Для этого Исраэль Ори, получивший звание полковника русской армии, был направлен в Иран во главе 

посольства, имевшего верительные грамоты от Климента Одиннадцатого и Петра Первого. По официальной 

легенде, Ори должен был собрать сведения о жизни христиан в Сефевидской империи и от имени Папы просить 

шахиншаха Солтана Хусейна облегчить жизнь христиан в своих владениях. В начале 1708 года Исраэль Ори 

прибыл в персидский городШамахи и начал продвигаться к столичному Исфахану. Его задачу осложнили 

европейские миссионеры (главным образом – французские), которые убеждали шаха в том, что истинной целью 

Ори является восстановление армянского государства. Не следует удивляться тому, что христианские 

священнослужители препятствовали тому, кто намеревался освободить армян и грузин от персидского 

владычества. Политика – дело 

тонкое, у европейских держав в Иране были свои интересы, опирающиеся на расположение шахиншаха. Тем не 

менее, в 1709 году Исраэль Ори добрался до Исфахана, встретился с шахом, а затем вернулся в Восточную 

Армению, где до 1711 года занимался организацией предстоящего восстания. В 1711 году, по дороге в 

Петербург, Исраэль Ори скоропостижно скончался в Астрахани. Причина его смерти осталась неизвестной. 

Версий существует много, но ни одна из них не имеет подтверждения. В начале 1722 года эмир афганского 

Кандагара Мир Махмуд-шах низложил Солтана Хусейна и стал шахиншахом Ирана. Сын Солтана 

Хусейна Тахмасп бежал на север Ирана в провинцию Мазандаран и там провозгласил себя шахом. Его 

поддержали некоторые племена кызылбашей и признали законным правителем Ирана Российская и Османская 

империи. В июле того же года начался поход русской армии в юго-восточное Закавказье и Дагестан, 



получивший название Персидского похода. Император Петр Первый хотел проложить торговый путь из 

Центральной Азии и Индии в Европу через Россию, а также укрепить российские позиции на Кавказе и в 

Закавказье. Поход закончился подписанием в сентябре 1723 года в Санкт-Петербурге мирного договора, по 

которому к Российской империи отошли Дербент, Баку, Решт, а также провинции Ширван, Гилян, Мазендеран 

и Астрабад. 

 

Борьба против персидского владычества и турецкой армии в Сюнике и Арцахе. Давид Бек. 

Воспользовавшись ослаблением сефевидской власти, армяне Зангезура, Арцаха и Нахичевана подняли 

восстание, которое возглавили военачальник Давид-Бек и гандзасарский католикос Есаи Гасан-Джалалян, 

бывший сподвижником Исраэля Ори. Восстание началось при поддержке царя Картли Вахтанга Шестого, к 

которому Давид- бек помогал бороться с лезгинами. Османские султаны и иранские шахи использовали 

воинственные лезгинские племена в борьбе против христианской Грузии. Изгнав кызылбашей и персов, Давид-

бек стал править освобожденным Сюником, но вскоре сюда пришли османы, получившие Картли, Восточную 

Армению и часть иранских земель по Константинопольскому договору 1724 года, который разграничил сферы 

влияния Российской и Османской империй в Закавказье. Османам удалось завладеть всеми восточно-

армянскими землями, за исключением горных регионов Арцаха и Сюника, которые армяне успешно обороняли. 

Более того, войска под предводительством Давид-Бека и его ближайших сподвижников мелика Дизака Аван-

хана и Мхитар-Бека нанесли османам несколько крупных поражений. Успехи восставших побудили иранского 

шаха Тахмаспа признать власть Давид-Бека над Сюником и заключить с ним союз против османов. В 1728 году, 

после смерти Давид-Бека, умершего от болезни в своей резиденции – крепости Алидзор близ Капана, 

командование армянскими войсками перешло к Мхитар-Беку, ставшему героем исторического романа Серо 

Ханзадяна «Мхитар Спарапет». О стратегических талантах Мхитар- Бека можно судить хотя бы по тому, что он 

с тремя сотнями воинов сумел разбить вдесятеро большее османское войско, осаждавшее Алидзор. К 

сожалению, после смерти Давид-Бека в армянском лагере возникли разногласия, которые в конечном итоге 

привели к расколу. Часть армянских лидеров во главе со священником Тер-Аветисом, решили прекратить 

сопротивление, вступили в переговоры с османами и сдали им Алидзор под обещание амнистии всем, кто 

добровольно сложит оружие. Турки продемонстрировали, чего стоят их обещания, перебив всех сдавшихся 

армянских воинов. Жизнь сохранили только Тер-Аветису, который после покаяния нашел пристанище в 

армянском монастыре в Иерусалиме. Мхитар-бек и те, кто не желал покоряться туркам, ушли из Алидзора до 

сдачи крепости и продолжали воевать до 1730 года, когда Мхитар-Бек был убит в крепости Хндзореск 

изменниками, желавшими получить прощение турок в обмен на жизнь героя, голова которого была отослана к 

турецкому паше в Тебриз. После смерти предводителя освободительная борьба, длившаяся восемь лет, пошла 

на спад и вскоре прекратилась. 

 

Овсеп Эмин и армянское-освободительное движение. 

Последователем Исраэля Ори стал Овсеп (Иосиф) Эмин, родившийся в 1726 году в иранском городе 

Хамадане. Отец Овсепа был купцом и видел в сыне продолжателя семейного дела, но в 1751 году Овсеп 



уехал из Калькутты, куда к тому времени перебралась семья Эминов, в Великобританию и поступил в 

Королевскую военную академию в Вулидже. Здесь он свел знакомство с английскими политиками и вскоре 

понял, что освобождение армянского народа не входило на тот момент в круг британских интересов. В 

сложившемся к тому времени противостоянии Британии и России англичане делали ставку на Османскую 

империю, а не на армян. В 1759 году Эмин прибыл в Западную Армению, где пытался поднять 

соотечественников на восстание против османского господства. Мечта разбилась о реальность – стало ясно, 

что без помощи извне восстание было бы обречено на провал. Тогда Эмин решил начать переговоры с 

российским правительством. Через русского посла в Лондоне он связался с канцлером (премьер-министром) 

Михаилом Воронцовым и представил ему свой план освобождения Армении, в котором также 

предполагалось участие царя Кахетии Ираклия Второго, принадлежавшего к династии Багратионов. Царь 

Ираклий поначалу выразил согласие с планом Эмина и обещал поддержать армян в борьбе против 

угнетателей, но неожиданно этому воспротивился армянский католикос Симеон Ереванци. С одной 

стороны, Симеон был против объединения Армении и Кахетии (Грузии) в единое 

государство под властью Ираклия, вероятность чего нельзя было исключить, а с другой – опасался, что 

освободительное движение может вызвать репрессии в отношении армян со стороны турок и персов. «Что я 

могу поделать, Эмин-ага? – написал Овсепу Эмину Ираклий. – Ваш собственный католикос, со всеми 

епископами и монахами, настроен против вас». Без поддержки верхушки армянского духовенства и царя 

Ираклия, нечего было рассчитывать на помощь России. Идея восстания потеряла смысл. Эмин попытался 

ухватиться за последнюю возможность – поднять восстание в меликствах Хамсы через гюлистанского 

мелика Овсепа, своего тезки, но и здесь больше прислушивались не к нему, а к католикосу Симеону. 

Отчаявшийся Эмин был готов лично создать повстанческую армию, но для этого у него недоставало средств. 

В 1770 году он вернулся в Калькутту, где занимался общественно-просветительской деятельностью до 

смерти, наступившей в 1809 году. В 1792 году в Лондоне вышла автобиография Овсепа Эмина, написанная 

на английском языке: «The Life and Adventures of Joseph Eminan Armenian, written in English by himself» 

Проекты возрождения Армении. Просветительские идеи Мадрасской группы. 

Просветитель и общественный деятель Шаамир Шаамиряна издал книгу «Западня честолюбия» 

(«Ворогайтпарац»), в которой автор, бывший убежденным республиканцем, изложил принципы 

государственного устройства свободной Армении будущего. Род Шаамирянов происходил из Нахичевани, 

откуда предки Шаамира были депортированы в Персию во время Великого сургуна. Шаамир родился в 1723 

году в Новой Джульфе, во взрослом возрасте уехал в Индию, много раз переезжал с места на место, пока не осел 

в Мадрасе. По роду занятий он был торговцем, причем – довольно удачливым, но в сердце его жила память о 

многострадальной родине. В 1770 году Шаамирян возглавил армянское патриотическое общество в Мадрасе, а 

годом позже основал армянскую типографию. Шаамирян считал, что освобождение Армении возможно только 

в результате народной революции и при поддержке России, в которой он видел гаранта сохранения 

национальной самостоятельности. В роли очага освободительной революции он видел арцахские меликства. 



Мадрасское общество не просто обсуждало судьбу Армении, оно создало реальную программу действий, 

программу, которая могла лечь в основу независимого армянского государства. «Западню честолюбия» можно 

рассматривать как первый в истории проект армянской конституции, именно в этом состоит историческое 

значение этого публицистического труда. Шаамир Шаамирян создал уникальный документ, в котором нашли 

отражение проблемы прав и свобод личности, а также аспекты взаимодействия личности и государства. По 

степени анализа гражданских правоотношений «Западня честолюбия» сравнима с гражданскими кодексами 

современных демократических государств. При знакомстве с этим выдающимся трудом охватывает 

двойственное чувство – восхищение его создателем и сожаление по поводу его невостребованности. Это 

обстоятельство не препятствует нам восхищаться гениальностью Шаамира Шаамиряна, опередившего свое 

время, как минимум, на столетие. Ближайшим соратником Шаамира Шаамиряна был выходец из Арцаха 

Мовсес Баграмян, который на своей родине встречался с Овсепом Эмином и помогал ему в организации 

национально-освободительного движения. В 1773 году Баграмян опубликовал публицистический труд «Новая 

книга, называемая увещеванием» («Нор тетрак вор кочийордорак»), в котором анализировалось прошлое 

армянского народа, вскрывались причины, доведшие его до столь тяжелого положения и намечались пути к 

освобождению. Анализ был тенденциозным и неполным, главной причиной бедствий Баграмян считал 

деспотизм армянских царей, но выводы делались правильные – свободы нужно добиваться с оружием в руках, 

причем надеяться нужно не только на оружие, но и на просвещение народа. 

 

Русско-персидские и русско-турецкие войны и их последствия для Армении /1804-1813гг., 1806-1812гг., 

1826- 1828, 1828-1829 гг./ 

В начале 1804 года Гянджинское ханство было завоевано русскими войсками и присоединено к России. Гянджу 

переименовали в Елизаветполь в честь супруги русского императора Александра Первого Елизаветы 

Алексеевны. Присоединение к России Карабахского ханства произошло мирным путем, поскольку карабахские 

ханы находились в плохих отношениях с династией Каджаров, пришедшей к власти в Иране в 1796 году. 

Основатель династии Каджаров шах Ага Мохаммед в 1795 году пытался завоевать Карабахское ханство, но 

достиг желаемого лишь наполовину – карабахский хан Ибрагим сумел сохранить самостоятельность, но был 

вынужден признать себя иранским вассалом. Война 1795 года привела к тому, что в 1805 году в русском 

военном лагере на берегу реки Кюрекчай близ Гянджи был подписан договор о переходе Карабахского ханства 

под власть России. В 1813 году положения Кюрекчайского договора были закреплены Гюлистанским мирным 

договором, подписанным по итогам русско-персидской войны 1804–1813 годов. Преемник и племянник Аги 

Мохаммеда Фетх Али-шах уступил России Дагестан, Картли, Кахетию, Мегрелию, Имеретию, Гурию, Абхазию, 

часть Восточной Армении и закавказские ханства: Бакинское, Гянджинское, Дербентское, Карабахское, 

Кубинское, Талышское, Шекинское и Ширванское. Вообще-то в ходе этой войны русские войска заняли почти 

всю территорию Восточной Армении, однако часть занятых территорий пришлось вернуть обратно. В 1826 

году при поддержке Великобритании Иран попытался 

отвоевать утраченное, но в результате потерял еще часть своих территорий – по Туркманчайскому договору 



1828 года к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, а, кроме того, Фетх Али-шах обязался не 

чинить препятствий армянам, желающим переселиться в Российскую империю. В свою очередь российские 

власти обещали не препятствовать переселению мусульман с приобретенных территорий в Иран. С 1828 по 

1830 год в Российскую империю переселилось около 45 000 армян из Ирана и вдвое больше из Османской 

империи. Переселение турецких армян было оговорено в Адрианопольском мирном договоре 1829 года, 

подписанного по итогам Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. В результате этой войны Россия приобрела 

Ахалцихский пашалык (провинцию), преобразованный в Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской 

губернии. Вхождение армянских земель в состав Российской империи стало началом армянского национального 

возрождения. До создания независимого армянского государства было еще далеко, но положение армян в 

Российской империи не шло ни в какое сравнение с тем, что было в Иране или в Османской империи. 

 

Западные армяне. Самооборона Зейтуна в 1862 году. Национальная конституция армян 

Константинополя. Положение в 3ападной Армении резко изменилось в XIX веке. Армяне, как и 

остальные христианские народы (греки и ассирийцы), населяющие Османскую империю, подвергались 

сильнейшим гонениям, были лишены всяких прав на защиту жизни и имущества. Армянское христианское 

население не могло рассчитывать на равенство с турками и курдами. В обмен на возможность 

исповедовать христианство, армяне были обязаны платить специальный налог, а также следовать 

достаточно строгим ограничениям. 

Однако армянским Национальным собранием Константинополя 24 мая 1860 года была принята Национальная 

конституция армян («Положение об армянской нации»). Она была утверждена Высокой Портой 17 марта 1863 

года. Этим османское правительство стремилось повысить престиж Османской империи в Европе, что отвечало 

обязательствам, взятым Османской империей согласно Парижскому договору 1856 года. По Положению об 

армянской нации армянский патриарх признавался «главой нации» и посредником в исполнении законов 

государства. Для решения внутренних дел османских армян избиралось Национальное собрание 

(законодательный орган) в составе 140 депутатов (20 — от духовенства, 120 — от светских кругов). Для 

решения церковных дел в патриаршестве должно было действовать Духовное собрание, а для ведения 

политических дел — Политическое собрание, которые в случае необходимости могли образовать Общее 

собрание. Патриарх и члены этих двух собраний избирались общим собранием, состоявшим из почётных 

членов нации. Депутатское собрание, называвшееся Общим национальным собранием, созывалось раз в два 

года. 

Летом 1862 г. крупное восстание вспыхнуло в Зейтуне, который стал одним из центров армянского 

освободительного движения второй половины XIX века. Зейтун — часть Горной Киликии, расположенная к 

северо‐западу от Мараша, у истоков реки Джаан (Пюрамис). Зейтуном называлась как вся провинция, так и её 

центр. Этот край, в древности именовавшийся Улнией, изобилует многочисленными труднопроходимыми 

ущельями, которые вместе с горами делали его почти неприступным. 

Армяне в этой горной провинции обосновались ещё в древности, но сравнительно многочисленное армянское 

население образовалось здесь в период существования Армянского Киликийского государства (XI – XIV вв.). 



Численность населения провинции в середине XIX в. составляла 30 – 35 тысяч человек, из них 17 тысяч проживали 

в городе Зейтуне, а остальные — в окрестных сёлах. 

Экономическая жизнь Зейтуна носила замкнутый, натуральный характер. Социально-классовое расслоение 

крестьянства было ещё слабым, форма правления во многом напоминала патриархально‐общинный строй. Но, 

несмотря на это, в Зейтуне, как и в соседних провинциях, господствовали феодальные отношения: трудовое 

крестьянство эксплуатировалось знатью, существовали социальные противоречия. Власть в деревне находилась в 

руках сельского старшины, называемого кехья. Город Зейтун делился на четыре участка, каждый из которых имел 

своего правителя, носившего титул «князя». Вопросы, относящиеся ко всей провинции, рассматривались на 

уездном сходе, в который входили сельские старшины, четыре князя и представители духовенства. 

Зейтун находился под владычеством султанской Турции, но фактически пользовался полунезависимым 

положением. Административные, судебные, религиозные и прочие вопросы решались самостоятельно. Зейтунцы 

выплачивали, хотя и не всегда, налоги турецким властям. 

В первой половине XIX века несколько раз имели место вооружённые столкновения зейтунцев с турецкими 

войсками. Опасаясь того, что эта провинция может стать одним из очагов армянского освободительного движения, 

оно решило ликвидировать её полунезависимое положение и полностью подчинить себе. Летом 1860 г. против 

зейтунцев была направлена турецкая воинская часть под командованием правителя Мараша Хуршид‐паши. Однако 

зейтунцы успешной контратакой обратили пашу в бегство. Это ещё более обеспокоило турецкое правительство, и 

оно решило не медля занять этот горный край, рассеять и вырезать его армянское население. 

По приказу султана новый правитель Мараша Азиз‐паша собрал большую армию и в июле 1862 г. осадил 

Зейтун. Всё население провинции поднялось на ноги, за оружие взялись все — молодёжь, пожилые, 

женщины и старики. 

Вначале Азиз‐паша имел успех; он захватил несколько сёл, полностью их разрушил, а население вырезал. 

Однако вскоре, 2 августа 1862 г., зейтунцы перешли в решительное контрнаступление и разгромили 

султанские войска. Азиз‐паша потерпел позорное поражение. Победители захватили большое количество 

оружия. Противник оставил на поле боя много убитых. В жестокой схватке зейтунцы ещё раз 

продемонстрировали свою отвагу и высокое воинское искусство. 

В статье одного из современников этих событий, написанной в декабре 1862 г., говорилось: «Рано утром 

второго августа Азиз‐паша дал сигнал к наступлению на Зейтун… Набат колоколов Зейтуна подал сигнал 

всем армянам взяться за оружие. Битва была ожесточённой. Армяне, занявшие укреплённые рубежи, нанесли 

сильное поражение иноплеменникам, отбросили их и достигли ставки Азиз‐паши, который едва спасся. Такое 

же поражение потерпел иноплеменный полк, наступавший со стороны церкви св. Богородицы. Зейтунцы, 

укрепившиеся в ущельях и расщелинах гор, нанесли большой урон армии противника. Битва продолжалась с 

утра до полудня, и войска Азиз‐паши стали беспорядочно отступать. Зейтунцы до вечера их преследовали, 

уничтожив многих врагов. Часть этих войск отходила к Марашу; понеся большие потери, она лишь вечером 

едва достигла города. Другая часть, отступая по более короткому пути — слева и справа от Зейтуна, также 

была разбита в горах, ущельях, а значительная часть была сброшена в реку и утоплена». 



Но султанское правительство решило любой ценой занять Зейтун. Азиз‐паша был отозван, и вместо него 

правителем Мараша был назначен Ашир‐паша, которому было поручено начать новый поход с ещё большими 

силами. Повстанцы в свою очередь готовились к отражению врага, но вскоре события приняли иной ход. В 

результате посредничества армянского патриарха в Константинополе начались переговоры между обеими 

сторонами; султан пошёл на этот шаг из опасения, что Франция, которая вела тогда активную захватническую 

политику на Ближнем Востоке, может воспользоваться создавшимся положением и совершить агрессию в 

Киликии. В результате переговоров было заключено соглашение, по которому правительство приостановило 

поход на Зейтун, а восставшие горцы согласились выплатить налоги и признать назначенного султаном 

правителя провинции — гаймагама. 

Это соглашение не внесло существенных изменений в жизнь зейтунцев. Цель султанского правительства — 

овладеть Зейтуном, рассеять и уничтожить его армянское население — не была достигнута. Гаймагам, 

прибывший в Зейтун в 1865 г., следил за взиманием налогов, но его власть была формальной; в своих 

внутренних делах зейтунцы фактически сохраняли полунезависимое положение. 

 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат. 

Поводом к Русско-турецкой войне 1877–1878 годов послужило освободительное антиосманское движение на 

Балканах. В июле 1875 года восстание вспыхнуло в Боснии, традиционно считавшейся 

оплотом османской власти на Балканах, а в сентябре того же года восстали болгары. Оба восстания были 

подавлены с присущей османам жестокостью, но уже в апреле 1876 года Болгарию охватило 

новое восстание. Также в 1876 году войну с Османской империей начали Сербское и Черногорское княжества. 

В рядах антиосманских сил сражалось много славянских и греческих добровольцев. С одной стороны, Россия 

не могла оставаться в стороне, когда славяне сражались с османами, а с другой – императору Александру 

Второму не очень-то хотелось начинать новую войну с Османской 

империей. Российское правительство хотело решить дело дипломатическим путем и потому предложило 

созвать в Стамбуле конференцию великих держав (России, Великобритании, Франции, 

Германии, Австро-Венгрии и Италии) для решения балканского вопроса, который также называли 

«восточным вопросом». В историю эта конференция, проходившая с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 

года, вошла под названием «Константинопольской конференции». Конференция потребовала автономии для 

Боснии, Герцеговины, Болгарии и Македонии, но Османская империя отвергла эти требования. 31 марта 1877 

года в Лондоне участниками Константинопольской конференции был подписан протокол, подтверждавший 

ее постановления. То была последняя дипломатическая попытка воздействия на Османскую империю, своего 

рода ультиматум, который султан Абдул-Хамид Второй проигнорировал. Исчерпав мирные способы 

воздействия, Россия в апреле 1877 года объявила войну Османской империи. Война велась на двух театрах –

европейском и азиатском. На суше Россия имела численный перевес, особенно с учетом того, что к ней 

присоединялись отряды угнетаемых османами народов, а вот на море господствовали турки, потому что 

Россия не успела восстановить Черноморский флот, права на который она была лишена по Парижскому 

мирному договору 1856 года, подписанному после Крымской войны. Несмотря на сопротивление 



реорганизованной османской армии, русские войска на Балканах смогли подойти к Стамбулу, что вынудило 

османское правительство признать свое поражение. Дальнейшему продвижению русских войск, которое 

могло бы привести к взятию Стамбула (и возможно – к падению Османской империи), помешали европейские 

державы во главе с Великобританией, опасавшиеся чрезмерного усиления влияния России в Малой Азии. На 

Кавказском фронте русская армия в 1878 

году дошла до Эрзерума, но в конечном итоге приобретения России были меньше территории, занятой ее 

войсками. В марте 1878 года Российская и Османская империи подписали в 

городе Сан-Стефано близ Стамбула мирный договор, по которому к России должны были отойти Батум, 

Ардаган, Карс, Алашкерт и Баязет с прилегающими областями. В ходе обсуждения условий этого договора 

был впервые рассмотрен так называемый Армянский вопрос, представлявший собой совокупность проблем, 

касающихся положения армянского населения Османской империи. 

Конституционные реформы, проводимые османским правительством в XIX веке, побудили армян (а также 

греков) требовать предоставления им одинаковых прав с мусульманами. Европейские державы использовали 

армянский вопрос для давления на Османскую империю с целью получения от нее различных уступок. 

Тяжелое положение армян, имевших несчастье проживать в Османской империи, никого из европейских 

политиков всерьез не заботило. В свою очередь, османское правительство видело в армянах угрозу 

существованию государства и пыталось решить армянский 

вопрос с позиций силы, что в конечном итоге привело к геноциду армян. Условия Сан-Стефанского договора 

вызвали недовольство великих держав, в первую очередь – Великобритании и Австро-Венгрии, которые 

посчитали, что Россия получила слишком много. Они потребовали созыва европейского конгресса для 

пересмотра условий Сан-Стефанского договора, который был проведен в Берлине с июня по сентябрь 1878 

года. С благословения патриарха Нерсеса, мечтавшего о армянской автономии в шести восточных вилайетах, 

где армяне составляли большинство (Ване, Эрзеруме, Битлисе, Диярбекире, Сивасе и Харберде, который 

турки назыывали Мамурет-уль-Азиз), в Европу была отправлена делегация во главе с архиепископом 

Мкртычем Хримяном. Делегация побывала в Риме, Лондоне, Париже, Вене и Берлине, где ее не допустили 

присутствовать на конгрессе (армянский вопрос решали без участия армян). Европейские политики не 

скупились на обещания, но на деле армянская автономия не была нужна никому, в том числе и России, 

которая по Берлинскому трактату получила лишь Ардаган, Карс и Батум, а Баязет и Алашкерт остались у 

Османской империи. Об армянской автономии на Берлинском конгрессе и речи не было – Османскую 

империю обязали провести реформы, улучшающие положение армян и гарантирующие им безопасность. 

В шестьдесят первой статье трактата было сказано: 

«Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, 

вызываемые местными потребностями в областях,населенных армянами, и обеспечить их безопасность от 

черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые 

будут наблюдать за их применением». Однако требование реформ сочеталось с требованием немедленного 

вывода русских войск из оставшейся у турок части Западной Армении, 



хотя было ясно, что реальным гарантом реформ могут быть только русские штыки. Сравните статью 

Берлинского трактата с аналогичной статьей (№ 16) Сан-Стефанского договора: «Ввиду того, что очищение 

русскими войсками занимаемых ими в Армении местностей, которые должны быть возвращены Турции, 

могло бы подать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим вредно отразиться на добрых 

отношениях обоих государств, Блистательная Порта обязуется осуществить, без замедления, улучшения и 

реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и оградить безопасность 

последних от курдов и черкесов». Османское правительство всячески саботировало проведение реформ. 

 

Возникновение армянских национальных партий. 

Партия под названием «Арменакан казмакерпутюн» («Армянская организация») стала первой в истории 

национально-политической партией армян. Она была основана осенью 1885 года в Ване Мкртичем 

Португаляном и его сподвижниками, стоявшими на позициях национально-освободительной борьбы. 

Собственно, после того, как османское правительство саботировало решения Берлинскогоконгресса, 

касавшиеся реформ в армянских вилайетах, никакого другого пути к освобождению, кроме насильственного, 

у армян не осталось. В программе партии «Арменакан» говорилось, что ее главной задачей является 

освобождение армянского народа революционным путем. Во время хамидийской резни 1894–1896 годов и в 

1915 году арменаканы были организаторами армянской самообороны в Ване. Среди армянских национально-

освободительных партий партия 

«Арменакан» занимала центристскую позицию, признавая оружием политической борьбы и террористические 

методы, подобно партии «Дашнакцутюн», и политическую деятельность, подобно партии «Гнчак». В 1921 

году арменаканы объединились с левыми гнчакистами и рамкаварами (конституционные либералы) в партию 

Рамкавар- Азатакан. Эта партия выступала за создание независимого армянского государства и освобождение 

захваченных Турцией армянских земель исключительно политическими методами. 

Армянская социал-демократическая партия, основанная в 1887 году группой студентов Женевского 

университета, в которую входили супруги Аветис и Маро Назарбекяны, Рубен Ханазат, Христофор Оганян и 

Габриел Кафян, получила название «Гнчак» («Колокол») в честь революционного еженедельника, 

издаваемого русским демократом  Александром  Герценом  в  1857–1867  годах.  В  программе  партии  

ее  ближайшей  задачей 

провозглашалось освобождение Западной Армении посредством общенационального восстания, за которым 

должно было последовать установление социалистического строя. Гнчакисты стояли на марксистских 

позициях и активно сотрудничали с большевиками. Подобно дашнакам, гнчакисты были сторонниками 

вооруженной борьбы, но при этом делали ставку не на террор, а на народную революцию. Гнчакисты активно 

участвовали как в освободительной борьбе западных армян, так и в борьбе закавказских армян против 

царского режима. После установления советской власти в Армении гнчакисты продолжили действовать за 

пределами Советского Союза. Во время самообороны армян в Ване, Сасуне и Зейтуне из рядов гнчакистов 

вышли многие герои-фидаины, такие, например, как Мецн Мурад (Мурад Большой), Мурад Себастаци и 



Христофор Оганян, бывший в числе основателей партии. 

Партия «Армянская революционная федерация» («Ай хехапохакан дашнакцутюн») была создана в 1890 году в 

Тифлисе в результате объединения нескольких армянских политических групп от патриотов до марксистов. 

Основателями федерации стали учитель Христофор Микаелян, писатель Ростом Зорьян и агроном Симон 

Заварьян. В листовке, извещающей о создании новой партии, было сказано, что Дашнакцутюн имеет своей 

главной целью объединение армянского народа для освобождения армян от османского ига и намерена 

сражаться ради этого до последней капли крови. Печатным органом партии стала газета «Дрошак» («Знамя»), 

первый номер которой вышел в свет в мае 1891 года. Важным событием в жизни партии стал ее Третий съезд, 

прошедший в феврале 1904 года в Софии. На этом съезде было принято решение распространить 

деятельность партии, кроме Западной, также и на Восточную Армению, и сместить акцент с борьбы 

пролетариата на борьбу за интересы армянского народа. Дашнаки различали понятия «свобода» и 

«независимость», которые для них не являлись синонимами, и ставили на первое место свободу – 

свободу личности, свободу гражданина. Вооруженная борьба, начиная с создания партизанских отрядов и 

заканчивая террористическими актами, была главным средством достижения поставленных целей. Дашнаки 

организовали такие резонансные акции как захват главного отделения Имперского Оттоманского банка в 

Стамбуле (1896), Ханасорский поход фидаинов против курдов, участвовавших в массовых убийствах армян 

(1897), покушение на султана Абдул-Хамида Второго в стамбульской мечети Йылдыз (1905), казнь главных 

организаторов геноцида армян Мехмеда Талаат-паши (Берлин, 1921) и Ахмеда Джемаль-паши (Тифлис, 1922). 

 

Западная Армения в 1880-1890-ых гг. Гайдукское движение. 

Правление последнего султана Османской империи Абдул-Хамида Второго (его преемников Мехмеда Пятого 

и Мехмеда Шестого можно в расчет не принимать, поскольку они являлись сугубо декоративными фигурами) 

было тираническим, упадочническим и крайне неспокойным. Реформы, начатые предшественниками Абдул-

Хамида, были прекращены, империя попала в полную экономическую зависимость от европейских держав, то 

там, то здесь вспыхивали восстания. Создавшееся положение можно охарактеризовать фразой: «Все было 

совсем плохо, но с каждым днем становилось все хуже». Империя, уже лишившаяся Греции, Сербии и 

Болгарии, буквально трещала по швам. Армянские вилайеты требовали автономии, и все шло к тому, что они 

скоро ее получат, а следующим шагом станет отделение Западной Армении. Решение армянской проблемы 

Абдул- Хамид видел в физическом уничтожении армян, которое было начато в 1895 году. К серьезным делам 

турки готовятся основательно. Заранее, еще в 1890 году, из курдов, черкесов и азербайджанцев-

карапапахов были сформированы отряды, названные 

«хамидие» («принадлежащие 

Хамиду»). Формально они были созданы по примеру русских казачьих формирований для охраны границ с 

Россией и Ираном, но на деле чаще всего использовались против армянского населения, а также против 

ассирийцев, которые в Османской империи также считались «лишним» народом. Были созданы и «основания» 

для репрессий – притеснения вождей курдских племен вызывали у армян недовольство, доходившее до 

столкновений с курдами. Эти столкновения, которые были не чем иным, как попыткой защититься от 



произвола, раздувались османской пропагандой до «мятежей» и «терроризма», а истребление армян 

подавалось как «защита интересов государства». В какой-то мере, пусть и в весьма небольшой, Абдул-Хамид 

все же был вынужден считаться с мнением мирового сообщества. Отдельные деятели высказывали 

возмущение действиями турок, посылались запросы, которые привычно игнорировались, в западных газетах 

печатались шокирующие статьи, но все это не могло помешать Абдул-Хамиду осуществлять его 

бесчеловечные планы по уничтожению армян. Турки уважают только силу. Резня могла бы прекратиться 

только в том случае, если бы русские войска вошли бы в Западную Армению или же к Стамбулу подошла бы 

британская эскадра. Но политический расклад в то время был таким, что Абдул-Хамид, поддерживаемый 

могущественной Германией, мог не опасаться иностранного вмешательства. Массовые убийства армян 

происходили в Сасуне, Эрзеруме, Трабзоне, Зейтуне, Трапезунде, Себастии, Ване, Харберде, Мараше и 

Стамбуле. Собственно, нападения на армян начались еще в 1890 году, но до 1894 года они не носили столь 

массового характера. Параллельно с истреблением армян шло насильственное обращение их в ислам. 

Ответом на требование немедленного проведения реформ, оговоренных в 61 статье Берлинского трактата, 

содержавшемся в специальном меморандуме Великобритании, Франции и России, стал новый виток резни. 

Все происходило по стандартной схеме – правительственные эмиссары призывали мусульманское население 

на борьбу с «мятежными» армянами и раздавали оружие, затем подтягивались отряды хамидие или 

регулярные части и начиналась резня. Армяне сопротивлялись, но силы были неравны. Наиболее массовым 

стало сопротивление сасунских армян, возглавленное Серобом Варданяном, известным как Сероб Ахпюр. 

Желая привлечь внимание мирового сообщества к армянскому вопросу и массовым убийствам армян в 

Османской империи, 28 членов партии «Дашнакцутюн» под предводительством Армена Гаро (Гарегина 

Пастермаджяна) и Бабкена Сюни (Петроса Паряна) 26 

августа 1896 года захватили главное отделение Имперского Оттоманского банка в Стамбуле. Несмотря на 

свое название, этот банк на самом деле принадлежал консорциуму британских и французских банков, 

поэтому-то он и был выбран в качестве объекта акции. Захват банка, представлявшего интересы европейских 

держав, банка, в котором служило много англичан и французов, невозможно было замолчать или 

проигнорировать. Захват, длившийся около 14 часов, не принес желаемого результата. Европа продолжала 

молча наблюдать за происходящим, а вот в Стамбуле прошли новые армянские погромы, унесшие 7000 

жизней. Всего же во время резни 1894–1896 годов погибло от 250 000 до 300 000 армян, а около 100 000 

бежали в Восточную Армению. 

Казалось, что невозможно представить большего злодеяния, чем армянская резня, устроенная султаном 

Абдул- Хамидом. Но его преемники-младотурки превзошли своей жестокостью всех османских султанов 

вместе взятых. 

 

Младотурки у власти, их внутренняя и внешняя политика. «Армянский вопрос» накануне войны. 

В 1889 году турецкие националистические революционеры, называемые младотурками, основали «Османское 

общество единения и прогресса». В результате вооруженного переворота 23 июля 1908 



года это общество заставило султана Абдул-Хамида Второго объявить о восстановлении действия 

конституции 1876 года и о созыве парламента, в котором младотурки получили большинство. В 1909 году 

парламент низложил Абдул-Хамида Второго и избрал новым султаном его брата Мехмеда Пятого. 

Младотурецкое движение скоро потеряло свою популярность, поскольку, придя к власти, младотурки 

отказались от продолжения реформ, которые были жизненно необходимы гибнущей Османской 

империи. 23 января 1913 года члены партии 

«Единение и прогресс» (так теперь называлось «Османское общество единения и прогресса») во главе с 

Исмаилом Энвер-беем и Мехмедом Талаат-беем совершили переворот, приведший к власти триумвират, 

известный под названием «Триумвирата трех пашей». Триумвират состоял из Энвера, ставшего военным 

министром, Талаата, получившего должность министра внутренних дел, и Ахмеда Джемаль-паши, 

назначенного начальником стамбульского гарнизона и министром общественных работ. Триумвират вовлек 

Османскую империю в Первую мировую войну на стороне германо-австрийской коалиции и стал 

организатором геноцида армян 1915 года, который армяне называют «Мец Егерн» («Великое злодеяние») 

или «Агхет» («Катастрофа»). С младотурецкой революцией часть армян связывала определенные надежды. 

Действительно, в первые послереволюционные дни казалось, что жизнь османских христиан вскоре 

изменится к лучшему. Конституционных прав ждали как манны небесной. Бытовало такое мнение, что 

конституция важнее реформ в армянских вилайетах, поскольку она изменит к лучшему жизнь всего 

государства в целом. В разных местах происходили публичные братания мусульман с христианами; 

кстати говоря, одно из таких братаний организовал Энвер-паша. Ничего удивительного – заигрывания с 

христианами были частью младотурецкой политики. Христиан призывали принять участие в борьбе за 

преобразование их «родины» наравне с мусульманами, но при этом ничего конкретного им не обещали, дело 

не шло дальше общих фраз. Еще до революции младотурки начали сотрудничать с дашнаками по принципу 

«враг моего врага (т. е. султана Абдул-Гамида) – мой друг». После революции дашнаки стали легальной 

партией и получили четырнадцать мандатов в нижней палате двухпалатного турецкого парламента. Но этого 

было недостаточно для того, чтобы иметь возможность влиять на деятельность правительства. В апреле 1909 

года в Адане и Алеппо произошла резня армянского населения, вошедшая в историю под названием 

Киликийской резни. Погибло около 30 000 армян и 1300 ассирийцев. Как и прежде, никто не понес наказания 

и не было принято никаких мер для того, чтобы остановить истребление мирных граждан. Балканские войны 

1912–1913 годовпродемонстрировали непрочность турецких позиций в этом регионе. В середине 1913 года 

правительство Российской империи потребовало проведения реформ в армянских вилайетах под контролем 

великих держав. В ноте, направленной европейским державам из Петербурга отчетливо прозвучали намеки 

на вооруженное вмешательство в случае отклонения этого требования, которое было вызвано обращением 

наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова к императору Николаю Второму. Воронцов-Дашков 

посоветовал императору вернуться к прежней русской политике покровительства турецким армянам, а 

император принял совет к сведению, поскольку дело шло к мировой войне, а Османскаяимперия была 

союзницей Германии, потенциального врага России. Что же касается Великобритании и Франции, будущих 

союзниц Российской империи в Первой мировой войне, то им не хотелось усиления влияния России в Малой 



Азии, к которому могли привести реформы. 

Обсуждение реформ в европейских дипломатических кругах превратилось в бесконечное пережевывание 

условий, формулировок и сроков. Политики ходили по кругу, а армянский вопрос оставался нерешенным. 

Российская инициатива вызвала оживление западноармянской общественности. Одновременно поползли 

слухи о том, что армяне будут истреблены, если не откажутся от идеи реформ. Младотурецкие лидеры, 

подобно Абдул-Хамиду, видели решение армянского вопроса не в реформах, а в уничтожении армян. Нет 

народа – нет проблемы. 

 

Геноцид армян в Османской империи и его последствия. 

Еще до вступления Османской империи в Первую мировую войну, сразу же после заключения османо- 

германского военного договора, была объявлена всеобщая мобилизация, касавшаяся по новым законам и 

христиан, которые до младотурецкой революции в османской армии не служили. В общей сложности было 

призвано около 100 000 армян. В январе 1915 года на Восточном фронте османские войска под 

командованием Энвера-паши потерпели сокрушительное поражение от русских под Сарыкамышем 

(Егегником). Энвер возложил вину за поражение на армян, заявив, что оно явилось результатом армянской 

измены. После этого заявления армяне, служившие в османской армии, были разоружены и истреблены. 

Попутно у гражданского армянского населения было изъято оружие, обладание которым разрешили 

христианам младотурки в 1908 году. Изъятие проводилось варварским образом – самые видные 

представители армянских общин брались в заложники и содержались в заключении до тех пор, пока армяне 

не сдавали назначенное властями количество оружия (часто армянам приходилось приобретать оружие для 

последующей сдачи). В тысячах случаев армяне терпели эти мучения и отказывались сдать свое оружие 

просто потому, что им нечего было сдавать, однако они не могли убедить в этом своих мучителей. Поэтому 

для армян стало обычаем накануне обысков покупать оружие у своих соседей-турок с тем, чтобы сдать его 

властям. Изъятое оружие фотографировалось и публиковалось в прессе как доказательство «изменнической» 

деятельности армян, что еще сильнее разжигало антиармянские настроения. 

Прежде, чем говорить о депортации армян, организованной младотурками, нужно уточнить, что под 

относительно благозвучным термином «депортация» скрывалось массовое истребление народа, который не 

обеспечивался ничем необходимым во время переселения в безлюдные, неприспособленные для жизни места, 

и перманентно истреблялся в ходе этой «депортации». Если целью шаха Аббаса во время Великого сургуна 

было ПЕРЕСЕЛЕНИЕ подданных (пусть и плохо организованное), то целью младотурок было 

ИСТРЕБЛЕНИЕ армян под видом переселения. Примечательно, что депортации подвергались не только 

армяне, проживавшие в приграничных районах, близ театра военных действий, но и те, что проживали в 

других местах. Организаторы геноцида намеревались «очистить» от армян не только восточные вилайеты, но 

и вообще всю империю. Депортация начиналась с мужчин, которых собирали и уничтожали в каком-то 

уединенном месте. Затем стариков, женщин и детей строили в колонны и гнали под конвоем, убивая тех, кто 

падал или отставал. Маршруты намеренно выбирались тяжелые, воду и еду несчастным не давали. Иногда 



депортируемых могли водить взад- вперед по одному и тому же маршруту до тех пор, пока не умирал 

последний из них. Первыми, в начале апреля 1915 года, были депортированы жители киликийских городов. 24 

апреля была депортирована армянская элита Стамбула и потому 24 апреля стало днем памяти жертв геноцида. 

Также в апреле были депортированы армяне Александретты и Аданы. Примечательно, что «Закон о 

депортации», в котором упоминались не армяне, а 

«выступающие против правительства», был представлен парламенту министром внутренних дел Талаат-

пашой только 26 мая 1915 года и утвержден 30 мая. Османский закон о высылке, принятый 30 мая 1915 года, 

предусматривал охрану депортируемых и выплату компенсаций за оставленное имущество, однако эти 

условия никто не соблюдал. На деле под вывеской депортации (теперь уже узаконенной) продолжалось 

истребление армянского народа. По инициативе военного министра Энвера-паши и под руководством 

министра внутренних дел Талаата-паши была создана «Особая организация» («Тешкилят-и Махсуса»), 

формально считавшаяся контрразведывательным подразделением османской армии, но на деле занимавшаяся 

уничтожением армян. Среди 

«контрразведчиков» большинство составляли амнистированные преступники. Армян убивали оружием, 

морили голодом, заставляли принимать яд, топили в море, использовали в качестве материала для 

медицинских экспериментов… Руководитель отдела здравоохранения Трапезунда Али Сейб приспособил для 

уничтожения армянских детей паровые печи, которые стали предшественниками гитлеровских газенвагенов. 

Количество жертв геноцида армян в Османской империи оценивается в полтора миллиона (таковы данные 

большинства объективных историков). Значительное количество армян (от 100 000 до 200 000) было 

насильственно обращено в ислам. По всей империи уничтожались памятники армянской культуры, армянские 

названия заменялись турецкими, уничтожались армянские библиотеки, стиралась вся многовековая армянская 

культура, стиралась память о том, что здесь когда-то жили армяне. Но армянский народ все помнит. В память 

о прошлом ряд районов современного Еревана назван по 

имени городов и местностей Западной Армении – Арабкир, Малатия, Себастия, Мараш, Зейтун… Из трех 

десятков епархий армянской церкви осталась только одна, находящаяся в ведении 

Константинопольского 

патриаршества. Она уцелела только из-за того, что в Стамбуле антиармянские акции проводились в меньших 

масштабах, так как здесь было много иностранцев. 

Армения в период революций 1917 года. Образование новых органов власти в центре и в Закавказье. 

Ситуация в Армении. Соглашение в Брест-Литовске и территориальные потери Армении. 

Временное правительство России, пришедшее к власти в результате Февральской революции 1917 года, 

придерживалось иной политики в отношении армян. 26 апреля 1917 года было опубликовано 

правительственное решение «Об управлении Турецкой Армении», согласно которому управление Турецкой 

Армении передавалось от военных властей Временному правительству. Генерал-комиссаром Турецкой Армении 

был назначен генерал Петр Аверьянов, сочувствовавший армянам. При нем в Западную Армению вернулось около 

150 000 армян и стало возможным обсуждать вопрос переброски армянских добровольческих отрядов, воевавших 



в составе Русской армии, на Кавказский фронт. В начале войны эти отряды были созданы по инициативе и под 

руководством Армена Гаро, который планировал использовать их для войны с турками и защиты западных армян. 

Но высшее военное руководство рассудило иначе, и армянские отряды воевали на европейском театре военных 

действий. У армян появилась надежда на воссоединение их родины после многовекового раздела, но этой надежде 

не суждено было сбыться. 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России и 

Центральных держав был подписан мирный договор, 

согласно которому Россия выходила из Первой мировой войны и делала ряд уступок бывшим противникам. В 

частности, русские войска выводились с занятых ими территорий Османской империи, а кроме того, Османской 

империи возвращались округа Карс, Ардаган и Батум, полученные Россией по итогам Русско-турецкой войны 

1877– 1878 годов. По сути дела, договор фиксировал статус кво – воспользовавшись ситуацией, сложившейся 

после Октябрьской революции, турки вытеснили Кавказскую армию с занятых территорий и, вдобавок, захватили 

Карс, Ардаган и Батум. Брестский мир был откровенно предательским. Заключая его, большевики, пришедшие к 

власти с германской помощью, возвращали долг. Собственно, немцы связались с большевиками только для того, 

чтобы вывести из войны наиболее сильного противника – Россию. 

Германский генеральный штаб решил разыграть большевистскую карту в начале 1917 года, когда стало ясно, что 

Германия и ее союзники проигрывают войну. Сразу же после Февральской революции, в Тифлисе был создан 

новый орган государственной власти – Закавказский сейм, в который вошли члены Всероссийского 

Учредительного собрания, избранные от Закавказья, а также представители политических партий Закавказья. 

Председателем сейма стал грузинский социал-демократ Николоз (Карло) Чхеидзе, ранее бывший главой фракции 

меньшевиков в Государственной думе Российской империи четвертого созыва. 22 апреля 1917 года сейм 

провозгласил создание Закавказской демократической федеративной республики, в которую вошли территории 

Бакинской, Елизаветпольской, Эриванской, Тифлисской, Кутаисской губерний, Батумской и Карсской областей, а 

также Закатальского и Сухумского округов Российской империи. 

. 

Турецкая интервенция 1918 г. и майская самооборона. Батумский договор. 

Закавказский сейм не был согласен с условиями Брестского договора, поскольку считал правительство 

большевиков нелегитимным. 14 марта 1918 года в Трабзоне начались переговоры между османским 

правительством и Закавказским сеймом, на которых глава османской делегации (начальник штаба османской 

армии) Миралай-Рауф-бей сразу же потребовал объявления Закавказья 

независимым государством. Только на таких условиях османская делегация соглашалась вести переговоры. 

Собственно, дело и так шло к отделению Закавказья от Советской России, но формально можно сказать, что 

Закавказская республика была создана по требованию османского правительства. Также было заявлено о том, что 

Османская империя заинтересована в независимости Закавказья при условии взаимного признания границ 1918 

года, установленных Брестским договором и невмешательства во внутренние дела Турции, что означало снятие с 

повестки дня вопроса о будущем Западной Армении. Против этого выступали армянские и грузинские делегаты 

сейма, а азербайджанские поддерживали все турецкие требования. После того, как закавказская делегация 



согласилась со всеми предложениями турецкой стороны, сейм на своем совещании от 13 апреля 1918 года по 

настоянию армянских и грузинских делегатов принял решение об объявлении войны Османской империи. 

Военные действия продолжались в течение двух недель и закончились победой турок. Переговоры между турками 

и сеймом возобновились 11 мая 1918 года в Батуме. Делегация сейма окончательно признала протекторат 

Османской империи над Карсской, Батумской и Ардаганской областями, а также согласилась дополнительно 

уступить еще несколько уездов бывших Тифлисской и Эриванской губерний. Предъявляя ультимативные 

требования новых территориальных уступок, турки не давали времени на их обсуждение. Так, например, 

ультиматум о сдаче Александрополя (Гюмри) был предъявлен в ночь с 14 на 15 мая, а уже вечером 15 мая начался 

штурм города. Решающими сражениями этой армяно-турецкой войны стали Сардарапатское сражение, 

произошедшее 21–28 мая 1918 года близ Сардарапата, и Баш-Апаранское сражение 23–29 мая того же года. 

Выиграв эти сражения, армяне спасли от захвата турками часть Восточной Армении, на которой была образована 

первая Республика Армения. 

 

Первая Республика Армения. Формирование органов и атрибутов государственной власти. 

Провозглашение парламентской республики. Первые реформы. Майское восстание и его последствия. 

Первым премьер-министром Республики Армения стал член партии «Дашнакцутюн» Ованес Каджазнуни, который 

по специальности был архитектором. Он оказался в очень тяжелом положении – правительство пришлось 

создавать «с нуля», экономика лежала в руинах, а политическая ситуация была крайне угрожающей. 

Агонизирующая Османская империя, тем не менее представляла серьезную угрозу. Другой угрозой был 

Азербайджан, претендовавший на значительную часть армянских земель. 4 июня 1918 года в Батуми был 

подписан договор с Османской империей, признавшей независимость Армении в ее тогдашних границах – 

Эриванского и части Эчмиадзинского уездов Эриванской губернии. Здесь на 12 000 квадратных километров 

проживало около миллиона человек. Большинство министерских постов заняли представители партии 

Дашнакцутюн. Первый состав правительства был обнародован 24 июля. В него вошли премьер-министр Ованес 

Качазнуни, министр иностранных дел Александр Хатисян (в связи с его отсутствием внешнеполитической 

деятельностью руководил сам Качазнуни), министр внутренних дел Арам Манукян, министр финансов Хачатур 

Карчикян, военный министр генерал Ованес Ахвердян. 1 августа 1918 г. начал работу временный высший 

законодательный орган, образованный в основном из членов Тифлисского и Эриванского национальных советов, 

— парламент Армении. В его первый состав входили 46 депутатов («Дашнакцутюн» — 18, эсеры — 6, социал-

демократы — 6, Армянская народная партия — 6, независимые — 10) Социально-экономическое положение 

Армении было крайне тяжёлым. По оценкам правительства, более половины её населения составляли беженцы и 

переселенцы, лишённые крова и пропитания. Селения были разрушены и опустошены, работы в них были 

полностью остановлены. Из-за отсутствия хлеба и острой нехватки других продуктов питания жители армянских 

селений уже к октябрю истратили посевные запасы, а вскоре очередь дошла до тяглового скота. В результате 

массового голода усилилось распространение инфекционных болезней, в первую очередь сыпного тифа. По 

данным министерства внутренних дел Республики Армения, к лету 1919 года из-за эпидемии сыпного тифа и 

голода страна потеряла около 192 тысяч человек. Республика Армения была изолирована от внешнего мира, 



поскольку единственная железнодорожная линия Карс — Александрополь — Джульфа была захвачена турками. В 

отсутствие связей с Россией, Персией и Европой прекратился ввоз потребительских товаров, возник острый 

дефицит товаров первой необходимости. В стране царили хаос и безвластие, усугублявшиеся столкновением 

конфликтующих интересов населения и местных лидеров различных регионов Армении — Эривани, Вана, Сасуна, 

Карабаха и т. п. 

Положение ещё более осложнялось тем, что около 30 % населения Республики Армения составляли мусульмане, 

представлявшие угрозу для молодого государства. Мусульмане не только не признавали власть армян, но и 

зачастую противостояли этой власти с оружием в руках. 

Сложная внутренняя и внешнеполитическая ситуация вызывала у большинства населения недоверие к идее 

самостоятельности Республики Армения. По свидетельству деятеля партии Дашанакцутюн Аршака Джамаляна, 

большинство восточных армян — крестьян и мелкой буржуазии, пострадавших от политического и 

экономического хаоса, — мечтало о возвращении России и прежней жизни. К воссоединению Армении с Россией 

призывали даже отдельные члены парламента. В представлении же западных армян Арменией являлась лишь 

родина — Западная Армения. На начальном этапе существования республики парламент и правительство Армении 

сочли нецелесообразным официальное принятие декларации о провозглашении независимости. 

В течение существования Республики Армения морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в стране, 

негативно сказывалась на деятельности правительства. Власти проявляли неспособность к чёткой и слаженной 

работе, в том числе в связи с разногласиями между парламентом, правительством и господствовавшей 

политической силой страны — Армянской революционной партией Дашнакцутюн. Майское восстание — 

вооруженное восстание прокоммунистических сил в мае 1920 года против правительства Первой Республики 

Армения. Организовано и возглавляемо Коммунистической партией Армении при поддержке турецко-татарских 

групп Армении и большевиков России и Азербайджана с целью свержения правительства дашнаков и 

установления советского режима в стране. Началось в Александрополе (ныне Гюмри) 10 мая 1920 года. 

Воодушевленные вторжением Красной Армии в Азербайджан в конце апреля 1920 года, армянские большевики во 

главе с Ависом Нуриджаняном в мае подняли восстание. События, предшествовавшие восстанию, начались 1 мая 

1920 года, в Международный день трудящихся, с демонстрации большевиков против правительства Армении в 

столице Ереване и других городах. Восстание обострилось после того, как бронепоезд «Вардан Зоравар» и его 

экипаж под командованием Мусаеляна присоединились к повстанцам-большевикам, которые сформировали 

революционный комитет (Армком) и 10 мая в Александрополе провозгласили Армению советским государством. 

Большевистские повстанцы успешно захватили Александрополь, Карс и Сарикамыс. 5 мая 1920 года 

правительство (кабинет) Александра Хатисяна ушло в отставку и было сформировано новое под руководством 

Амо Оганджаняна. Она полностью состояла из членов дашнакской 

партии. Парламент уступил свои права правительству, поскольку в Армении было введено чрезвычайное 

положение. Сепух Нерсесян был назначен командующим для подавления восстания. 13 мая его отряд достиг 

Александрополя, и уже на следующий день повстанцы оставили город, а правительственные войска вошли в город 

и установили порядок. Подавлено правительством Армении 14 мая, и его руководители — Степан Алавердян, 



Саргис Мусаелян, Баграт Гарибджанян — 14 августа 1920 года были казнены. 

Отношения с соседними государствами Закавказья. Территориальные вопросы: Карабах, Зангезур, 

Нахиджеван, Лори. 

Почти все время существования первой Республики Армения длилась армяно-азербайджанская война 1918–1920 

годов, представлявшая собой цепь этнических конфликтов в районах со смешанным армяно-азербайджанским 

населением. При этом обе республики не вступали в прямой военный конфликт, Армения вела боевые действия 

против азербайджанских ополченцев в Нахичеванском, Сурмалинском, Шарур-Даралагезском и Эриванском 

уездах бывшей Эриванской губернии, Азербайджан воевал с армянским ополчением Арцаха и Зангезура. В 

сентябре 1918 года в Баку произошла резня армян, в ходе которой погибло 30 000 человек. Территориальный спор 

между Арменией и Грузией в декабре 1918 года привел к вооруженному конфликту между ними, который был 

урегулирован в январе 1919 года при посредничестве британского командования, фактически поддержавшего 

Грузию. «Яблоком раздора» стали Борчалинский и Ахалкалакский уезды бывшей Тифлисской губернии. Три 

четверти населения Ахалкалакского уезда и южной части 

Борчалинского уезда, называемой Лорийским участком, составляли армяне, а в северной части Борчалинского 

уезда треть населения была армянской, но при этом армяне являлись здесь наиболее 

многочисленной этнической группой, превышая по численности азербайджанцев, немцев и грузин. Наиболее 

ценной территорией был Лорийский участок с его богатыми медными рудниками. По Батумскому договору 1918 

года южные части Борчалинского и Ахалкалакского уездов отошли к Османской империи. Северные части заняли 

германские войска, создавшие буфер между турками и грузинами. Оставляя эти районы по окончании Первой 

мировой войны, турки предложили свою часть двух уездов Армении (о чем было извещено грузинское 

правительство), а немцы передали свою часть грузинам. Турки ушли первыми, и тогда грузины при поддержке 

немцев заняли оставленные ими территории. Оба уезда полностью оказались под грузинским контролем. Боевые 

действия начались 18 октября 1918 года и закончились 27 октября. Армянским войскам не удалось взять под 

контроль южные части уездов. В ноябре того же года проводились переговоры, которые 

оказались провальными – Грузия считала оба уезда своими и не собиралась ничего отдавать. Для давления на 

Армению Грузия блокировала железную дорогу, связывавшую Армению с Россией, а 

именно – с Белым Югом России. Блокада вызвала в Армении голод. В начале декабря 1918 года восстали армяне 

Лорийского участка. К ним на помощь пришли армянские войска. Боевые действия 

продолжались до 31 декабря. 9 января 1919 года в Тифлисе началась конференция с участием Грузии, Армении и 

Британии, которую представлял посол по особым поручениям. По соглашению, 

подписанному 17 января, до решения Верховным советом Антанты вопроса о границах между Грузией и 

Арменией северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная – Армении, а средняя объявлялась 

«нейтральной зоной» и административно подчинялась британскому губернатору. Ахалкалакский уезд передавался 

Грузии полностью. Впоследствии грузинские войска 

снова заняли весь Борчалинский уезд, но большевики передали Лорийский участок Армянской ССР. 



 

 

«Армянский вопрос» на Парижской мирной конференции. Севрский договор: амбиции и реальность. 

Ситуация в России, где шла Гражданская война, быланеопределенной, к тому же Советская Россия отказывалась 

признавать независимость Армении, поэтому армянское правительство сделало ставку на установление 

американского мандата (протектората) над Арменией. В феврале 1919 года армянская делегация приняла участие в 

Парижской мирной конференции, созванной державами – 

победительницами в Первой мировой войне. 14 мая того же года конференция приняла решение о передаче 

мандата на Армению Соединенным Штатам Америки. На тот момент казалось, что дела Армении наконец-то 

пошли хорошо. После окончания войны, за период с ноября 1918 года по май 

1919 года турки вернули те территории, которые находились вне границ, установленных Брестским миром, в 

результате чего границы 1914 года были восстановлены практически полностью. Однако, Сенат США 1 июня 1920 

года отказался предоставить Армении мандат. 10 августа 1920 года во французском городе Севре по итогам 

переговоров державами Антанты и присоединившимися к ним 

государствами (в том числе и Республикой Армения) был подписан мирный договор с Османской империей. По этому 

договору Османская империя признавала независимость Армении и соглашалась передать президенту США Вудро 

Вильсону арбитраж турецко-армянской границы в пределах Ванского, Эрзурумского, Битлисского и Трабзонского 

вилайетов. Согласно решению Вильсона, которое так и не было исполнено, к Армении должны были отойти две 

трети территории вилайетов Ван и Битлис, почти весь вилайет Эрзурум и восточная часть вилайета Трапезунд с 

одноименным портом. Общая площадь этих территорий составляла около 100 000 квадратных километров. 

Великое национальное собрание Турции, учрежденное в апреле 1920 года, отказалось ратифицировать 

«предательский» договор, подписанный султанскими чиновниками. Реальная власть в государстве на тот момент 

принадлежала не султанскому правительству, а председателю Великого национального собрания и лидеру 

националистического движения генералу Мустафе Кемалю, у которого были свои идеи по поводу армяно-

турецких границ. Сближение Мустафы Кемаля с советским правительством побудило США, Великобританию и 

Францию отказаться от жесткой политики в адрес Турции, в частности – от принуждения к исполнению условий 

договора. Когда в сентябре 1920 года началась армяно-турецкая война, западные державы не оказали армянам 

никакой поддержки. 

 

Русско-армянские отношения и политические просчеты армянского правительства. Становление советско- 

турецких отношений и Армения. Армяно-турецкая война 1920 г. Советизация Армении. 

Республика Армения оказалась между двух огней – с одной стороны наступали турки, а с другой – части Красной 

армии, которые после установления советской власти в Азербайджане и провозглашения Азербайджанской 

советской социалистической республики, начали военные действия против Армении. В ходе этих действий 

Красная армия заняла Арцах, Нахичевань и Зангезур. 10 августа 1920 года в Тифлисе между РСФСР и 

Республикой Армения было подписано соглашение о перемирии, по которому занятые территории временно 



оставались под советским контролем. За два месяца войны турецкие войска захватили примерно две трети 

территории Армении. 2 декабря 1920 года в Эривани было подписано соглашение между РСФСР и Республикой 

Армения, по которому Армения провозглашалась советской республикой. В ночь со 2 на 3 декабря в 

Александрополе министр иностранных дел Республики Армения Александр Хатисян от имени уже не 

существовавшего армянского правительства подписал с турками кабальный договор, по которому Армения 

возвращалась в границы, предусмотренные Батумским договором. С правовой точки зрения Александропольский 

договор был вдвойне неправомочным – Хатисян подписал его от имени правительства, которого уже не было, а 

кемалистское правительство на тот момент не было признано мировым сообществом. После августовского 

соглашения 1920 года между РСФСР и Республикой Армения, командовавший армянскими войсками в Зангезуре 

генерал Драстамат Кананян вывел оттуда часть войск, но руководитель обороны Капанского района Гарегин Нжде 

и 

руководитель обороны Сисианского района Погос Тер-Давтян отказались признавать соглашение, поскольку 

опасались, что Зангезур будет передан Советскому Азербайджану. Опасения были резонными, поскольку Мустафа 

Кемаль усиленно заигрывал с Советским правительством, которое уже видело в ближайшем будущем Турецкую 

советскую республику и потому делало туркам различные уступки, одной из которых должен был стать «коридор» 

между Турцией и Азербайджаном, проходящий через Нахичевань и Зангезур. Отряды Нжде начали партизанскую 

борьбу против частей Красной армии. Партизанам приходилось рассчитывать только на себя, поскольку армянское 

правительство считало их мятежниками. Кроме того, против партизан развернули агитацию армянские 

большевики, называвшие их «бандитами». Но народ был на стороне Нжде. 10 октября в Зангезуре вспыхнуло 

восстание против советской власти. К 21 ноября 

Зангезур был полностью очищен от частей Красной армии и помогавших ей турецких отрядов. 25 декабря 1920 

года, состоявшийся в Татевском монастыре съезд провозгласил автономную Сюникскую республику, которую 

фактически возглавил Гарегин Нжде, получивший звание спарапета. 27 апреля 1921 года, после присоединения к 

Сюникской республике части Арцаха, была провозглашена Республика Горная Армения, в которой Нжде стал 

премьер-министром, военным министром и министром иностранных дел. 1 июля Горная Армения приняла 

название Республики Армении в качестве наследницы Первой Республики. Ее премьер-министром стал последний 

глава 

правительства Первой Республики Симон Врацян, а Нжде был назначен военным министром. Гарегин Нжде 

соглашался передать занятые территории советским властям при условии, что они будут включены в состав 

Армянской Советской Республики. 

 

Создание органов власти Советской Армении. Вопрос Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана. 

29 ноября 1920 года на заседании Революционного Комитета Армении была принята декларация о 

провозглашении Армении Социалистической Советской Республикой. 2 декабря РСФСР и Социалистической 

Советской Республикой Армения заключили соглашение, в котором говорилось, что Советское правительство 

признает независимость и территориальную целостность Армении, а 

также о том, что члены партии «Дашнакцутюн» и других социалистических партий Армении не будут 



подвергнуты никаким репрессиям за свою партийную принадлежность (это обещание оказалось ложным, но тогда 

очень многие ему 

поверили). 3 февраля 1922 года Первым Всеармянским съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов была принята 

конституция Социалистической Советской Республики Армении, в которой описывались флаг и герб. 3 июня 1921 

года состоялось заседание Кавказского Бюро ЦК РКП (б), которое постановило, что Арцах и Зангезур должны 

быть переданы Армянской ССР. В середине июля Нжде с небольшим отрядом ушел в Иран, пообещав вернуться и 

продолжить борьбу, если Зангезур не будет отдан Армении. Зангезур вошел в состав Армянской ССР, а вот 

решение относительно Арцаха было очень скоро пересмотрено. На заседании Пленума Кавказского Бюро ЦК 

РКП(б) от 5 июля 1921 года было 

решено передать Арцах (Нагорный Карабах) Азербайджанской ССР, «учитывая достаточно тесные экономические 

связи Верхнего и Нижнего Карабаха с Азербайджаном» с предоставлением областной автономии. В Нахичевани в 

начале 1921 года путем опроса населения провели референдум, по результатам которого Нахичевань вошла в 

состав Азербайджанской ССР на правах автономной республики. Это стало возможным, поскольку к тому времени 

доля армянского населения Нахичевани сократилась с 45 % до 10 % в результате его истребления и вытеснения. 

 

 

Армянский вопрос и советско-турецкие отношения (Московский и Карсский договора). 

16 марта 1921 года в Москве был подписан договор между Великим национальным собранием Турции и 

правительством РСФСР. Еще в апреле 1920 года Мустафа Кемаль обратился к председателю Совета народных 

комиссаров РСФСР Владимиру Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и финансовой помощи на 

том основании, что «Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических 

правительств для освобождения всех угнетённых… изъявляет готовность участвовать в борьбе против 

империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию 

империалистических врагов». Просимая помощь была предоставлена в надежде на то, что Турецкая республика 

пойдет по социалистическому пути. В послании Народного комиссариата иностранных дел турецкому 

правительству от 3 июня 1920 года говорилось, что 

«Советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ 

за свою независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложить прочный 

фундамент дружбы, которая должна объединить турецкий и русский народы». 

Советское правительство пыталось «привязать» Турцию к себе, пока это не сделала Великобритания, 

стремившаяся к установлению полного господства в Ближневосточном регионе. 

По Московскому договору, РСФСР признавала Турцию в границах, установленных Александропольским 

договором, за исключением оккупированных Александрополя и Александропольского уезда Эриванской 

губернии, которые Турция обязалась передать Армянской 

ССР, северной части Батумской области, которую Турция обязалась передать Грузинской ССР, и Нахичеванского 



и юго-западной части Шаруро-Даралагезского уездов Эриванской губернии, которые Турция обязалась передать 

Азербайджанской ССР. Входившие прежде в состав Российской империи Артвинский округ (южная часть 

Батумской области), Карсская область, Сурмалинский уезд Эриванской губернии (на территории которого 

находилась гора Арарат) и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии переходили к Турции. 

В октябре 1921 года в Карсе был подписан договор между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с 

одной стороны, и Турцией – с другой, который был логическим продолжением Московского договора. Карсский 

договор закрепил границы закавказских республик с Турцией в том виде, в котором они существуют по сей день. 

Примечательно, что Мустафа Кемаль не повел Турцию по социалистическому пути. Получив от Советского 

правительства все, что ему хотелось получить, он стал проводить самостоятельную политику. 

Армения в составе Закавказской Федерации. Образование СССР. Армения как союзная республика. 

Социалистическое строительство: индустриализация, коллективизация, культурная революция. 

Политические репрессии. 

12 марта 1922 года Социалистическая Советская Республика Армения, Социалистическая Советская Республика 

Грузия и Азербайджанская Социалистическая Советская Республика заключили в Тифлисе договор о создании 

Закавказской Социалистической Советской Республики (ЗСФСР). 30 декабря 1922 года ЗСФСР объединилась с 

РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР в Союз Советских Социалистических Республик. По конституции 

СССР 1936 года Закавказская Социалистическая Советская Республика была упразднена (разделена на три 

самостоятельных республики). «Новая» Социалистическая Армения стала называться Армянской Советской 

Социалистической Республикой и получила новый флаг и новый герб. «Второй республикой» принято называть 

Армянскую ССР, несмотря на то, что это название не соответствует действительности. Республики, входящие в 

состав Советского Союза, не могли считаться суверенными государствами поскольку были лишены таких 

функций, как самостоятельные 

дипломатическая и внешнеторговая деятельность, не имели национальных вооруженных сил и не обладали 

самостоятельностью в принятии политических и экономических решений. В 1929 году в Армении началась 

массовая коллективизация. Закавказская СФСР была упразднена в 1936 году, и Армянская ССР непосредственно 

вошла в состав Советского Союза. Последствия социальных преобразований, проводимых советским 

руководством, были тяжёлыми для Армении, как и для большинства других республик Советского Союза. Армяне 

находились под строгим контролем. Практически не было свободы слова. В период правления Сталина любой 

гражданин, будь то университетский профессор или колхозник, подозревавшийся в употреблении национальной 

риторики даже в быту, подвергался репрессиям как националист, дашнак и враг народа. В 1930-е — 1940-е 

годы масштабным репрессиям подверглась армянская интеллигенция. 

 

 

Вторая мировая война и армяне. 

22 июня 1941 года Армянская Советская Социалистическая Республика вместе со всем Советским Союзом 

вступила в Великую Отечественную войну. За время войны на территории Армянской ССР было мобилизовано 



около 320 000 жителей (23 % всего населения республики, из них около 300 000 — армяне), а общее количество 

армян — жителей Советского Союза, участвовавших в Великой Отечественной войне, составило более 500 000 

человек. В зарубежных армиях стран-союзниц сражалось ещё около 100 000 армян. 

До конца войны армянское население опасалось вступления в войну Турции на стороне Третьего Рейха и 

её возможного нападения на Армянскую и Грузинскую ССР, в том числе и с целью окончательно решить 

Армянский вопрос, продолжив политику Геноцида армян. Воинские соединения, состоящие из армян, 

отправлялись на одни из самых тяжёлых участков фронта, где армяне проявляли высочайшую стойкость и 

мужество. Армяне принимали участие в

 боях за Брест, Керчь, Крым, Киев, Москву, Ленинград, 

Кавказ и Сталинград,освобождали Прибалтику, Украину, Польшу и Молдавию. Сражались на Днепре, в 

Сталинграде, на Курской Дуге и в Белоруссии. Участвовали в боях на территории стран Восточной Европы и в 

войне с Японией. 

На территории республики в 1941—1942 годах были сформированы: 89-я стрелковая Таманская Краснознамённая 

орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия, 76-я стрелковая Краснознамённая дивизия имени тов. Ворошилова, 

390-я стрелковая дивизия, 409-я стрелковая Кировоградско-Братиславская ордена Богдана Хмельницкого дивизия. 

Доукомплектование проходили: 17-я горнокавалерийская Кавказская дивизия им. Закавказского ЦИК и 261-я 

стрелковая дивизия (2-го формирования). Личный состав дивизий был преимущественно укомплектован армянам. 

В начале войны на территории Армянской ССР также дислоцировались 31-я, 61-я, 136-я (15-я гвардейская), 138-я 

(70-я гвардейская), 151-я, 236-я, 320-я, 406-я стрелковые дивизии и ряд других частей, значительную долю личного 

состава которых составляли армяне. 

После взятия Рейхстага 2 мая 1945 года, бойцы армянской 89-й стрелковой дивизии исполнили возле его стен 

народный танец «Кочари». 

За время войны 70 000 армян были награждены орденами и медалями, 99 армян и ещё 10 представителей других 

национальностей из Армянской ССР получили звание Героя Советского Союза (Ованес Баграмян и Нельсон 

Степанян —дважды), 68 генералов-армян командовали различными воинскими соединениями на всех 

фронтах Великой Отечественной войны. 

 

Армения в послевоенный период. Последствия «культа личности». Хрущевская оттепель. 

В марте 1945 года Советский Союз, денонсировал советско- турецкий договор о дружбе и нейтралитете от 25 

декабря 1925 года, а в июне 1945 года потребовал пересмотра советско-турецкой границы. Между Советским 

Союзом и Турецкой Республикой с 1921 года существовал нерешенный вопрос – кемалистское правительство 

получило от Москвы щедрую помощь золотом, оружием и промышленным оборудованием для производства 

пороха, а также западноармянские земли, но не выполнило своих обещаний. Турция не пошла по 

социалистическому пути и даже не стала верным союзником Советского Союза. Разумеется, что советскому 

правительству хотелось вернуть напрасно отданные территории, а для этого нужно было создать некий 

благовидный предлог. Таким предлогом стала массовая репатриация зарубежных армян, организация которой 

началась еще до окончания Второй мировой войны. Мнение Советского правительства озвучил в июле 1945 года 



на 

Потсдамской конференции министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, который сказал американскому 

президенту Гарри Трумэну и британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, что «в 1921 году турки 

воспользовались слабостью Советского государства и отняли у него часть Советской Армении. Армяне в 

Советском Союзе чувствуют себя обиженными». Советский Союз претендовал примерно на 26 000 квадратных 

километров, из которых 20 500 должны были бы отойти Армении, а 5500 – Грузии. 21 ноября 1946 года Совет 

народных комиссаров СССР принял 

решение «О мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению». Осуществлением 

репатриации занималось специально созданное Управление уполномоченного Совета народных комиссаров СССР 

по делам репатриации. Его зарубежный аппарат представляли особые репатриационные группы, созданные при 

советских военных миссиях и консульствах. Главным же доводом были преимущества жизни на родине, в 

армянском государстве, среди своих соотечественников. С возвратом западноармянских территорий ничего не 

вышло. Турция, поддерживаемая Великобританией и Соединенными Штатами, отказалась обсуждать пересмотр 

границ (а в феврале 1952 года присоединилась к Североатлантическому альянсу, что лишило Советский Союз 

возможности силового решения проблемы). Для маленькой Армении репатрианты стали крупной проблемой, 

поскольку их негде было размещать и нечем занять. В спешном порядке было организовано переселение «на 

добровольных началах» азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 

Азербайджанской ССР. Всего было переселено 

100 000 человек. Примерно столько же репатриантов прибыло в Армению с конца 1946 года по сентябрь 1948 года, 

когда репатриация была прекращена постановлением Совета министров СССР. Поводом для принятия такого 

постановления стал пожар на борту теплохода «Победа», который незадолго до этого высадил в Батуми очередную 

партию репатриантов. Пожар был расценен как дело рук американских агентов. В июне 1949 года по приказу 

министра государственной безопасности СССР Виктора Абакумова было организовано переселение 

«неблагонадежных» из Закавказья и Черноморского побережья в Сибирь и Казахстан. В частности, переселялись 

дашнаки 

и бывшие граждане Турции. Все армяне, депортируемые из Армянской ССР, считались дашнаками и 

высылались в Алтайский край, а средиармян, депортируемых из других регионов, были как дашнаки, так и 

бывшие турецкие граждане, которых высылали в Томскую область. Депортация 1949 года имела целью очищение 

территорий, близких к границе, от «вредоносного элемента». В целом было выслано более 16 000 армян 

(высылали семьями), из которых около 1500 составляли репатрианты. Горькая судьба – приехать в Армению 

и оказаться на Алтае или в Тюмени. Прекращение репатриации армян ударило по престижу Советского 

Союза и послужило одной из причин распространения эмиграционных настроений среди репатриантов, у 

которых за рубежом остались родственники, лишившиеся возможности переселиться в Армению. Впрочем, эта 

причина была не главной, на первом месте стояло разочарование – ожидания репатриантов не соответствовали 

действительности. Первые заявления от желающих вернуться обратно начали поступать уже в 1949 году, и 

число их увеличивалось с каждым годом. В августе 1961 года вышло постановление Совета министров СССР о 



возобновлении репатриации армян, но это не уменьшило эмиграционные настроения среди репатриантов. 

Количество желающих уехать обратно из «социалистического рая» было на порядок выше желающих поселиться 

в этом «раю». В 1967 году 

выдача разрешений на выезд из Советского Союза была практически прекращена (они выдавались лишь в 

единичных, исключительных случаях), что вызвало рост антисоветских настроений в армянском обществе, 

никогда не отличавшемся приверженностью к социализму. В 1973 году выдача разрешений на выезд 

возобновилась, но в среднем людям приходилось ждать их по 5–7 лет. 

 

Подъем национального самосознания в 1960-е годы и его последствия для политико-культурной жизни. 

В декабре 1960 года Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Армении стал Яков 

(Акоп) Заробян. В то время тема геноцида армян была в Советском Союзе под запретом, как противоречащая 

принципам интернационализма. Однако запретить не означает отменить. Армяне хранили память о трагических 

событиях и о утраченных западных землях. Заробян понимал, что республиканские власти не могут 

проигнорировать грядущую пятидесятилетнюю годовщину геноцида. Кроме того, он был не только коммунистом, 

но и патриотом, мечтавшим объединить рассеянных по миру армян вокруг Советской Армении. В 1964 году 

Заробян начал подготовку к проведению официальных мероприятий, связанных с пятидесятилетием геноцида. С 

большим трудом ему удалось получить на это согласие членов Президиума Центрального комитета 

Коммунистической партии Советского Союза. Также Заробян смог получить разрешение на строительство 

мемориала в память жертв геноцида. В документах этот мемориал значился как «Памятник армянам, погибшим в 

Первую мировую войну», так было 

больше шансов на получение разрешения. Планировалось провести официальное собрание, посвященное 

пятидесятилетней годовщине геноцида армян, вечером 24 апреля 1965 года в Театре оперы и балета имени 

Александра Спендиарова. Однако массовые шествия в Ереване начались уже днем. На площади Ленина (ныне 

площадь Республики) состоялся митинг. Звучали два требования: «Верните наши земли!» и «Решите армянский 

вопрос!». К акции, организованной патриотически настроенной общественностью, присоединились все слои 

армянского общества. Точных данных об участниках этих событий нет, но по свидетельству очевидцев, 

впечатление было такое, будто весь Ереван вышел на улицы. Вечером перед зданием оперного театра собралась 

толпа желающих принять участие в собрании. Милиция не пускала внутрь никого, кроме приглашенных. Тогда из 

толпы начали бросать камни, а затем собравшиеся прорвали оцепление и ворвались в помещение театра. Люди 

требовали конкретных действий по возврату исторических территорий. В конечном итоге участники митинга 

и продолжавшихся шествий были разогнаны милицией. В середине 1965 года на холме Цицернакаберд в центре 

Еревана началось строительство мемориала по проекту архитекторов Сашура Калашяна и Артура Тарханяна, 

которое было завершено в ноябре 1967 года. 

 

Политика «перестройки» и Карабахское движение. 

Азербайджанское руководство не уделяло должного внимания экономическому развитию Нагорно-Карабахской 

автономной области (НКАО), а также ущемляло права армянского населения и искусственно создавало преграды 



для культурных связей между Арцахом и Арменией. Первые требования передачи НКАО Армянской ССР 

прозвучали на 

«экологических» митингах в октябре 1987 года. Патриотически настроенная интеллигенция создала в Ереване  

Комитет «Карабах», лидерами которого стали экономист Игорь Мурадян, писатель Зорий Балаян и поэтесса Сильва 

Капутикян. Одновременно в арцахском райцентре Гадрут и в столице НКАО Степанакерте были образованы группы, 

требовавшие воссоединения НКАО с Армянской ССР. 13 февраля 1988 года в Степанакерте был организован массовый 

митинг с требованием о воссоединении НКАО с Арменией. 20 февраля на внеочередной сессии Совета народных 

депутатов Нагорно-Карабахской автономной области было принято решение «О ходатайстве перед Верховными 

Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав 

Армянской ССР» (депутаты-азербайджанцы в голосовании не участвовали). В тот же день в Ереване прошел первый 

митинг в поддержку этого ходатайства. 1 марта в Степанакерте была создана армянская общественно- политическая 

организация – комитет «Крунк», который возглавил 

директор Степанакертского комбината стройматериалов Аркадий Манучаров. Комитет «Крунк» занимался 

организацией массовых протестов в НКАО, а в Армянской ССР это делал комитет «Карабах». Количество 

участников протестных акций увеличивалось с каждым днем. В конце февраля в Ереване на протестные митинги 

выходило до миллиона человек. 26 февраля 1988 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 

встретился в Кремле с Зорием Балаяном и Сильвой Капутикян. Горбачев сказал, что НКАО останется в составе 

Азербайджанской ССР, но пообещал провести в области культурно- экономические реформы. Слова Горбачева 

были подтверждены официальным заявлением Политбюро ЦК КПСС. Категоричная позиция советского 

руководства, с одной стороны, вызвала у армянского народа стойкое недоверие к центральной власти и стремление 

к независимости, а с другой – развязала руки азербайджанским погромщикам, которые попытались решить 

армянский вопрос старым османским способом. С 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаите близ Баку 

произошел армянский погром, в ходе которого погибло по официальным данным – 26 армян и 6 азербайджанцев. 

Погромам предшествовал митинг, на котором звучали призывы против армян, но при этом власти не 

предотвратили погром. Лишь после заседания Политбюро ЦК КПСС, в Сумгаит начали перебрасываться 

подразделения внутренних войск и армии, и был установлен комендантский час. Волна армянских погромов 

прокатилась по всему Азербайджану при полном попустительстве местных и центральных властей. Меры повсюду 

принимались постфактум, ни одна антиармянская акция не была предотвращена. Разумеется, подобные события 

вызвали негативное отношение со стороны армян к азербайджанцам, проживавшим в Армянской ССР, но здесь 

обошлось без погромов и убийств – азербайджанцам дали возможность уехать в «свою» республику. 

Принятие «Декларации независимости». Восстановление независимого государства и его международное 

признание. Карабахская война. 

В 1988 году по инициативе комитета «Карабах» было создано Армянское общенациональное движение (АОД). В 

ноябре 1989 года состоялся первый съезд АОД, на котором была принята программа, провозглашавшая основной 

задачей движения достижение независимости. На съезде было избрано первое Правление партии, председателем 

которого стал филолог-востоковед Левон Тер-Петросян. В мае 1990 года состоялись выборы в Верховный совет 



Армянской ССР, в который вошли многие члены Армянского общенационального движения. Председателем 

Верховного совета нового созыва был избран Левон Тер-Петросян. 23 августа 1990 года Верховный совет 

Армянской ССР принял Декларацию о независимости Армении. 1 марта 1991 года Верховный совет Армении 

постановил провести референдум о выходе из состава СССР в дополнение к ранее принятой декларации. На 

всенародное голосование выносился следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы 

Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?» Референдум 

состоялся 21 сентября 1991 года. Явка составила 95 %, за независимость проголосовали 

99,5 % участников референдума. 17 октября 1991 года первым президентом Третьей республики был избран Левон 

Тер-Петросян. Союзное правительство не признало независимости Армении и полномочий ее президента, но в 

этом не было никакой необходимости, поскольку Советский Союз доживал последние дни. 26 декабря 1991 года 

Верховный Совет СССР самораспустился и принял декларацию об упразднении СССР. 1 декабря 1989 года 

Верховный совет Армянской ССР и Национальный совет НКАО приняли совместное постановление о 

включении НКАО в состав 

Армении. Вооруженные столкновения между армянами и азербайджанцами происходили и раньше, но началом 

Первой карабахской войны стал день принятия этого постановления. Начали массово создаваться отряды 

армянских ополченцев, которые стали ядром будущих вооруженных сил Третьей республики и Арцаха. Впрочем, 

первый президент Третьей республики Левон Тер-Петросян считает, что настоящая война началась 7 декабря 1993 

года и продолжалась до 12 мая 1994 года. Армения официально не принимала участия в войне, но в рядах 

защитников Арцаха сражалось множество добровольцев из Армении и армянской диаспоры. Одним из самых 

известных армянских командиров стал Монте Мелконян, американский армянин, участник гражданской войны в 

Ливане. Он прибыл в Карабах в 1991 году и вскоре был назначен начальником штаба отряда, сформированного из 

уроженцев сюникского села Корнидзор. Затем он стал командующим обороной Мартунинского района, где шли 

наиболее ожесточенные бои. Весной 1993 года Монте Мелконян руководил операцией по захвату стратегически 

важного высокогорного города Кельбаджар, необходимого для безопасной работы «коридора» между Арменией и 

Арцахом. Монте погиб в бою 12 июня 1993 года и был похоронен на ереванском военном кладбище Ераблур. 

Посмертно он был удостоен званий 

«Национальный герой Армении» и «Герой Арцаха».12 мая 1994 года было подписано соглашение о 

перемирии, завершившее Первую карабахскую войну. Под контроль Республики Арцах перешли 92,5 % 

территории бывшей НКАО и зона безопасности, в которую вошли районы, окружавшие территорию области. 

Также под контроль Армении отошли пять азербайджанских эксклавов, а под контролем Азербайджана 

оказался один армянский эксклав – село Арцвашен. Официального вхождения Арцаха в состав Армении не 

произошло по политическим причинам, но фактически две армянские республики стали единым государством. 

Данные о потерях сторон сильно разнятся, но по заслуживающей доверия оценке, в ходе Первой карабахской 

войны погибло 7000—8000 армян и 20 000—22 000 азербайджанцев. Утром 27 сентября 2020 года 

началось масштабное наступление азербайджанских войск на территории, контролируемые Республикой 

Арцах. Бои велись по двум направлениям – северном и южном. Так началась Вторая карабахская война. 



Политическую и военную поддержку Азербайджану оказывала Турция, а Арцах поддерживали Армения и 

армянская диаспора. На этот раз действия азербайджанских войск были успешными. Азербайджан вернул

под свой контроль четыре района – Физулинский, Зангиланский, Губадлинский 

и Джебраильский, а также часть Мартунинского района и город Шуши. Еще три района – Агдамский, 

Кельбаджарский и Лачинский – были переданы армянами согласно подписанному 9 ноября 2020 года 

трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных 

действий в зоне конфликта. 

Парламентские и президентские выборы. Проблемы демократизации. Перспективы развития гражданского 

общества. Армения и процессы интеграции на евразийском пространстве. 

22 сентября 1996 года Левон Тер-Петросян был вторично избран президентом Армении, набрав 51,75 % голосов 

избирателей. Однако до конца срока он доработать не смог, был вынужден подать в отставку 3 февраля 1998 года 

по причине раскола в правительстве, вызванного разногласиями по арцахскому вопросу. Тер-Петросяном 

предложил план по урегулированию «замороженного» конфликта, предусматривавший возвращение 

Азербайджану ряда территорий, занятых в ходе Первой карабахской войны, и демилитаризацию зоны конфликта. 

Президент считал, что до тех пор, пока конфликт не будет разрешен и не будут открыты границы с Азербайджаном 

и Турцией, нормального развития экономики страны обеспечить невозможно. Премьер-министр Роберт Кочарян, 

министр обороны Вазген Саркисян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян 

выступили против предложения, посчитав его пораженческим. Новым президентом Армении в марте того же года 

был избран Роберт Кочарян. 27 октября 1999 года в армянском парламенте (Национальном собрании Армении) 

произошел теракт. Во время заседания в зал ворвалась группа вооруженных людей во главе с журналистом 

Наири Унаняном, бывшим членом партии 

«Дашнакцутюн». Террористы застрелили премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера Карена Демирчяна, вице- 

спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов 

Армена Арменакяна и Микаела Котаняна. Депутат Генрик Абрамян скончался от сердечного приступа. Семь 

человек получили ранения. 40 

человек были взяты в заложники. Террористы потребовали переговоров с президентом Робертом Кочаряном. Они 

заявили, что их главными целями было устранение Вазгена Саркисяна, и формирование временного 

правительства. Вечером того же дня состоялась встреча Роберта Кочаряна с Наири Унаняном, а утром террористы 

сдались. Наири Унанян и еще пятеро террористов были приговорены к пожизненному заключению, а один – к 14 

годам лишения свободы. В марте 2003 года Роберт Кочарян был переизбран на второй срок. В феврале 2008 года 

президентом Армении был избран Серж Саргсян. Сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна, 

участвовавшего в выборах, не признали победы Саргсяна и устроили массовые протестные акции в Ереване, умело 

играя на противопоставлении ереванских армян карабахцам, к которым относились Кочарян и Саргсян. Протест, 

длившийся десять дней, был подавлен. В ходе столкновений протестующих с органами правопорядка погибло 8 

сторонников Тер- Петросяна и 1 военнослужащий. В феврале 2013 года Серж Саргсян был переизбран на второй 

срок, а в декабре 2015 года был проведен конституционный референдум, превративший Армению в 



парламентскую республику. В апреле 

2018 года, после того, как завершился второй срок президентства Саргсяна, новым президентом Армении стал 

бывший премьер-министр Армен Саркисян. Серж Саргсян был выдвинут на пост премьер-министра, однако это 

выдвижение вызвало массовые протесты, которые возглавил журналист Никол Пашинян. 23 апреля того же года 

Саргсян под давлением общественности подал в отставку, а 8 мая премьер-министром был избран Никол 

Пашинян. 

Армения — полноправный участник Таможенного союза ЕАЭС. Хронология вступления страны в TС выглядела 

следующим образом. Несмотря на то, что апреле 2012 года премьер-министр Армении Тигран Саркисян высказал 

мнение, что присоединение страны к ТС «в экономическом смысле… нецелесообразно» и Армения ищет «формы 

сотрудничества без Таможенного союза», 3 сентября 2013 года Президент Армении Серж Саргсян объявил о 

решении республики вступить в Таможенный союз. Несмотря на то, что в Армении имелись противники 

вступления страны в ТС, их позиции оценивались как относительно слабые. В результате, 6 ноября 2013 года 

Армения подписала меморандум, положивший начало процессу вступления Армении в ТС. 28 ноября страна 

отказалась от подписания договора об экономической ассоциации с ЕС, хотя её представители и ездили в Вильнюс 

в рамках программы Восточного партнёрства. 24 декабря 2013 года в Москве планировалось подписание главой 

Армении дорожной карты по вступлению страны в Таможенный союз. 10 октября 2014 года было подписано 

соглашение о том что 1 января 2015 года Армения присоединится к Евразийскому экономическому союзу, и таким 

образом автоматически станет частью ТС. Планировалось, что после присоединения к Евразийскому 

экономическому союзу производители из Армении смогут занять нишу плодоовощной и винодельческой 

продукции, которую на российском рынке ранее занимала Молдавия. 



5.Методический блок

5.1. Методика преподавания 

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим 

или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной дисциплины. 

В научной литературе выделяют следующие виды чтений: ориентировочное - нацелено на 

обнаружение информации, обзорное - выделение идеи текста, поисковое 

- направлено на обнаружение в тексте определенных данных, реферативное - просмотр источника,

направленный на доставление общей логико-смысловой схемы текста, выделение ключевых слов,

понятий, конспективное - направлено на восприятие логико-фактологической цепочки текста, на

понимание замысла автора и общую оценку прочитанного, критическое – целенаправленное

сопоставление собственных мыслей с идеями, содержащимися в тексте, углубленное чтение

характеризуется особым акцентом на неявной информации, всестороннем понимании текста.

Полученные при чтении знания приводим в систему при помощи записей. Существует несколько

основных форм записей, выбор формы зависит от поставленной задачи, назначения записи: для

самообразования, для выступления на семинаре, для реферата, но всегда должны выписывать на

карточки нужный материал, не забывайте указывать выходные данные. Распространенные виды

записей: план- простой, план развернутый, тезисы, выписки, цитаты. Выписки и цитаты

являются

дополнениями к тезисам. Еще одна форма записи - аннотация, которая сжато характеризует 

произведение в целом. Наиболее совершенная форма записи - конспект («обзор») – это сжатое, 

последовательное изложение содержания статьи, книги, он включает все формы записи: план, 

тезисы, выписки. Существует несколько типов конспектов: плановые, основанные на 

предварительном плане, текстуальные, созданные из отрывков подлинника - цитат, свободные, 

записанные своими словами мысли автора, тематические, дающие более или менее 

исчерпывающий ответ на поставленный вопрос - тему, составленный (ответ) из нескольких 

источников. Составление конспекта требует большой предварительной работы. 6.7.2. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям. В ходе подготовки к к 

семинарским занятиям студент, в первую очередь, должен систематизировать знания, полученные 

в ходе изучения дисциплины. При этом следует руководствоваться учебной программой, 

определяющей объем и содержание материала, которые необходимо усвоить для семинарского 

занятия. Следует внимательно ознакомиться не только с конспектами лекций, но также и с 

рекомендованной основной и дополнительной литературой. Ответ должен быть довольно кратким 



(10-15 минут), но при этом студент должен полностью ответить на вопросы. Ответ должен 

включать в себя краткий анализ актуальности вопроса, его места в системе исторических знаний. 

Желательно сделать краткий обзор литературы по проблеме. В ходе ответа необходимо осветить 

основные точки зрения, существующие по данному вопросу, их аргументацию. В конце ответа на 

каждый вопрос обязательно должен быть сделан вывод. 6.7.3. Методические рекомендации по 

написанию рефератов, эссе и др. Реферат выполняется по одной из тем, предложенных в перечне. 

По согласованию с ведущим преподавателем тема может быть сформулирована и самостоятельно. 

Предлагается примерно следующая структура реферата: во введении (1-2 страницы) следует 

показать значение и актуальность проблемы, поставить цель, сформулировать задачи работы и 

кратко раскрыть содержание разделов реферата; в основном разделе должна быть раскрыта 

сущность рассматриваемых в реферате проблем, подтвержденная научными аргументами и 

историческими фактами, обязательными являются ссылки на литературу по теме реферата; в 

заключении (1-2 страницы) должны содержаться общие выводы по теме, необходимые 

рекомендации по дальнейшему анализу проблемы.  Определенные требования предъявляются 

к 

оформлению работы. Сначала следует привести ее план. Каждый раздел его должен быть выделен в 

тексте. Ссылки на цитаты должны даваться в сносках на соответствующих страницах. Страницы 

должны быть пронумерованы, иметь поля для замечаний руководителя. В конце работы должен 

быть приведен список использованных материалов и литературы с указанием фамилии и 

инициалов автора, названия работы, издательства и года издания номеров журналов. Объем 

реферата –20 страниц печатного текста. 
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	Младотурки у власти, их внутренняя и внешняя политика. «Армянский вопрос» накануне войны.
	Геноцид армян в Османской империи и его последствия.
	Армения в период революций 1917 года. Образование новых органов власти в центре и в Закавказье. Ситуация в Армении. Соглашение в Брест-Литовске и территориальные потери Армении.
	Турецкая интервенция 1918 г. и майская самооборона. Батумский договор.
	Первая Республика Армения. Формирование органов и атрибутов государственной власти. Провозглашение парламентской республики. Первые реформы. Майское восстание и его последствия.
	Отношения с соседними государствами Закавказья. Территориальные вопросы: Карабах, Зангезур, Нахиджеван, Лори.
	«Армянский вопрос» на Парижской мирной конференции. Севрский договор: амбиции и реальность.
	Русско-армянские отношения и политические просчеты армянского правительства. Становление советско- турецких отношений и Армения. Армяно-турецкая война 1920 г. Советизация Армении.
	Создание органов власти Советской Армении. Вопрос Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана.
	Армянский вопрос и советско-турецкие отношения (Московский и Карсский договора).
	Армения в составе Закавказской Федерации. Образование СССР. Армения как союзная республика. Социалистическое строительство: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Политические репрессии.
	Вторая мировая война и армяне.
	Армения в послевоенный период. Последствия «культа личности». Хрущевская оттепель.
	Подъем национального самосознания в 1960-е годы и его последствия для политико-культурной жизни.
	Политика «перестройки» и Карабахское движение.
	Принятие «Декларации независимости». Восстановление независимого государства и его международное признание. Карабахская война.
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