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Предисловие

Уважаемые коллеги!

Перед Вами седьмой выпуск ежегодного издания «Труды 
Ин ститута постсоветских и межрегиональных исследований» 
(с 2023 г. – Института евразийских и межрегиональных исследова-
ний – ИЕиМИ). Как отмечалось в предисловии к первому выпус-
ку, «цель нашей серии в целом и каждого выпуска в частности – 
попытка объективного анализа прошлого и современного развития 
народов и стран постсоветского региона, с которыми нашу страну 
соединяют тесные историко-культурные связи»1.

Выбор проблематики данного выпуска определяется важнос-
тью изучения современного политического, экономического, соци-
ального и культурного развития Армении для реализации науч-
ных и образовательных задач, которые стоят перед сотрудниками 
Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ. 
Это связано с действующими в РГГУ программами бакалавриата 
и магистратуры, посвященными проблематике истории и геополи-
тике в современной Евразии, внешней политике, экономической 
жизни, политическим и социальным процессам, культуре стран 
постсоветского зарубежья, а также проблемам безопасности на 
пространстве Евразии и др.

Последние годы были отмечены как активизацией, так и 
сложностями двусторонних российско-армянских отношений, 
хотя стратегическое партнерство наших стран и народов в рам-
ках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, является наглядным примером 
успехов евразийского интеграционного проекта в самых различ-
ных сферах, включая гуманитарную и научно-образовательную 
его составляющую, оно же свидетельствует и о многочисленных 
сложностях и вызовах, стоящих перед народами наших стран на 
этом пути.

Институт евразийских и межрегиональных исследований РГГУ 
также предпринимает активные шаги по укреплению и развитию 
научных и образовательных связей с ведущими вузами и научны-
ми учреждениями Республики Армения. Среди важных направле-
ний этой деятельности, следует, например, отметить организацию 
и проведение целого ряда научных и образовательных форумов, 
конференций, круглых столов вместе с гуманитариями Республи-
ки Армения и других стран СНГ, ЕАЭС, ШОС. 
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Особо следует отметить плодотворное сотрудничество ИЕиМИ 
РГГУ с профессорами и сотрудниками Российско-Армянского 
(Славянского) университета в г. Ереване, реализуемое при актив-
ной поддержке Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. В 2021–2024 гг. это сотрудничество привело 
к реализации совместного проекта «Центра евразийских исследо-
ваний РГГУ – РАУ имени Б.Б. Пиотровского». 

Представляемое читателям издание является конкретным при-
мером деятельности российско-армянского Центра евразийских 
исследований имени Б.Б. Пиотровского. Помимо статей исследо-
вателей РГГУ и РАУ, на его страницах представлены работы уче-
ных институтов Академии наук Республики Армения, Институтов 
Отделения историко-филологических наук РАН (ИМЛИ, Инсти-
тута российской истории) Южного научного центра РАН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова и его филиала в Ереване, МИСИ, Южного 
федерального университета, Саратовского научно-исследователь-
ского университета, Башкирского государственного университета 
и др.

Проблематика издания охватывает периоды с глубокой древ-
ности до настоящего времени, тем самым предмет «Арменоведе-
ние» представлен исследованиями по этнологии, историко-куль-
турному наследию, политической, экономической, социальной 
истории, истории международных отношений, а также по полито-
логии, истории права, теории и практике преподавания в высшей 
школе. Характеризуются достижения исторической и историко-
политической науки, а также филологии и лингвистики в России 
и Армении.

Как и в предыдущих выпусках «Трудов» отдельный раздел 
сборника – Очерк истории и культуры данного региона, который 
можно будет использовать и в учебном процессе в высшей школе. 
Однако в нашем случае это первое совместное российско-армян-
ское издание для вузов РФ и РА.

Все сказанное выше свидетельствует о высокой степени акту-
альности рассматриваемых в данном издании сюжетов и тем иссле-
дования прошлого и настоящего Республики Армения, всех стран 
постсоветского пространства.

Е.И. Пивовар

Примечаниe

1  Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований. Вып. 1. 
М.: РГГУ, 2018. C. 7. 



Восприятие роли России в освобождении Армении 
в армянских общественных и политических кругах 

(XVIII–XX вв.)

Ашот А. Мелконян
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Аннотация. После безуспешных попыток с помощью западноевропей-
ских правителей добиться освобождения армянских земель от господства 
Османской Империи и Ирана, армянские общественные круги, учитывая 
усиление Российского государства при Петре Великом, ее сравнительная 
географическая близость к Армении, с начала XVIII в. пришли к выводу, 
что больше всего влиянием в Армении заинтересована Россия. При Екате-
рине II армянские национально-общественные круги (Иосиф Эмин, Мов-
сес Сарафян, Ованес Лазарев, Овсеп Аргутян (Аргутинский), Шаамир 
Шаамирян и другие) представили различные программы освобождения 
Армении с помощью Российской империи.

После занятия Еревана русскими войсками (1 октября 1827 г.), деяте-
ли армянского освободительного движения представили русскому пра-
вительству программу, согласно которой отошедшие к России армянские 
земли должны были объединиться в Армянское царство во главе с рус-
ским царем, который становился и армянским царем. 

В конце XIX века большинство армянских национально-политичес-
ких организаций своим приоритетом считало освобождение западных 
армян в рамках 61 статьи Берлинского конгресса 1878 г. В этой проблеме 
они подчеркивали особую роль России.

В период Первой мировой войны самые влиятельные армянские 
политические партии Дашнакцутюн и Гнчак поддержали политику Рос-
сии, с надеждой, что она поможет армянам в освободительной борьбе. 

В конце 1920 г., потерпев поражение в развязанной кемалистской 
Турцией при поддержке большевиков турецко-армянской войне, Первая 
Республика Армения (1918–1920 гг.) была советизирована. По заключен-
ному 16 марта 1921 г. Московскому договору между Советской Россией 
и Турцией к последней отошли Карс, Ардаган, никогда не принадлежащи-
ми туркам Сурмалинский уезд, а Нахичеванская область была передана 
Азербайджану. Решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 г. 
в пользу Азербайджана была решена судьба важнейшей части Восточной 
Армении – Арцаха. 

© Мелконян А.А., 2024
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В советский период был создан индустриальный потенциал респуб-
лики, развивалась экономика, наука и культура. В составе СССР Армения 
была защищена от внешних угроз, получила широкие возможности для 
мирного созидания и развития. 

Армения вместе с другими республиками СССР внесла большой 
вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

После обретения независимости отношения Армении и России про-
должали неуклонно развиваться. Были подписаны десятки взаимовыгод-
ных соглашений о сотрудничестве в различных отраслях деятельности. 
Накануне 80-летия геноцида армянского народа в османской Турции, 
14 апреля 1995 г., Государственная дума РФ от имени российского народа 
осудила геноцид армян в Западной Армении в 1915–1922 гг. 

Ключевые слова: Россия, Армения, освободительная борьба, Исраэл 
Ори, Петр Первый, Армянский вопрос, Дашнакцутюн, геноцид армян

perception of Russia’s role in the liberation of Armenia
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Abstract. After unsuccessful attempts to liberate Armenian lands from 
the rule of the ottoman empire and Iran with the help of Western european 
rulers, Armenian public circles, taking into the account the strengthening of the 
Russian state under peter the Great, its comparative geographical proximity to 
Armenia, came to the conclusion from the beginning of the 18th century that 
Russia was the most interested party in the matter of influencing Armenia. 
Under Catherine II, Armenian national and public circles (Iosif emin, movses 
Sarafyan, Hovhannes Lazarev, Hovsep Arghutyan (Argutinsky), Shahamir 
Shahamiryan and others) presented various plans for the liberation of Armenia 
with the help of the Russian empire.

After the taking of Yerevan by Russian troops (october 1, 1827), the leaders 
of the Armenian liberation movement presented the Russian government with 
a plan according to which the Armenian lands that had ceded to Russia were to 
be united into an Armenian kingdom ruled by a Russian tsar, who would also 
become the Armenian tsar.
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 At the end of the 19th century, the majority of Armenian national-political 
organizations considered the liberation of Western Armenians their priority 
within the framework of Article 61 of the Berlin Congress of 1878. In this 
problem, they emphasized the special role of Russia.

during the First World War, the most influential Armenian political 
parties, dashnaktsutyun and Hunchak, subscribed to Russia’s politics, hoping 
that it would help the Armenians in their liberation movement.

At the end of 1920, having suffered defeat in the turkish-Armenian war 
unleashed by Kemalist turkey with the support of the Bolsheviks, the First 
Republic of Armenia (1918-1920) was Sovietized. According to the moscow 
treaty between Soviet Russia and turkey made on march 16, 1921, Kars, 
Ardahan, the Surmali district, which had never belonged to the turks, went to 
the latter, and the nakhichevan region was transferred to be under Azerbaijan. 
By the decision of the Caucasian Bureau of the Central Committee of the RCp 
(b) of July 5, 1921, the fate of the most important part of eastern Armenia – 
Artsakh was decided in favor of Azerbaijan.

during the Soviet period, the industrial potential of the republic was 
created. the economy, science and the culture developed. As part of the USSR, 
Armenia was protected from external threats, receiving broad opportunities for 
peaceful creation and development.

Armenia, along with other republics of the USSR, made a great contribution 
to the victory of the Soviet people in the Second World War.

After gaining independence, relations between Armenia and Russia 
continued to develop steadily. dozens of mutually beneficial agreements on 
cooperation in various fields were signed. Right before the 80th anniversary 
of the Armenian genocide in ottoman turkey, on April 14, 1995, the State 
duma of the Russian Federation, on behalf of the Russian people, condemned 
the Armenian genocide that happened in the Western Armenia in 1915-1922

Keywords: Russia, Armenia, Liberation movement, Israel ori, peter the 
Great, Armenian question, dashnaktsutyun, Armenian genocide

Началом российско-армянских отношений часто считаются 
ІХ–ХІ вв., т. е. период истории Киевской Руси и Армянского цар-
ства Багратидов (Багратуни). Однако на самом деле они уходят 
в более ранние времена и относятся к этапу сношений армян и сла-
вянских народов как раннего Средневековья, так и более раннего 
периодов.

В письменных источниках упоминаются ряд походов восточ-
нославянских племен в Закавказье еще в раннем средневековье. 
В период Киевской Руси устанавливаются первые межгосударс-
твенные контакты, в частности, после принятия христианства 
восточными славянскими народами в 988 г. при князе Владимире  
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Святославиче. Известно, что как в Западной, так и Восточной 
Европе христианские проповедники из Армении имели свой весо-
мый вклад в распространении христианства1. Сохранились инте-
ресные факты об участии армянских мастеров в строительстве 
христианских храмов Киевской Руси и других восточнославян-
ских княжествах2.

Очередной период становления армяно-российских отноше-
ний начинается после усиления Московского княжества и образо-
вания Российской империи, в ряде регионов которой появляются 
первые армянские общины. Параллельно с падением армянских 
царств и завоеванием Армении иноземными завоевателями, усили-
вается отток армянского населения из исторической родины в рос-
сийские пределы. Армянские купцы, пользуясь благосклонностью 
российских властей, начинают свою экономическую деятельность 
в России. По договору, подписанному в Москве 1667 г. между 
Российским двором и армянскими купцами, Армянская торговая 
компания получает привилегию вести торговлю с Западной Евро-
пой через Россию3. Неслучайно, что богатые армянские купцы из 
Новой Джульфы (Исфахан) во главе с ходжа Захаром Саградо-
вым решают преподнести царю Михаилу Алексеевичу так называ-
емый «Алмазный трон» с великолепной композицией известного 
армянского художника Богдана (Аствацатур) Салтанова4. Ныне 
этот уникальный экспонат хранится в Центральном Историческом 
Музее. В том же 1667 г. Богдан (Аствацатур) Салтанов указом царя 
назначается живописцем Оружейной палаты5.

Освободительную борьбу армянские общественные круги 
еще с периода Киликийского Армянского государства связыва-
ли с оказанием помощи со стороны западноевропейских стран. 
Неслучайно, что многие армянские политические и церковные 
деятели в течении столетий обращались к западноевропейским 
правителям с просьбами помочь в освободительной борьбе. В их 
числе был также молодой деятель Исраэл Ори, который после 
безуспешных попыток добиться привлечения западноевропей-
ских правителей в борьбу против Османской Империи и Ирана, 
пришел к выводу, что больше всего влиянием в Армении заинте-
ресована Россия. Поэтому в 1701 г. он обратился к русскому царю 
Петру Первому с так называемой «Московской программой» 
освобождения Армении6. И это не случайно.

Усиление влияния России при Петре, его внимание к восточной 
политике, сравнительная географическая близость России к Арме-
нии, содействовали возникновению идеи обеспечения для армян-
ского национально-освободительного движения военно-полити-
ческого союза с Россией и ее покровительства. Русский государь 
обещал после окончания Северной войны начать поход в Закавказье 
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и поручил Исраэл Ори в качестве руководителя миссии посетить 
Армению и сопредельные страны. В советской армянской истори-
ографии этот период было принято считать установлением россий-
ской ориентации армянского освободительного движения.

В течении всего XVIII века почти все армянские националь-
ные деятели освобождение Армении связывают с Россией. Исраэл 
Ори и Гандзасарский католикос (духовный предводитель Арца-
ха-Карабаха и сопредельных территорий) Есаи Гасан-Джалалян 
в 1711 г. отправляются в Россию с целью получения военной помо-
щи в борьбе против Ирана и Турции. Но после таинственной смер-
ти в Астрахани Ори, Е. Гасан-Джалалян возвращается на родину 
и готовится к борьбе с иноземными завоевателями.

После завершения Северной войны Петр Великий в 1722 г. 
начинает свой Каспийский поход. В этой войне российский двор 
свой успех связывал с освободительной борьбой закавказских 
народов, в частности армян и грузин. Предполагалось, что Персид-
ский поход Петра I должен был привести к восстановлению армян-
ской государственности или хотя бы к созданию объединенного 
христианского армяно-грузинского государства.

Получив известие о походе русских войск в Каспийский реги-
он, армяно-грузинские вооруженные формирования под командо-
ванием грузинского царя Вахтанга VI и католикоса Е. Гасан-Джа-
лаляна начинают совместную борьбу против иранских властей, 
ожидая военной помощи русских войск около города Гандзак. Рос-
сии удалось захватить большую часть западного и южного берегов 
Каспийского моря. Обеспокоенная военными успехами России, 
османская Турция в 1723 г. вновь попыталась захватить Армению 
и все Закавказье. Хотя Россия по Константинопольскому договору 
от 12 июня 1724 г. признала владычество Турции в отношении Вос-
точной Армении, армяне Еревана и в особенности Арцаха и Сюни-
ка, обретшие фактическую независимость, оказали вооруженное 
сопротивление турецким войскам, продолжая связывать надежды 
на освобождение с военной помощью России7. При Екатерине II 
армянские национально-общественные круги (Иосиф Эмин, Мов-
сес Сарафян, Ованес Лазарев, Овсеп Аргутян (Аргутинский), Шаа-
мир Шаамирян и другие) вновь представили различные програм-
мы освобождения Армении с помощью России8.

В начале XIX в. Россия перешла к практическим шагам присо-
единения Закавказья. Армянское население оказывало всяческую 
поддержку русским войскам, многие в составе армянских добро-
вольческих дружин воевали на стороне русских9. Однако цар-
ский двор отказался от идеи восстановления армянской госу-
дарственности, ставя задачу расширения пределов империи до 
р. Ахурян-Аракс. После русско-иранской войны 1826–1828 гг. 
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по Туркманчайскому договору (1828 г.) Ереванское и Нахичеванс-
кое ханства также отошли к России, чем завершилось присоедине-
ние к Российской империи основной части Восточной Армении10. 
Это событие воодушевило многих армянских деятелей. Один из 
них – Хачатур Абовян, очевидец тогдашних событий, писатель, 
педагог, основоположник нового периода армянской литерату-
ры, в своем историческом романе «Раны Армении» писал: «Да 
будет благословен тот час, когда русские благословенной своей 
стопой вступили на армянскую светлую землю и развеяли прокля-
тый злобный дух кизильбашей».

По царскому рескрипту от 21 марта 1828 г. из Ереванского, 
Нахичеванского ханств и Ордубадского округа была создана новая 
административная единица – Армянская область, что было вре-
менной уступкой освободительным чаяниям армянского народа. 
До этого, после занятия Еревана русскими войсками (1 октября 
1827 г.), деятели армянского освободительного движения пред-
ставили русскому правительству программу, согласно которой 
отошедшие к России армянские земли должны были объединить-
ся в Армянское царство во главе с русским царем, который стано-
вился и армянским царем. Эта программа была проигнорирована, 
а созданная в порядке уступки Армянская область просущество-
вала до 1840 г.11 В 1849 г. была образована Ереванская губерния. 
К сожалению, не все надежды армян оправдались. С укреплением 
позиций российского административного устройства в Закавказье 
отношение к местным народам, в том числе к армянам, изменилось. 
Правительство начало проводить более жесткую политику в наци-
ональных регионах. 

Тем не менее после присоединения Восточной Армении к Рос-
сии армянская культурная жизнь тесно связывается с Россией. 
Армянская литература во второй половине XIX – начале XX в. 
переживала подъем. В составе Российской империи Восточная 
Армения получила также возможность бурного экономического 
развития. 

Тем временем мощное национально-освободительное дви-
жение балканских народов против османской деспотии, русско-
турецкие войны XIX в., пробуждение национального самосознания 
и стремление покончить с тяжким турецким господством, с одной 
стороны, противодействие всему этому турецкого правительства – 
с другой, ухудшили положение западных армян. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг., прелиминарный Сан-
Стефанский мирный договор и Берлинский трактат (1878 г.) 
создали новую обстановку в Западной Армении. Статья 16 Сан-
Стефанского договора и статья 61 Берлинского трактата превра-
тили Армянский вопрос в проблему международных отношений. 
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Используя политические противоречия между великими евро-
пейскими державами, султан Абдул Гамид II сорвал проведение 
реформ в Западной Армении под предлогом намерения осущест-
вить реформы во всей стране. Развернулась антиармянская кам-
пания, вынашивались планы депортации и уничтожения армян 
в Османской империи.

В таких условиях в последние десятилетия XIX в. большинс-
тво армянских национально-политических организаций своим 
приоритетом считало освобождение западных армян в рамках 61-й 
статьи Берлинского конгресса 1878 г. В этой проблеме они подчер-
кивали особую роль России. 

Созданная в Женеве в 1887 г. партия «Гнчак» в принятой ею 
в 1888 г. программе поставила цель параллельно с освобождением 
Западной Армении от османского ига, в далеком будущем добиться 
и свободы для армян, проживающих под властью России и Персии, 
путем создания единой либерально-демократической республики. 
Это означало, что у гнчакистов были умеренные симпатии к Рос-
сии в плане освобождения Армении. 

На первом этапе освободительной борьбы гнчакисты считали, 
что нужно добиться автономии Армении и в составе Российской 
и Османской империй. Эту идею они воспринимали и в контексте 
государственной независимости.

Хотя недоверие к младотуркам было велико, однако партия 
«Гнчак», фактически в обход программного положения о создании 
будущем единого Армянского государства, продолжала придер-
живаться позиции сохранения единства Османской империи. Но 
начиная с 1912 г., во время Балканских войн, отношения между 
гнчакистами и младотурками, прервались.

В период Первой мировой войны гнчакисты поддержали поли-
тику России, с надеждой, что она поможет армянам в освободитель-
ной борьбе. Не случайно, что по примеру партии Дашнакцутюн, 
гнчакисты также приняли участие в добровольческом движении, 
создавав 6-ыю добровольческую дружину. 15 июня 1915 г. в Кон-
стантинополе турецкими властями были повешены 20 известных 
деятелей партии «Гнчак» по обвинению в намерениях создания 
независимой, автономной Армении и отделения части имперских 
земель в пользу России12.

Примечательно, что отношение партий Гнчак и, созданной 
в 1921 г. на базе ряда армянских либеральных партий – Рамкава-
ров, к Советской России, СССР и Советской Армении никогда не 
было враждебной. Независимо от политического строя они про-
должали воспринимать Армянскую ССР как родину, а ее статус 
в Советском Союзе как национально-автономное государствен-
ное образование.
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Что касается отношения к России самой влиятельной армян-
ской национальной партии – Армянской революционной партии 
Дашнакцутюн, то оно в течении десятилетий несколько раз в корне 
менялось. Эта партия в отличии от других армянских обществен-
ных организаций была создана на территории Российской импе-
рии – в Тифлисе в 1890 г., обстоятельство, которое подсказывает об 
участии или согласии российских властей в создании этой партии.  

В первой программе Дашнакцутюн, принятой на первом съезде 
партии в 1892 г., подчеркивалось: «Конечная цель партии – образо-
вать в Турецкой Армении вольновластвующую демократическую 
республику с вытекающими отсюда формами жизни. В России же, 
кроме этого, велась чисто культурно-просветительная и подготови-
тельная в восприятию революционных идей работ»13.

Спустя шесть лет, когда князь Григорий Голицын был назначен 
главноначальствующим гражданской части Кавказа, закрылись 
армянские приходские школы и начались гонения политических 
деятелей.

12 июня 1903 г. по указу Николая II было конфисковано армянс-
кое церковное имущество. Этот закон стал поводом новых антипра-
вительственных выступлений. Умелое использование уже окрепшей 
партией этих событий привело к тому, что армянская масса хлыну-
ла в Дашнакцутюн, и каждый армянин считал своей обязанностью 
тем или иным способом прийти на помощь партии в борьбе с цар-
ским правительством. Этот период (1903–1905 гг.) деятельности 
«Дашнакцутюн» на Кавказе называется «периодом самозащиты». 

Подтверждение этому можно найти в Всеподданнейшем докла-
де Наместника Кавказа, в котором сказано: «Отобрание в казенное 
управление церковных имуществ задело нравственное чувство 
народа (армян) и бросило его в революционное движение, почти 
поголовно, без различия классов и положений»14. 

Под влиянием этих событий, в начале 1904 г. был экстренно 
созван 3-й общий съезд партии «Дашнакцутюн», на котором была 
вынесена резолюция о необходимости участия партии в револю-
ционной борьбе на Кавказе, но на почве самозащиты. Согласно 
этому проекту (Кавказский проект), Армянский Революционный 
союз должен был посредством революционной борьбы стремиться 
к образованию в Закавказье федеративно-демократической рес-
публики15. 

После массовых арестов многих членов партии Дашнакцутюн 
и представителей интеллигенции по всей стране начался судеб-
ный процесс под названием «Дело дашнакцутюн». Интересно, 
что в качестве адвокатов партии выступали известные россий ские 
деятели П. Милюков и А. Керенский. С их помощью удалось оправ-
дать многих дашнаков.
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Ход Балканских войн 1912–1913 гг. и создавшееся для армян 
тяжелое положение вынудили Католикоса всех армян Геворга V 
обратиться к правительству России и вновь поставить вопрос об 
осуществлении реформ в Западной Армении. Представленная 
русским правительством программа реформ стала предметом про-
должительного дипломатического торга. С началом Первой миро-
вой войны отношение царского правительства к армянам резко 
изменилось. В сентябре 1914 г. Николай II особым указом обра-
тился к армянскому народу, призвав к совместной борьбе против 
Османской империи. Большинство восточных армян положитель-
но откликнулось к этому призыву. Только «Дашнакцутюн» создал 
7 добровольческих дружин, которые активно участвовали в воен-
ных действиях Кавказского фронта. 

В ходе военных действий 1915–1916 гг. русские войска заняли 
значительную часть территории Западной Армении. Однако после 
Октябрьской революции 1917 г. они начали покидать занятые тер-
ритории, оголив фронт, что позволило турецким войскам не толь-
ко занять Западную Армению и принадлежавшую с 1878 г. России 
Карскую область, но и вторгнуться в Закавказье. Одновременно, 
правительство Советской России – Совнарком особым «Декретом 
о турецкой Армении» от 29 декабря 1917 г признало право запад-
ных армян на самоопределение16.

В феврале 1918 г. турецкие войска перешли в наступление, 
захватили опустошенную территорию Западной Армении, втор-
глись в Восточную Армению. Армянские вооруженные силы 
в конце мая 1918 г. в сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и 
Каракилисе остановили турецкие войска. 28 мая 1918 г. армянский 
Национальный совет, состав которого в основном входили члены 
от партии дашнакцутюн, провозгласил создание Республики Арме-
ния, ознаменовавшее восстановление армянской государственнос-
ти. В этот период отношения между Советской России и Арменией 
фактически отсутствовали.

Осенью 1920 г., потерпев поражение в развязанной кемалист-
ской Турцией при поддержке большевиков турецко-армянской 
войне и попав под кемалистско-большевистское военно-полити-
ческое давление, Первая Республика Армения (1918–1920 гг.) по 
российско-армянскому Ереванскому соглашению от 2 декабря 
1920 г. была советизирована17. С утверждением советской власти 
на основной территории Восточной Армении этот договор был объ-
явлен аннулированным, однако по заключенному 16 марта 1921 г. 
Московскому договору между Советской Россией и Турцией к пос-
ледней отошли Карс, Ардаган, никогда не принадлежащими тур-
кам Сурмалинский уезд, а Нахичеванская область была передана 
под покровительство Азербайджана. Решением Кавказ ского бюро 
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ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 г. вновь вопреки воле армянского наро-
да в пользу Азербайджана была решена судьба важнейшей части 
Восточной Армении – Арцаха. Кемалистская Турция заняла край-
не жесткую позицию в отношении робких попыток Лиги Наций 
создать в какой-либо части Западной Армении хотя бы «армянский 
национальный очаг». На Лозаннской конференции 1922–1923 гг. 
вопрос Западной Армении, как и Армянский вопрос в целом, был 
предан забвению.

12 марта 1922 г. Советская Армения оказалась в Закавказской 
федерации, и в конце декабря вместе с ней вошла в состав СССР. 
С 5 декабря 1936 г. Советская Армения стала союзной республикой 
и явилась правопреемницей Первой Республики, на протяжении 
70 лет советской истории, даже в условиях монопольной и неогра-
ниченной власти Коммунистической партии сохранила и развила 
армянскую государственность18.

В советский период был создан индустриальный потенциал 
республики, развивалась экономика, наука и культура. В составе 
СССР Армения была защищена от внешних угроз, получила широ-
кие возможности для мирного созидания и развития. Республика 
стала одной из самых развитых промышленно-индустриальных 
стран региона с мощной энергосистемой. В 1980-е гг. из Советской 
Армении в 85 стран мира вывозилось более 200 видов продукции. 
Армения достигла весомых успехов в сфере науки и образования, 
культуры и искусства. Развитию армянской науки способствова-
ло открытие в 1943 г. на базе армянского филиала Академии наук 
СССР (Армфан) Академии наук Армянской СССР. Ее основателя-
ми стали выдающиеся ученые И. Орбели, Л. Орбели, В. Амбарцу-
мян, А. Манандян, Г. Ачарьян, М. Абегян, великий поэт Ав. Исаакян 
и др. К концу 1991 г. в Армении действовали около 150 научно-
исследовательских институтов, большинство из которых сниска-
ли международную известность. На небывалую высоту поднялись 
армянские литература и искусство.

Армения вместе с другими республиками СССР внесла боль-
шой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной 
войне. В боях участвовало около полумиллиона армян, в ходе 
войны было сформировано 6 национальных армянских дивизий. 
108 армян стали Героями Советского Союза, 26 награждены орде-
нами Славы всех 3 степеней. Из армянского народа вышли 4 мар-
шала (И. Баграмян, О. Бабаджанян, С. Худяков (Ханперянц), 
А. Аганов), 1 адмирал флота Советского Союза (И. Исаков), около 
70 генералов и адмиралов19.

После обретения независимости отношения Армении и России 
продолжали неуклонно развиваться. 29 декабря 1991 г., сразу после 
образования СНГ, в Москве между РФ и Республикой Армения 
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был подписан первый двусторонний договор «О дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной безопасности». В последующие годы были 
подписаны десятки взаимовыгодных соглашений о сотрудничес-
тве в различных отраслях деятельности, большой торгово-эконо-
мический договор. 16 марта 1995 г. в Москве было подписано рос-
сийско-армянское военно-политическое соглашение о дислокации 
вооруженных сил РФ на территории Армении. Это соглашение, не 
направленное против какой-либо третьей стороны, решило также 
важнейший вопрос совместной охраны армяно-турецкой и армяно-
иранской границ. За военно-политическим соглашением последо-
вало не менее важное историческое событие, имевшее для народов 
исключительное значение. Накануне 80-летия геноцида армянс-
кого народа в османской Турции, 14 апреля 1995 г., Государствен-
ная дума РФ от имени российского народа осудила организаторов 
истребления армян Западной Армении в 1915–1922 гг., выразила 
глубокое сочувствие армянскому народу и признала 24 апреля 
днем памяти жертв геноцида20.

Ныне Республика Армении и Российская Федерация испыты-
вают политические трудности, особенно после 44-дневней арцах-
ской войны и украинских событий. Фактически, спустя 100 лет, 
история повторилась. Всестороннее развитие армяно-российских 
отношений имеет жизненно важное значение для обеих стран. Сле-
довательно, стороны должны сделать все необходимое во избежа-
ние новых политических ошибок как 1920-х, так и 2020-х гг. В этом 
плане важную роль играют как общественные круги, так и ученые-
историки.
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Аннотация. Исторически сложившиеся совершенно дружеские 
и доверительные отношения между армянским и русским народами сто-
летиями определяли сугубо положительные партнерские и стратегичес-
кие отношения между нашими государствами. Даже после трагического 
распада советского государства Армения одна из немногих постсоветских 
республик сохранила твердую преданность к Российской Федерации, 
которую власти и армянское общество воспринимало как самого надеж-
ного гаранта своей национальной безопасности. В условиях усиления 
мировых глобализационных процессов власти независимой армянской 
республики практиковали многовекторную комплиментарную поли-
тику на внешнеполитическом контуре своих отношений, неизменно 
сохраняя тесные традиционно позитивные отношения с Россией. После 
«бархатной революции» 2018 г. в Армении к власти пришли новые поли-
тические силы, которые стали осуществлять геополитический поворот 
в сторону усиления прозападной ориентации. Политические отношения 
между двумя государственные еще более осложнились после поражения 
Армении в 44-дневной войне с Азербайджаном за независимость Кара-
баха. Политический класс в Армении стал выражать открытое недоволь-
ство своим стратегическим партнером, который, по их мнению, не оказал 
должной поддержки во время войны. В настоящей статье рассматрива-
ются проблемы и перспективы развития армяно-российских отношений 
на современном этапе на основе анализа социологических исследований 
общественного мнения в обеих странах. 
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Abstract. Historically formed friendly and trusting relations between the 
Armenian and Russian peoples have determined purely positive partnership 
and strategic relations between our states for centuries. even after the tragic 
collapse of the Soviet state, Armenia, single one from the few post-soviet 
republics, retained a strong loyalty to the Russian Federation, which the 
authorities and Armenian society perceived as the most reliable guarantor 
of their national security. In the context of intensifying world globalization 
processes, the authorities of the independent Armenian republic practiced a 
multi-vector complementary policy on the foreign contour of their relations, 
invariably maintaining close traditionally positive relations with Russia. After 
the “velvet revolution” of 2018, a new political force came to power in Armenia 
and began to implement a geopolitical turn towards strengthening pro-western 
orientation. political relations between the two states became even more 
complicated after Armenia’s defeat in the 44-day war with Azerbaijan for the 
independence of Karabakh. the Armenian political class began to express 
open dissatisfaction with their strategic partner, who, in their opinion, did not 
provide adequate support during the war. this article examines the problems 
and prospects for the development of Armenian-Russian relations at the 
present stage based on an analysis of sociological surveys of public opinion in 
our both countries.
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Введение

На протяжении трех десятилетий после распада Советского 
Союза народ Армении, как и политическое руководство республи-
ки, проявляли неизменную преданность традиционным дружеским 
отношениям с Российской Федерацией. Армения одна из первых 
вступила в новое постсоветское образование – СНГ, в которое не все 
советские республики вошли, а затем в составе пяти бывших совет-
ских республик вошла в состав ОДКБ и после, в 2015 г., стала пол-
ноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Таким образом, Армения своим политическим курсом, стратегичес-
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кими приоритетами и геополитической ориентацией однозначно 
позиционировала себя в прочном и долгосрочном партнерстве с Рос-
сийской Федерацией. Более того, армянский народ в своем подав-
ляющем большинстве (порядка 75–80% согласно различным соци-
ологическим опросам) всегда относился к Российской Федерации 
и российскому народу, как к самой дружественной стране и брат-
скому народу на всем постсоветском пространстве, да и во всем мире. 
Достаточно заметить, что в России в настоящее время проживает 
самая большая армянская диаспора в мире, которая по численнос-
ти практически сравнима с населением самой Армении. Армянская 
диаспора в России в настоящее время составляет 2,5 миллиона1, 
а население Армении в 2023 г. равнялось 2,9 миллионов2. Кроме 
того, 80% армянских трудовых мигрантов направляются в Россию. 
Ежегодно наши трудовые мигранты перечисляют домой 2 и более 
миллиардов долларов3. В 2022 г. сумма таких трансфертов достигла 
4 миллиардов долларов4. Пророссийскую ориентацию однозначно 
поддерживает армянская диаспора России, но ее голос в политичес-
ком дискурсе Армении не очень слышен. В отличие от армянской 
диаспоры западных стран, российская диаспора недостаточно орга-
низована, не имеет солидных фондов и не обладает опытом полити-
ческой деятельности. Поэтому ее влияние на гражданское общество 
Армении ощущается слабее. 

На сегодняшний день именно Россия является главным эко-
номическим партнером Армении, она стала главным гарантом 
безопасности Армении. В энергетическом плане Россия является 
единственным и надежным стратегическом союзником. Одним 
словом, несмотря на трагический распад советской системы, 
армянский народ и политическая элита независимой республики 
до недавнего времени полностью и всецело сохраняли самое тесное 
сотрудничество с российским государством. Все это надолго и про-
чно связывает Армению с Россией, укрепляя наши традиционные 
вековые исторические и культурные связи. 

Особенности международных отношений 
в постсоветский период

Наряду с этим Армения вместе с другими постсоветскими рес-
публиками, стремится развивать международные отношения с дру-
гими странами мира: с ЕС, США, Китаем и др. Особое развитие 
Европейский вектор геополитических ориентаций Армении полу-
чил в тот период, когда Российская Федерация сама проявляла 
интерес к установлению прочных отношений с ЕС и НАТО. Вплоть 
до 2014 г. Армения придерживалась политики комплементарности 
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во внешнеполитической деятельности. Комплементарный, много-
векторный характер внешней политики Армении во многом был 
обусловлен также наличием многомиллионной армянской диаспо-
ры во многих странах Европы и США. Но со временем ухудшение 
отношений между Россией и Западом сделали маневрирование 
между двумя центрами интеграции (ЕС и ЕАЭС) все более пробле-
матичным. Вместо внешнеполитической активности, реализуемой 
по модели «и/и», пришлось практически перейти на модель «или/
или». 

В целом отношение армян к России традиционно было очень 
доверительным. Во многом это традиционно позитивное отноше-
ние распространилось и на союзные органы – СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. 
Так, в социологическом опросе в августе 2018 г., проведенном сов-
местно с Gallup/BalticSurvey для IRI5, 87% опрошенных оценивали 
отношения между Арменией и Россией как хорошие. Подавляю-
щее большинство считало Россию наиболее важным политическим 
(84%) и экономическим (76%) партнером Армении6. В социологи-
ческом опросе в сентябре – октябре 2019 г., проведенном нами сов-
местно с Gallup/BalticSurvey для IRI, 93% опрошенных оценили 
отношения с Россией как хорошие, а 88% считали Россию наиболее 
важным политическим партнером Армении. В социологическом 
опросе, проведенном IRI в мае 2021 г., отношения с Россией 70% 
оценивали, как хорошие (и очень хорошие)7.

В наши дни идет крупномасштабная специальная военная опе-
рация на территории Украины. По сути, это неприкрытая война 
России против коллективного Запада и НАТО. В связи с этим на 
Западе развернулась масштабная информационная война анти-
русского характера. Россию обвиняют во всех возможных гре-
хах и неудачах, происходящих в Европе и США. Повсеместная, 
повальная антирусская компания, набравшая большие обороты 
в Европе, уже просочилась и в постсоветское пространство. Вслед 
мировому тренду во всем обвинять Россию, в Армении тоже поя-
вились публикации, специально направленные на усиление анти-
российских настроений. В некоторых армянских СМИ и в соци-
альных сетях антироссийский дискурс за последнее время явно 
возрос. В общественный дискурс чаще стали вбрасываться анти-
российские заявления и обвинения. В рамках гибридной войны, 
которая идет сегодня в глобальном масштабе, различные инфор-
мационные акции по отношению к Армении, стали повседневной 
реальностью. Заметим, что и в России также есть отдельные груп-
пы журналистов и политиков, заинтересованные в ухудшении 
отношений между нашими странами. Тесные партнерские отно-
шения между Россией и Турцией не ускользают от ревностного 
внимания армян, и используются нашими общими противниками 
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для разжигания конфликта в наших отношениях. Рост антирус-
ских настроений в населении обусловлен также распространени-
ем компромата и «черного пиара» в адрес нашего стратегического 
партнера. В этом смысле идет массированная атака на обществен-
ное мнение, предпринимаются максимальные попытки предста-
вить Россию и ее политическое руководство в неблаговидном 
свете. И наоборот, всячески стимулируется позитив в отношении 
Запада и Турции. 

Динамика отношения армянского населения 
к России

Приведем ряд результатов социологических опросов, прове-
денных нами в Армении на протяжении последних нескольких 
лет, из которых видна медленная отрицательная эволюция оценок 
армянского социума относительно взаимодействий с Россией.

Динамика оценок армянской общественности отношений 
с Россией:

2018 г. – отношения с Россией оценили как хорошие 87% 
опрошенных;

2019 г. – отношения с Россией оценили как хорошие 93% 
опрошенных;

2020 г. – отношения с Россией оценили как хорошие 92% 
опрошенных;

2021 г. – отношения с Россией оценили как хорошие 70% 
опрошенных;

2022 г. – отношения с Россией оценили как хорошие 60% 
опрошенных.

Точно также менялось отношение армянского социума к Рос-
сии как самому важному политическому и экономическому парт-
неру Армении.

Россию cчитали самым важным партнером Армении:
2018 г.  – Россию считали самым важным политическим и эко-

номическим партнером 84%;
2019 г. – Россию считали самым важным политическим парт-

нером 88%;
2020 г. – Россию считали самым важным политическим партне-

ром 78% и экономическим партнером 67%.
Не случайно расклад политических предпочтений в современ-

ном армянском обществе выглядит намного разнообразнее, чем 
когда-либо ранее. Миграционные процессы последних трех деся-
тилетий увеличили географическую мозаику родственных связей 
населения нашей страны. Наличие близких родственников, пере-
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ехавших на постоянное жительство в разные страны зарубежья, 
создает почву для соответ ствующих политических ориентаций 
в системе предпочтений различных групп населения. Сегодня 
в нашем населении можно выделить социальные группы с под-
черкнутой прозападной, пророссийской и проазиатской ориента-
циями. В последние несколько лет появились социальные группы 
даже с протурецкой ориентацией. Это конечно, во многом инспи-
рируется наличием протурецкого лобби в торговой и финансово-
политической элите страны. Несомненно, подобная ориентация 
поддерживается и продвигается определенными политическими 
кругами, как в Турции и США, так и в самой Армении. 

Если взять несколько более длительный период рассмотре-
ния отношений армян к России, то получится следующая картина 
динамики отношений (рассчитано на основе данных Интеграцион-
ного Барометра ЕАБР за 2006–2022 гг.)8.

Как видно из приведенного графика (рис. 1), отношение 
армян к России всегда было положительным, но оно резко стало 
повышаться начиная с 2013 г., когда Армения готовилась всту-
пить в Евразийский экономический союз, и, наоборот, стало 
вновь заметно снижаться после 2020 г., когда страна потерпела 
серьезное поражение в 44-дневной войне за Карабах. Динами-
ка ухудшения отношений армянского населения по отношению 
к России в целом за последние несколько лет видна также из 
результатов социологических опросов, проведенных в Армении 
в 2018–2023 гг. Американской организацией IRI (International 
Republican Institute)9.

Рис. 1. Динамика отношения армян к России 2006–2022 гг.
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График (рис. 2) показывает последовательное снижение поло-
жительной оценки отношений между Арменией и Россией с 87% 
в 2018 г., до 50% в 2023 г. А нижний график показывает такое же 
последовательное повышение отрицательной оценки отношений 
между нашими странами с 11% в 2018 г., до 49% в 2023 г. Характер-
но, что эта отрицательная динамика отношения началась с прихо-
дом к власти в 2018 г. новой политической элиты в Армении после 
так называемой бархатной революции.

Заметим, что практически во всех проведенных нами за трид-
цать лет, социологических опросах и исследованиях, Россия зани-
мала первое место в числе дружеских Армении стран. Но если 
в прошлых исследованиях доля отмечавших Россию на первом 
месте была велика, то в социологическом исследовании 2022 г., 
отношение к ней выглядело несколько иначе: Россию на первом 
месте среди дружеских стран отметили только 59,4%. В целом 
доля отметивших Россию на первом месте в числе стран, с кото-
рыми Армения должна сохранять дружеские отношения заметно 
снизилась. Причем снижение произошло за счет повышения доли 
Ирана (32,7%), Франции (25,2%) и США (23,0%). По результа-
там социологического исследования 2023 года 40,1% опрошен-
ных армян ожидают военно-политическую поддержку от Ирана, 
34,2% – от Франции и только 30% – от России. Таким образом, 
в вопросе обеспечения нашей безопасности роль России, как 
главного стратегического союзника, сильно пошатнулась в глазах 
армянской общественности. 

Рис. 2. Динамика отношений между Арменией 
и Россией 2018–2023 гг. 
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Причины подобных изменений геополитических ориентаций 
армянского населения скрываются в политической подоплеке 
военных действий на границе между Арменией и Азербайджаном 
и в содержании послевоенных переговоров по Карабаху. На ситуа-
цию в целом сильное воздействие оказали решительные заявления 
Ирана о недопустимости каких-либо изменений границы с Арме-
нией. Это заявление Ирана оказало отрезвляющее воздействие 
на горячие головы в Азербайджане и поубавило их агрессивные 
притязания. В таком же духе высказывались официальные пред-
ставители Франции и США, осудившие ограниченный ввод воен-
ных формирований Азербайджана на приграничные территории 
Армении. Впоследствие они же осудили многомесячную блокаду 
Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, повлек-
шую за собой настоящую гуманитарную катастрофу. Заявления эти 
не прошли мимо внимания армянской общественности, и на фоне 
некоторой сдержанности со стороны дружественной России, кач-
нули «маятник» общественного мнения в сторону осудивших азер-
байджанскую агрессию стран – Ирана, Франции и США. В СМИ 
и в социальных сетях Армении идет масштабная информацион-
ная программа по переформатированию общественного сознания. 
На эти цели западными агентствами ежегодно тратятся немалые 
средства. Вот некоторые данные (рис. 3), иллюстрирующие мас-
штабы такой помощи и интенсивность деятельности иностранных 
государств в Армении в 2021–2022 гг.10

Конечно, во многом она носит искусственный характер и 
является непростой задачей, с учетом того фундаментально-
го обстоятельства, что армянское общество в подавляющем 
своем большинстве традиционно позитивно настроено к России 
и к русским.

Рис. 3. Объемы финансирования иностранными государствами 
различных проектов в Армении
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В культурно-историческом плане традиционные армяно-рос-
сийские отношения по-прежнему остаются самыми близкими. 
Результаты масштабного социологического исследования, прове-
денного нами в 2022 г., показали, в частности, с какими народами 
армяне обнаруживают свое сходство и определенную близость11.

Таблица 1 

Насколько армяне похожи на другие народы (%)

Народы Похожи Не похожи Затрудняюсь 
ответить

Грузины 35,9 61,4 2,7
Греки 34,3 61,3 4,4
Русские 23,4 74,2 2,4

Евреи 21,9 71,7 6,4
Иранцы 20,2 76,5 3,3
Турки 19,2 78,4 2,4
Французы 14,9 80,2 4,9
Американцы 10,3 84,2 5,5
Арабы 8,6 85,8 5,6

По мнению наших опрошенных армяне больше всего похожи 
на грузин (35,9%), греков (34,3%), русских (23,4%), евреев (21,9%) 
и иранцев (20,2%). Они совсем не похожи на турок (78,4%%), фран-
цузов (80,2%), американцев (84,2%) и арабов (85,8%). Заметим, что 
взрослые респонденты (70 лет и выше) несколько больше отмечали 
близость с русскими и грузинами, а молодежь больше указывала на 
близость с французами, греками и евреями. 

Недавно ученые из Оксфордского университета выяснили, 
что армянский ген проник в корни представителей многих нацио-
нальностей. Он является одним из древнейших генов и ему более 
4000 лет. В антропологическом исследовании dienekes12 было пока-
зано, что армяне исторически имеют значительное генетическое 
сходство с более чем 32 нациями. При этом ученым удалось выяс-
нить связь армян с другими нациями. Со славянами армян роднит 
не только географическое происхождение и совместное продол-
жительное проживание на одном континенте, но также этническая 
принадлежность к индоевропейцам.

О глубине и прочности наших культурно-исторических свя-
зей свидетельствуют результаты социологического исследования 
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о наличии элементов других культур в современной армянской 
культуре. По мнению опрошенных граждан Армении, больше всего 
в современной армянской культуре присутствуют черты русской-
советской культуры (9,1 балла); на втором месте черты Европей-
ской культуры (4,2 балла), и на третьем месте – Восточной культу-
ры (3,1 балла. Ответы респондентов оценивались по 10-балльной 
шкале)13. Различия оценок в зависимости от возраста респонден-
тов оказались достаточно заметными. Так, с увеличением возрас-
та респондентов существенно возрастали баллы, присужденные 
русской и советской культурам, и наоборот, уменьшались баллы, 
присужденные европейской и восточной культурам. Армянская 
молодежь самые высокие баллы присуждала наличию элементов 
европейской культуры (4,7), что, собственно, не было неожидан-
ностью. Таким образом, можно предположить, что после распада 
Совет ского Союза произошел некий раскол между поколениями 
отцов и детей. Распалась солидарность поколений, которая была 
присуща и характерна для общества советского образца. 

Ценностный диссонанс и распад межпоколенческой соли-
дарности привели к фрагментации нашего общества, и к ослаб-
лению социальной солидарности в целом. Некоторые ценности, 
носителем которых являлось поколение родителей, были частич-
но отвергнуты поколением детей. Именно в условиях подобного 
ослабления традиционных форм жизненных практик целенап-
равленное воздействие на сознание молодого поколения создает 
возможность проводить своего народа «переформатирование» 
национальной идентичности. В бывших советских республиках, 
в том числе в России и в Армении, за истекшие десятилетия сфор-
мировалась социально-политическая прослойка лиц с прозапад-
ной ориентацией. В этом направлении много лет последовательно 
работали различные западные фонды и организации. Главной их 
целью была работа с новым, становящимся гражданским обще-
ством в наших странах. Именно институты гражданского обще-
ства и частные СМИ получали и сейчас получают серьезную 
методическую помощь и солидное финансирование для осущест-
вления различных целевых программ, на так называемое разви-
тие демократии. Конечно, главным реципиентом такой помощи 
и активным организатором будущих социальных акций являет-
ся молодежь. Особенно та молодежь, которая родилась и вырос-
ла в независимой республике, которая не обучалась в советских 
школах, и которой не были знакомы традиции и нормы межнаци-
онального общения и дружбы народов, получившие достаточное 
развитие в годы советской власти. 
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Отношение россиян к Армении

Исследования российских социологов также показывают сни-
жение уровня дружеских отношений с Арменией. Проводимый 
в России ежегодный мониторинг «рейтинга дружественности» 
показал некоторое охлаждение в российско-армянских отноше-
ниях. В рейтинге дружественности коммуникационных режи-
мов соседних стран, опубликованном НИИРК в 2021 г., Армения 
занимала третье место в пятерке самых дружественных России 
коммуникационных режимов. Вот данные интегрального рейтин-
га дружественности стран по мониторингу экспертов НИИРК 
в 2021–2022 гг.14 А в 2022 г. позиции дружественности Армении 
снизились на пятое место (после Беларуси, Кыргызстана, Узбекис-
тана и Казахстана). А согласно результатам исследования 2022 г. 
«Евразийского монитора» и ВЦИОМ в списке стран, положи-
тельно относящихся к России, Армения фактически оказалась на 
8-м месте15. При этом авторы отмечают, что В Беларуси, Молдове, 
Азербайджане, Абхазии молодежь (18–24 лет) реже, чем предста-
вители других возрастных когорт, считают Россию дружествен-
ной страной. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении 
и Южной Осетии, напротив, такая зависимость не обнаружена.

Можно сказать, что наши отношения дошли до точки бифур-
кации, после которой они возможно станут развиваться по дивер-
гентной траектории. Аналитики из Евразиянет (eURASIAnet) 
подливая масла в огонь, говорят, что правительство Армении более 
чем когда-либо якобы ставит под сомнение эффективность стра-
тегического партнерства страны с Россией. По их мнению, отно-
шения между Арменией и Россией неуклонно ухудшались с сен-
тября 2022 г., когда азербайджанские силы атаковали территорию 
Армении и оккупировали порядка двухсот квадратных километров 
армянской земли. В ходе этих столкновений с обеих сторон погибло 
около 400 человек. После этого премьер-министр Армении сетовал 
на «стратегическую ошибку», когда безопасность Армении почти 
полностью зависела от России, и предложил расширение сотруд-
ничества с Западом16.

Один из заголовков российского информагентства ТАСС гла-
сил, что Пашинян меняет политику страны, чтобы сблизиться 
с Западом. «Он видимо считает, что для улучшения отношений 
с Западом следует сделать что-то, что раздражает Россию», – 
заметил Николай Силаев, аналитик МГИМО17. Правительство 
Пашиняна в последнее время предприняло несколько демонстра-
тивных шагов, критикуя и дистанцируясь от России. Позицию 
России предельно четко обозначил Дмитрий Песков, который 
заявил: «Россия является неотъемлемой частью этого региона, 
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поэтому она никогда никуда не сможет уйти. Россия не может 
покинуть Армению»18.

Между тем, Армения стала развивать отношения с Ираном, 
который заявил, что будет защищать территорию Армении от 
потенциального нападения Азербайджана. Что касается Запада, 
то его позицию в целом озвучил Боб Гамильтон, бывший амери-
канский военный атташе на Кавказе, профессор военного коллед-
жа армии США, который сказал, что интересы безопасности США 
в Армении ограничены; на самом деле у США нет интересов в Арме-
нии, которые оправдывали бы крупное военное партнерство»19. 

Всем понятно, что страны Южного Кавказа (Армения, Грузия, 
Азербайджан) с точки зрения геополитической стратегии могут 
находиться либо в поле влияния России, либо Турции. И, следова-
тельно, отказ от российского вектора автоматически означает пере-
ход под турецкое влияние, как представителя Запада и НАТО, а не 
какой-либо европейской страны. 

Необходимость учета новых реалий

За последние 25–30 лет на постсоветском пространстве про-
изошли глубокие изменения, которые изменили весь геополити-
ческий ландшафт межстрановых отношений в СНГ. В некоторых 

Рис. 4. Отношение россиян к союзническим странам 2022 г.
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странах Евразии, как и в Армении, к власти пришли новые поли-
тические элиты, которые не являются пророссийскими, а кое-где 
даже откровенно антироссийскими. Серия цветных революций 
привела к власти новых людей в Грузии, Украине, Молдове, Арме-
нии. Смена поколений власти произошла со всеми вытекающими 
последствиями, вплоть до конфликтов, экономического и полити-
ческого противостояния и даже военных действий. Но, попытки 
западных сил поменять властные элиты в Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии и в самой России не увенчались успехом. 

Кроме того, в наших странах за тридцать лет произошла смена 
поколений, и на политическую арену вышла молодежь, которая 
существенно отличается от поколения родителей. Это поколе-
ние так называемых «миллениалов» или поколение “Y”, на смену 
которому уже идет поколение “Z”. Новая молодежь не обучалась 
в советских школах, не состояла в комсомоле, не общалась со сверс-
тниками из других республик в пионерских лагерях и студенчес-
ких олимпиадах. Они далеки от советского наследия, практически 
не говорят по-русски и ориентированы в основном на Запад. Они 
выросли преимущественно в интернете, который говорит, как 
известно, на английском. С точки зрения идеологии евразийской 
интеграции и продолжения традиционных армяно-российских 
отношений – это, во многом, потерянное поколение. Сейчас фак-
тически стоит задача исправлять сложившуюся ситуацию и не дать 
следующему поколению молодежи идти по тем же следам. 

Заметим также, что с советских времен осталась традиция вза-
имодействия с властями республик только на «верхнем уровне»: 
с представителями политического руководства. Однако, имен-
но в силу того, что во многих республиках к власти пришли про-
западные и даже антирусские элиты, это становится контрпро-
дуктивным. С учетом чего, давно следовало переместить вектор 
отношений на средней уровень и активизировать контакты с обще-
ственными организациями, представителями науки, образования, 
культуры, молодежных организаций и бизнесом. Давно следовало 
применить стратегию «мягкой силы», которой много лет подряд во 
всех наших странах весьма эффективно и последовательно исполь-
зовали различные западные центры. В этой сфере, как и на полях 
информационной войны Россия пока сильно уступает Западу.

В условиях глобальной турбулентности привычное маневри-
рование между глобальными центрами силы становится все более 
сложным. Драконовские западные санкции против России, стрем-
ление к экономической и политической ее изоляции, привели 
к вынужденному «повороту на Восток». Вместе с тем, значительно 
возросла активность России в крупных экономических и энергети-
ческих проектах с Турцией и Азербайджаном. От настороженных 
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взоров армян не ускользает возрастающее сближение между Рос-
сией и Турцией. Геополитическое значение Армении, как единс-
твенного стратегического партнера на Южном Кавказе, соответс-
твенно, несколько ослабло. Многочисленные рекламные ролики и 
возросшее количество турецких фильмов на центральных каналах 
российского телевидения тоже не проходят мимо внимания граж-
дан стран-участниц ЕАЭС. Российские телеканалы круглый год 
ежедневно рекламируют азербайджанский чай и турецкие курор-
ты Антальи. При этом в тени остаются привычные цейлонский, 
индийский, грузинский и даже свой – краснодарский – чай. Точно 
так курорты Сочи, Крыма, Байкала, курорты Белоруссии, Кирги-
зии, Казахстана, Армении и Грузии остаются практически без вни-
мания. Всем известно, что телевидение зарабатывает на рекламе, за 
которую, наверное, довольно много платят. Но заметим, что кана-
лы центрального телевидения не без оснований воспринимаются 
населением как государственное телевидение. Реклама занимает 
свое место, но при этом политика не может вытесняться на второй 
план; она не может стать падчерицей бизнеса. Так, на государс-
твенном телевидении бизнес не должен превалировать над полити-
кой. Иначе рекламный бизнес начинает формировать социальное 
сознание широких слоев общества как у себя в стране, так и далеко 
за ее пределами.

Заключение и повестка на будущее

На наш взгляд, чтобы направить динамику отношений в пози-
тивную сторону необходимо кратно увеличить связи и контакты 
между армянскими и российскими культурными, образователь-
ными и научными организациями, активно противодействовать 
антирусской компании в СМИ и социальных сетях. Переломить 
негативные тенденции в масштабной информационной войне 
и антирусской пропаганде. Делать это необходимо не спонтанно, 
не от случая к случаю, а профессионально разработать, запла-
нировать и реализовать широкую информационную программу 
по поддержанию традиционных армяно-российских отношений 
в новых условиях глобальной турбулентности. Причем усилия 
необходимо будет приложить с обеих сторон, на разных уровнях: 
от общественных объединений до государственных структур и, 
конечно, активных акторов, формирующих медиапространства 
в наших странах.

По словам армянских экспертов, для лучшего обеспечения 
нашей национальной безопасности необходимо активизировать 
экономическое сотрудничество с Россией и серьезно подумать 
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о переходе на новый уровень военно-политического сотрудниче-
ства. Только углубление армяно-российских отношений позволит 
минимизировать различные угрозы Армении, исходящие из сосед-
них стран региона и не только�. Причем последние социологичес-
кие опросы свидетельствуют, что армянское общество это хорошо 
понимает. Оно уже прошло некий период отрезвления после недав-
них военных, политических и репутационных поражений, и впол-
не отчетливо стало осознавать все экзистенциональные угрозы 
и вызовы, которые возникли сегодня перед Арменией. Насиль-
ственно навязываемая смена геополитической ориентации вопреки 
общественному мнению и против традиционных исторических ори-
ентаций армянского народа ничего хорошего Армении не сулит. Нам 
необходима взвешенная, хорошо сбалансированная и прагматич-
ная внешняя политика, рассчитанная на долголетнее безопасное 
развитие многоплановых армяно-российских отношений. 
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Аннотация. Статья состоит из трех разделов. В первом разделе крат-
ко анализируется многовековая история сотрудничества российских 
и армянских предпринимателей с периода глубокой древности. Оно 
проявлялось в различных формах: в товарообмене, осуществлявшемся 
купцами двух народов, в посреднической торговле с третьими странами, 
в организации поселений армянских купцов и ремесленников в различ-
ных регионах России.

В заключении этого раздела статьи делается вывод, согласно которому 
до Октябрьского переворота 1917 г. взаимодействие российских и армян-
ских предпринимателей развивалось в дружественном взаимовыгодном 
ключе торгового и инвестиционного сотрудничества. Оно продолжалось, 
но уже в более скромных формах и в период нэпа до конца 20-х годов. 
И даже после нэпа предприниматели как в России, так и в Армении не 
исчезли как страта, а переместились в относительно легальное и нелегаль-
ное поле и продолжали сотрудничество, хотя уже в весьма ограниченных 
масштабах.

Во втором разделе статьи анализируются объективные и субъектив-
ные предпосылки сотрудничества предпринимателей двух стран после 
распада СССР. Среди них назван исторический фундамент сотрудничес-
тва, законодательная и договорная база, регулирующая и стимулирующая 
сотрудничество предпринимателей, работа по улучшению предпринима-
тельского климата в Армении и России, знание русского языка и ментали-
тета предпринимателей друг друга как инструмента делового партнерства.

В третьем разделе на основании большого статистического материала 
проанализированы такие современные формы сотрудничества бизнесме-
нов как торговля, взаимные инвестиции, создание СП, а также еще сущес-
твующие проблемы в сотрудничестве предпринимателей, возможные 
пути их преодоления.

© Виттенберг Е.Я., Пивовар Е.И., 2024
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Abstract. the article consists of three sections. the first section briefly 
analyzes the centuries-old history of cooperation between Russian and 
Armenian entrepreneurs since ancient times. It manifested itself in various 
forms: in the commodity exchange carried out by merchants of the two peoples, 
in intermediary trade with third countries, in the organization of settlements of 
Armenian merchants and artisans in various regions of Russia.

In conclusion, this section of the article concludes that, before the october 
revolution of 1917, the interaction of Russian and Armenian entrepreneurs 
developed in a friendly, mutually beneficial manner of trade and investment 
cooperation. It continued, but in more modest forms and during the nep 
period until the end of the 20s. And even after the nep, entrepreneurs in 
both Russia and Armenia did not disappear as a stratum, but moved into a 
relatively legal and illegal field and continued cooperation, although on 
a very limited scale.

the second section of the article analyzes the objective and subjective 
prerequisites for cooperation between entrepreneurs of the two countries after 
the collapse of the USSR. Among them, the historical foundation of cooperation, 
the legislative and contractual framework regulating and stimulating 
cooperation between entrepreneurs, work to improve the business climate in 
Armenia and Russia, knowledge of the Russian language and the mentality of 
each other’s entrepreneurs as an instrument of business partnership are named.

In the third section, based on a large statistical material, such modern forms 
of business cooperation as trade, mutual investments, joint venture creation, as 
well as existing problems in business cooperation, possible ways to overcome 
them are analyzed.



41Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

Keywords: the history of cooperation between entrepreneurs, the 
entrepreneurial climate, trade, mutual investments, joint ventures, innovative 
startups, problems of cooperation between businessmen, prospects for 
cooperation

Деловое сотрудничество предпринимателей различных стран 
мира является, безусловно, позитивным фактором и играет кон-
структивную роль в развитии современной человеческой цивили-
зации. Прежде всего оно является основой укрепления междуна-
родного мира, хотя экономические интересы в некоторых случаях, 
к сожалению, не всегда, являются феноменом, сдерживающим 
агрессивные амбиции политических кругов. Свежим примером 
здесь могут служить американо-китайские отношения, в которых 
гигантский объем торговли, потоки взаимных инвестиций дела-
ют, даже при напряженных межгосударственных отношениях, 
дей ствия властей этих стран более взвешенными и ответствен-
ными.

Международное сотрудничество бизнесменов создает дополни-
тельные рабочие места и тем самым минимизирует и смягчает поло-
жение дел с нищетой и бедностью, являющихся по сей день острой 
проблемой для многих стран мира. Процесс глобализации, двигате-
лем которого являются объективные потребности экономического 
развития и интересы бизнеса, способствует обмену современными 
технологиями, достижениями науки и техники, распространению 
современных управленческих решений, созданию инновационных 
стартапов. Трудно переоценить роль бизнеса в накапливании чело-
веческого капитала в той или иной стране в виде знаний и компе-
тенций. Потребности бизнеса во многом детерминируют направле-
ния образования в условиях экономики знаний.

И если перейти от глобальной роли сотрудничества предпри-
нимателей мира к анализу конкретного взаимодействия пред-
принимателей России и Армении, то окажется, что и они играют 
большую роль в развитии и укреплении отношений между двумя 
странами и народами. В связи с этим и в экспертном сообществе, 
и в науке сегодня уделяется определенное внимание анализу тор-
гового, инвестиционного и технологического сотрудничества пред-
принимателей двух стран1. Задача авторов данной статьи проана-
лизировать сотрудничество предпринимателей России и Армении 
в исторической ретроспективе.
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У истоков сотрудничества российских 
и армянских предпринимателей

Без преувеличения можно сказать, что история сотрудничества 
российских и армянских предпринимателей является многовеко-
вой и в совокупности превышает тысячелетие. К сожалению, исто-
рикам двух стран не удалось с какой-либо научной обоснованнос-
тью установить относительно точную дату начала сотрудничества 
российских и армянских предпринимателей, но очевидно, что его 
корни уходят в глубь средневековья. Некоторые исследователи 
считают, что еще до образования Киевского государства армяне 
имели экономические связи и общение со славянами Руси и их 
предками2. Согласно другой концепции, первые армяне, в том числе 
купцы и ремесленники, появились в Киевской Руси после 988 г., 
в связи с бракосочетанием между князем Киевской Руси Влади-
миром и сестрой императора Византии Василия, княгиней Анной 
Багрянородной. Князь привез из Византии не только жену, но и 
большое число армян, среди которых были архитекторы, купцы 
и ремесленники, которых он расселил в Киеве и его окрестностях. 

В XI в. в Киевской Руси насчитывалось уже около 40 тысяч 
армян, значительную часть которых составляли средневековые 
предприниматели, купцы и ремесленники. Эти армянские пере-
селенцы из Византии, Персии и Турции вели активную торгов-
лю и обмен товарами своего производства с русскими купцами 
и ремесленниками. 

Кроме этого, прежде всего армянские купцы выполняли функ-
цию посредников между Европой и именно в это время заклады-
вался фундамент сотрудничества предпринимателей двух народов3. 
Активно участвовали армянские купцы как в межгосударственной, 
так и посреднической торговле. Так, например, трудно переоценить 
их вклад в становлении деловых связей между Россией и Ираном. 
Торгово-промышленные круги Ирана – а это в подавляющем боль-
шинстве были армянские купцы, содействовали развитию торго-
вых сношений Ирана с российским государством, представлявшим 
большой рынок для иранских товаров. 

Армянские купцы были также посредниками в торговле между 
странами Востока и Русью, начиная с XIV в., т. е. с периода возвы-
шения Московского княжества они становятся частными гостями 
Москвы. Первое письменное упоминание о них в Москве относит-
ся к 1390 г. В начале XV в. в посаде (в районе Китай-города) армяне 
основали свою общину. В дальнейшем, по указу Ивана Грозного, 
многие армяне были поселены в Москве на постоянное житель-
ство в той части столицы, которая называлась Белым городом, 
где жили «обеленные», то есть свободные люди из иногородцев, 
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пользовавшиеся налоговыми льготами4. В торговых делах армян-
ские купцы проявляли большую активность и изобретательность. 
При их участии поддерживалась транзитная торговля по Волге, 
в которую были втянуты Золотая Орда, Закавказье и Персия. При 
чем торговые контакты были настолько интенсивными, что они 
оформлялись в соответствующих договорах, регламентировавших 
отношения между армянскими предпринимателями и российской 
властью, а также предпринимателями двух народов. Так, например, 
31 мая 1649 г. Армянской кампании была жалована грамота на ввоз 
в Россию шелка: «От всей кампании учинили договор; привозить 
шелк сырец в Великую Россию на русскую и немецкую руку для 
продажи»5. Эта грамота была определенным признанием успехов 
армянских предпринимателей и стала промежуточным итогом 
накопленных за века армяно-российских деловых связей, прежде 
всего в сфере торговли.

Практика оформления отношений сотрудничества армянских 
деловых кругов с российской властью и российскими коллегами 
продолжалась и в дальнейшем. Так, в мае 1667 г. в Москве русским 
двором был заключен торговый договор с деловыми представителя-
ми крупного армянского капитала – Джульфинской (Джугинской) 
торговой компанией, прибывшим в Россию из Персии. Эта ком-
пания вела широкую торговую деятельность в Европе. Согласно 
Московскому договору она обязывалась осуществлять переброску 
восточных товаров в Европу по каспийско-волжскому тракту, т. е. 
через Московское государство6. 

Особое значение и долговременные экономические послед-
ствия для деятельности армянского бизнеса в России и в Европе 
имел торговый договор, заключенный в 1667 г. между Россией и 
Армянской торговой компанией Нор-Джуги (Новая Джульфа), осу-
ществлявшей активную торговую деятельность в Европе. Согласно 
этому договору, армянским купцам, подданным иранского шаха, 
даровалась не только привилегия свободной торговли в России, по 
и право транзита через Россию в Западную Европу. Этот договор 
был итогом длительных переговоров о ввозе шелка-сырца в Рос-
сию и его транзите в западные страны (Иран – Астрахань, Архан-
гельск – «немецкие земли»). Важнейшая роль в осуществлении 
крупномасштабного товарооборота по этой международной тор-
говой артерии отводилась деятельному армянскому купечеству, 
имевшему богатый коммерческий опыт и традиции. Царский двор 
охотно пошел на такое соглашение и подписал вышеуказанный 
договор7.

Активную роль в развитии предпринимательства в России 
и в формировании сотрудничества армянских и российских дело-
вых кругов в ХIV–ХIХ вв., а также в налаживании межгосудар-



44 Е.Я. Виттенберг, Е.И. Пивовар 

ственных экономических связей играли армяне, поселившиеся 
в разное время в южных городах России (Терки, Астрахань, Киз-
ляр, Моздок)

Через южные города шли торговые пути на Северный Кав-
каз, в Закавказье, Персию, Среднюю Азию и Индию. Так, напри-
мер, в крепости-городе Терки в первой четверти XVII в. имелось 
несколько гостиных дворов, торговые ряды и лавки, а также ожив-
ленные базары, принадлежавшие армянским предпринимателям. 
До наших дней дошла информация, согласно которой крупнейшим 
базаром в городе был Гилянский или Армянский. Армянские купцы 
занимались торговлей завозимыми ими из разных стран товарами. 
Различные металлические, гончарные и кожевенные изделия, меха, 
сукна и прочее они успешно выменивали на привозимые в город 
русскими купцами и купцами народов северного Кавказ оружие, 
рогатый скот, лошадей, хлеб, ковры и т.п.

Серьезное развитие сотрудничество предпринимателей двух 
народов получило в эпоху Петра I. Так, Петр был озабочен созда-
нием в России отечественного шелководства и предпринял прак-
тические шаги в развитии этой отрасли, главным образом, на Тере-
ке. После указа-ответа Петра I на предложение армянского купца 
Сафара Васильева начать в империи производство шелка, послед-
ний развернул на Тереке активную предпринимательскую деятель-
ность и построил текстильное предприятие по производству шел-
ковых тканей8.

Как сообщает историк М. О. Косвен, в конце сентября 1722 г. 
Петр I посетил и осмотрел это предприятие шелковой промыш-
ленности, созданное армянским предпринимателем. По тем време-
нам это было крупное предприятие, на котором трудилось около 
450 работников. Более половины из них были армянами, но на 
нем также трудились грузины и русские. Таким образом, закла-
дывались основы не только сотрудничества русских и российских 
предпринимателей, но и работников разных национальностей9. 
Строительство Сафаровым текстильного предприятия было одним 
из известных примеров крупных инвестиций армянских предпри-
нимателей в легкую промышленность России. А всего, благодаря 
усилиям царской власти и армянских предпринимателей с 1714 
по 1725 г. в России были построены 14 шелковых фабрик, произ-
водительность которых с 1721 г. «могла довольствовать государс-
тво Российское всяких сортов шелковыми парчами»10.

Наследники Сафарова продолжили его дело по строительс-
тву текстильных предприятий и к середине XVIII в. на юге стра-
ны было построено еще несколько предприятий по производству 
шелковых и хлопчатобумажных тканей, а в семидесяти верстах 
выше Кизлярской крепости, где в 1735 г. ими был построен казен-
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ный шелковый завод по производству шелка-сырца, и где вскоре 
возникло селение Шелкозаводское». Все эти усилия армянских 
предпринимателей, направленные на развитие текстильной про-
мышленности в России, находили активную поддержку со стороны 
царской власти. Об этом, в частности, свидетельствуют высочай-
шие привилегии, данные в 1740 и 1741 гг. императрицами Елиза-
ветой Петровной и Анной Ивановной армянским предпринима-
телям, согласно которым Санкт-Петербургскому мещанину Луке 
Ширванову, московским купцам Макаровым и другим армянам 
были даны права на строительство шелковых заводов и хлопчатобу-
мажных фабрик в Астрахани и при Кизлярской крепости для произ-
водства персидских шелковых, полушелковых и прочих парчей. Им 
также выделялись земельные участки «для сеяния пшена и хлопча-
той бумаги» и т. п.11 

В итоге уже к середине XVIII в. армянский купеческий 
капитал достиг таких внушительных размеров, что, как отмечал 
В.А. Дилоян, «появилась тенденция вложения его в промышлен-
ные предприятия12. В результате в России уже не только на юге, 
но и в столицах в этот период армянскими предпринимателями 
строится ряд промышленных предприятий, и в первую очередь 
текстильные мануфактуры. Это созданные усилиями армянских 
купцов известные фабрики Шеримана в Москве, братьев Ману-
чаровых, Мануйлова и Хахвердова в Петербурге. Известно также, 
что шелковая фабрика московских дворян, по национальнос-
ти армян, Лазаревых в подмосковном Фрянове, производившая 
предметы роскоши для императорского двора и великосветских 
кругов, стала образцовым предприятием российской мануфак-
туры второй половины ХVIII в.13 Именно в эти годы, в период 
укрепления ориентации армянского народа на Россию и интен-
сивного роста армянских поселении на территории России, воз-
растает значение армянского торгового капитала и ремесленного 
производства в экономике страны.

Экспансия армянского бизнеса в России продолжалась 
и в ХIХ в. Так, согласно источникам, только в Кизляре в 40-х годах 
XIX в. насчитывалось 24 шелкозаводчика, большинство из кото-
рых были армяне-помещики, купцы, зажиточные горожане14.

При этом необходимо отметить, что армянские предпринима-
тели инвестировали свои средства не только в текстильное про-
изводство шелковых и хлопчатобумажных тканей в России, но 
и в ряд других отраслей, в частности, в винокуренное производство 
на юге России. Так, прибывшие из Закавказья на юг России армя-
не привозили с собой различные сорта винограда. Известно, что, 
например, в Кизляре почти все виноградники принадлежали армя-
нам. На базе развитого виноградарства стало активно развиваться 
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виноделие и спиртокурение, которые с начала XIX в. становятся 
основной отраслью экономики Терека.

Кроме того, армянские предприниматели инвестировали сред-
ства и в строительство. На свои средства они строили храмы, постоя-
лые дворы, рынки, ярмарки, магазины и т. д. Не менее значительным 
в армянских поселениях Северного Кавказа являлось ремесленное 
производство. Среди армян было много искусных ремесленников 
(архитекторов, строителей, ювелиров, мастеров чеканки, специалис-
тов по обработке кожи и т. д.), которые занимались изготовлением 
самых разнообразных изделий для внутреннего и внешнего рынка. 

В итоге армянская колонизация Северного Кавказа в значи-
тельной мере содействовала его хозяйственному расцвету. Посе-
ленцы-армяне не только внедрили и развили в регионе шелковод-
ство, виноградарство, хлопководство и животноводство, не только 
занесли сюда посевы риса, марены, кунжута, некоторые виды садо-
вых, огородных и бахчевых культур и др., но они также привезли 
с собой приобретенные на родине передовые для того времени 
методы агрономического производства, богатый опыт и предпри-
имчивость. Благодаря, в значительной мере упорному труду и пред-
принимательским талантам армянских купцов, промышленников, 
ремесленников весь северокавказский край за короткий историчес-
кий срок превратился в один из самых цветущих и преуспевающих 
регионов юга России15.

В одном из многочисленных документов Русского двора, 
касающихся армян, между прочим говорится: «Многие армян-
ские семейства, убежденные в великодушном к ним внимании 
российских монархов, пожертвовав своею родиною, собственнос-
тью и выгодами», переселились в южные пределы России. Здесь 
они занялись торговлей и земледелием, и прилагая свое стара-
ние о насаждении винограда и тутовых деревьев, сорочинского 
пшена, пшеницы, риса, кунжута, марены и хлопчатой бумаги, 
приобретая у прежних своих обиталищ лозы, корни и семена. 
Кизляр, Моздок и другие селения в безлюдных странах возник-
ли; дикие пустыни обратились в нивы и плодоносные страны»16.

За счет притока новых людских ресурсов и создания здесь дво-
рянского землевладения Россия значительно укрепила свои южные 
рубежи как в экономическом, так и военно-политическом отно-
шении. Таким образом, все усилия российских монархов в своем 
стремлении скорейшего освоения степного Предкавказья привели 
к тому, что здесь развитие производительных сил, а вместе с ним и 
развитие капиталистических форм хозяйствования в дореформен-
ный период протекало куда более стремительными темпами, чем 
в центральных областях, все еще обремененных пережитками кре-
постничества.
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Кроме того, армянское деловое сообщество являлось не только 
поставщиком восточных товаров и производителем разнообразных 
промышленных и ремесленных товаров, но и крупным потребите-
лем продукции русского ремесла, стимулируя тем самым его раз-
витие и укрепление связей со всероссийским рынком. Армянами 
впервые в России было внедрено хлопководство, что тоже служило 
сырьем для хлопчатобумажных предприятий, но разведение хлоп-
ка не приняло таких масштабов, как шелководство или виноделие. 
Правящие круги Российского государства конечно же были заин-
тересованы в активной деятельности армянских предпринимате-
лей, так как выгоды от нее были налицо. Армяне разводили сады 
и огороды, образовывали села, являлись инициаторами разведения 
целого ряда новых культур, и таким образом, оказались основопо-
ложниками ряда отраслей сельскохозяйственного производства. 
Главными из них были: виноградарство, виноделие, хлопководс-
тво, рисосеяние, шелководство.

Следует отметить, что на протяжении всей истории россий ские 
власти покровительствовали армянским предпринимателям и пре-
доставляли им различного рода льготы. Так, 31 мая 1667 г. царь 
Алексей Михайлович, считавший себя защитником армянского 
народа, находившегося под властью персидского шаха, пожаловал 
армянским купцам налоговые и прочие особые привилегии, вклю-
чая выделение им специальной охраны.

Петр I продолжил политику поощрения армянского предпри-
нимательства. Например, 2 марта 1711 г. он издал именной указ 
Правительствующему сенату, в котором говорилось следующее: 
«Персидский торг умножить, и Армян как возможно приласкать 
и облегчить в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего 
их приезда»17.

А в указе Правительствующего сената, 2 мая 1711 г. декла-
рировалось следующее: «С алмазов и со всяких разных камней, 
и с жемчугу, который будет у них Армян в привозе, пошлин не 
имать, для того, что тем облегчением в привоз таких вещей для 
умножения в Московское Государство, подать им Армянам 
охоту»18. Таким образом, российские власти поощряли армянских 
предпринимателей, занимавшихся не только производством тка-
ней, но и ювелирных изделий, в изготовлении которых армянские 
ремесленники были прекрасными специалистами. Подтверждени-
ем чему явился исторический факт, когда армянские предпринима-
тели в знак признательности за поддержку подарили в 1660 году 
царю Алексею Михайловичу трон, который в последствии полу-
чил название «Алмазный» (трон был украшен почти 900 алмаза-
ми и 1224 драгоценными каменьями и оценен современниками 
в 22 591 руб.)19. 
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Российские власти предоставляли армянским предпринимате-
лям и многие другие привилегии. Армянские купцы были полно-
стью освобождены от тягла и повинностей в пользу государства, 
а платили только таможенные пошлины, «поамбарщину» за наем 
лавок, а также «привозные деньги» и «пожилое» за право жить 
в российских городах.

При Петре I, армянское купечество получило равные с русским 
купечеством торговые возможности, а в ряде случаев и более широ-
кие, чем были у российских, а также у других иностранных купцов. 
Например, местным властям предписывалось обеспечивать кон-
вой для безопасности проезда армянских караванов через земли 
прикаспийских феодальных владений, а также от Терского города 
до Астрахани, что не делалось ни для каких других иностранных 
купцов.

Привилегии, предоставляемые российскими властями армянс-
ким предпринимателям, были столь значительными, что это вызы-
вало чувство зависти и протеста у российских купцов, о чем сви-
детельствуют челобитные царям, в которых содержались протесты 
русских предпринимателей, недовольных, по их мнению, излиш-
ними привилегиями армянских купцов и промышленников. Одна-
ко, как правило, на эти протесты власти, крайне заинтересованные 
в сотрудничестве с армянскими предпринимателями, не реаги-
ровали. Об этом в частности говорит именной указ царя Петра 
Алексеевича, объявленного из Коммерц-коллегии, 6 июня 1719 
года в котором отмечалось, что «Великий Государь указал данные 
привилегии Армянской компании о торге их в Российском Госу-
дарстве отставить…»20.

В ХIХ в. сотрудничество российских и армянских предприни-
мателей поднялось на качественно новую ступень. Это было связа-
но прежде всего с тем, что Восточная Армения, в результате Рус-
ско-персидских (1804–1813 и 1826–1828) и Русско-турецкой 
(1828–1829) войн, вошла в состав Российской империи. Это при-
соединение к России произошло в несколько этапов и было осу-
ществлено на основании Гюлистанского, Туркманчайского и Анд-
рианопольского мирных договоров. В составе России, в Восточной 
Армении начала активно развиваться торговля и появлялись про-
мышленные предприятия, создававшиеся не только армянскими, 
но и русскими предпринимателями, то есть появились примеры 
российских инвестиций в армянскую экономику. В новой парадиг-
ме нахождение предпринимателей двух народов в рамках одного 
государства открывало более широкие возможности для торгов-
ли, кооперации, взаимных инвестиций, для взаимного обогащения 
европейской и восточных предпринимательских культур и т. д. 
Развитию бизнеса в части Армении, вошедшей в состав России, 
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способствовала в немалой степени и политика царской власти, 
заключавшаяся в поощрение армянского предпринимательства и 
создании для его развития максимально благоприятного предпри-
нимательского климата. 

Так, Николай I всячески поощряя предпринимательскую 
деятельность армян. Он объявил армянский средний класс Тиф-
лиса «Почётными гражданами Российской империи», освободив 
их от призыва на военную службу и ряда налогов21. Это послужило 
началом формирования в Закавказье новой промышленной среды. 
Благодаря этим и другим инициативам царского правительства, 
армянские предприниматели стали развивать свой бизнес во мно-
гих городах России. К середине XIX в., процветающая и благодар-
ная царской власти за покровительство армянская буржуазия стала 
верным приверженцем российской государственности. В связи 
с этим многие армянские предприниматели русифицировали свои 
имена и отправляли своих детей в русские школы.

В качестве примера развития армянского бизнеса в России 
и его взаимодействия с русским можно привести предприни-
мательскую деятельность армянского населения г. Ставропо-
ля. Торговая жизнь города в условиях роста культурного уровня 
населения побуждала предпринимателей всех национальностей 
прибегать к более цивилизованным формам обслуживания покупа-
телей. Наряду с открытием магазинов, приближавшихся по своему 
уровню сервиса и ассортименту товаров к европейским, работники 
торговли стали широко рекламировать свои товары через газеты, 
торгово-промышленные справочные книги Ставропольской губер-
нии и периодическую печать. 

Интересно отметить, что в этот период активизируется борьба 
предпринимателей между собой за покупателей и начинает зарож-
даться и бурно развиваться, как правило, добросовестная конку-
ренция. Для борьбы за покупателей русские и армянские пред-
приниматели использовали широкий арсенал средств: рекламу, 
повышение качества предлагаемых товаров, специализацию мага-
зинов по ассортименту реализуемых товаров, ценовую политику 
(продажи со скидками, распродажи), приближение торговых точек 
к потребителю, высокое качество обслуживания клиентов и т. д. 

Во второй половине ХIХ в. в предпринимательскую практику 
активно внедрялись новые формы торговых взаимоотношений, 
распространялись элементы европейской предпринимательской 
культуры. Как, например, в Армавире в 70-х годах открывают-
ся торговые фирмы Гаспарянов, Кусикянов, Поповых, Сеферья-
новых, Артемовых, Хачерецянов, Даватянов и других, магазины 
которых выделялись среди остальных обилием товаров и высоким 
товарооборотом.
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Во второй половине ХIХ в., в эпоху бурного развития промыш-
ленности сотрудничество русского и армянского бизнеса разви-
валось и в виде взаимных инвестиций. Так, армяне, которые по 
всему миру были известны как ловкие и талантливые дельцы, свои 
деньги инвестировали во многие города и регионы Российской 
империи, в том числн в Санкт-Петербург, Москву, Баку, Тифлис 
(где армянский капитал был преобладающим), в и города Средней 
Азии. Армяне, по большой части выходцы из Карабаха и Зангезура, 
строили в Средней Азии промышленные объекты, мосты, железно-
дорожные депо и т. п. 

Исключительную роль армянский капитал сыграл в быстром 
развитии бакинской нефтяной промышленности, а в строительстве 
самих городов Тифлиса и Баку его роль была значительной. Поми-
мо вложения своих капиталов в нефтеносные недра Баку, в тор-
гово-промышленные предприятия и строительство, армяне были 
пионерами и в деле организации банковских учреждений в крае. 
Более того, они активно участвовали в создании кредитных учреж-
дений и в остальной части империи. Так, в Москве был организо-
ван банкирский дом братьев Джамгаровых, работавший на уровне 
первоклассных банков, пользовавшийся большим доверием и кре-
дитом у зарубежных банков, а на Северном Кавказе были созданы 
Ростовский купеческих банк и банкирский дом Чахирова. Следс-
твием такого прогресса явилось возникновение, наряду с промыш-
ленными предприятиями, банковских учреждений, основанных 
целиком на местном армянском капитале. Инициатором основания 
и владельцем контрольного пакета акций (75%) Тифлисского ком-
мерческого банка был самый богатый в ту пору на Кавказе армя-
нин – мультимиллионер и нефтяной король Александр Манта-
шев. В итоге возникла идея объединения армянских банков в один 
мощный банк, способный финансировать осуществление самых 
крупных инвестиционных проектов. Предполагалось объединение 
следующих банков: 1) Банкирский дом бр. Джамгаровых; 2) Кав-
казский банк (манташовский); 3) Тифлисский купеческий банк; 
4) Ростовский купеческий банк; 5) Банкирский дом Чахарова22. 
Однако октябрьский переворот помешал осуществлению этой идеи. 
Здесь важно отметить, что банки с армянским капиталом активно 
сотрудничали с банками с русским капиталом, делились и взаим-
но обогащались финансовым опытом. Это сотрудничество разви-
валось по линии межбанковского кредитования, предоставления 
банковских гарантий, обменом информацией о благонадежности 
заемщиков и т. д. Большой вклад армянские предприниматели вно-
сили в этот период и в развитие в России легкой промышленности, 
а также виноделия, производства виноградной водки и коньяков, 
в активизацию табачной промышленности.
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В свою очередь, инвестиционные проекты осуществляли 
в армянских регионах и русские предприниматели. Здесь прежде 
всего необходимо назвать такие русские фирмы как «Морозов и К», 
Товарищество ярославских мануфактур, Алексеев из Москвы и др. 
Между предпринимателями двух народов развивалось сотруд-
ничество и по линии посреднической деятельности. Так, армянс-
кие промышленники Закавказья и Москвы, при посредничестве 
армянских купцов-оптовиков, поставляли в Среднюю Азию ткани, 
нефтяные продукты, сахар, галантерею, посуду и другие предметы 
широкого народного потребления, производимые на предприятиях 
русских предпринимателей23. 

В конце XIX в. своими богатыми торговыми сделками выделя-
лись такие армянские торговцы-промышленники как Тарасовы, 
Багарсуковы, Аведовы, Унановы и другие предприниматели с руси-
фицированными и армянскими фамилиями. Пресса того времени 
сообщала о торговле мануфактурными товарами: «Специальность 
местных Армавирских купцов заключается в мануфактурных това-
рах, и эта ветвь торговли открыла такое широкое поприще, что арма-
вирцы Торосяны, Гаспаряны, Давтяны, Сеферяны и другие, можно 
твердо отметить, удовлетворяли потребительские потребности всего 
Северного Кавказа. Армавир настолько прославился мануфактур-
ными товарами, что русские прозвали его «маленькой Москвой»24.

Подводя итог краткому экскурсу в историю сотрудничества 
российского и армянского бизнеса, можно утверждать, что к нача-
лу Первой мировой войны сформировался значительный слой 
армянской торгово-промышленной буржуазии, которая при нали-
чии крупного капитала способствовала не только торговле, но и 
развитию экономического потенциала ряда регионов Российской 
империи.

Кроме того, год за годом отношения между армянскими пред-
принимателями и российскими правителями, а также российскими 
деловыми кругами расширялись и укреплялись. Многие армяне за 
их вклад в развитие торговли России получили дворянские титу-
лы. Это известные и сегодня имена меценатов Лазаревых, Атра-
петовых, Абамелек, Аргутинских, Деляновых, Лорис-Меликовых 
и других. 

Взаимодействие российских и армянских предпринимателей 
продолжалось, но уже в более скромных формах и в период нэпа 
до конца 20-х годов. И даже после того, как в конце 1931 г. в СССР 
была полностью запрещена частная торговля, предприниматели 
как в России, так и в Армении не исчезли как класс, а перемести-
лись в относительно легальное и нелегальное поле. 

Если говорить о легальном частном бизнесе, то необходимо 
отметить, что даже в 30–40-е годы кроме безраздельно домини-
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ровавшей государственной собственности, в стране существовала 
кооперативная собственность, а также работали кустари-одиноч-
ки, которые в определенном смысле можно квалифицировать как 
предпринимателей, хотя и весьма ограниченных в своей бизнес-
деятельности и не обладавших всем набором предпринимательских 
свобод, существовавших в условиях рыночных отношений и капи-
тализма. В 1947 г. в СССР официально финансовыми органами 
было зарегистрировано 46 тысяч 362 некооперированных кустаря 
и ремесленника. В конце 1940-х гг. в РСФСР были зарегистриро-
ваны примерно 80 тыс. кустарей. В 1959 г. их насчитывалось уже 
150 тысяч. Как показывала практика многочисленных проверок, 
значительная часть кустарей уклонялась от регистрации, поэтому 
реальные цифры работавших в этой сфере были намного выше – до 
600–800 тысяч человек. В монографии экономиста В. Осипова опи-
сывается на примере Кемеровской и ряда других областей Запад-
ной Сибири, чем занимались артельшики, кустари и кооператоры, 
и какова был их роль в советской экономике25.

В Новосибирской области в 1946 г. размер ежемесячного дохода 
в среднем на одного плательщика составил: у сапожников – 8,5 тыся-
чи, у портных – 10,9 тысячи, в слесарно-починочном промысле – 
15,2 тысячи, у деревоотделочников – 9,9 тысячи, у фотографов доход-
ными из регистрируемых промыслов были швейный – 8940 рублей 
в месяц, и фотографический – 9980 рублей26.

Продолжал существовать частный сектор и в Армянской ССР. 
Так, согласно переписи населения 1937 г., 5,9% населения Рес-
публики были заняты в частном секторе и характеризовались как 
характеризованы как «некооперированные кустари» и «единолич-
ники»27.

В России и Армении, как, впрочем, и в других союзных респуб-
ликах, существовали различного рода частные услуги, предостав-
ление которых, как правило, не преследовалось по закону, хотя 
поборниками социалистической морали и не приветствовалось. 
Они находились на границе «серой зоны» и фактически представ-
ляли собой элементы частной экономики, к примеру, врачебные 
услуги, репетиторство, бытовое обслуживание (ремонт одежды 
и обуви), строительство и ремонт домов, осуществлявшийся так 
называемыми «шабашниками», ряд ремесел на селе и в населенных 
пунктах городского типа, а также добыча золота (старательские 
артели), собирательство грибов и ягод, охота и ряд других видов 
деятельности.

Продолжалось и сотрудничество предпринимателей различ-
ных советских республик между собой, в том числе России и Арме-
нии. Так, например, широкое распространение получила прак-
тика посылки райпотребсоюзами российских регионов агентов  
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в Армению, для закупки фруктов и овощей. В Армении, кроме 
свежих фруктов и овощей, сухофруктов и орехов «челноки» того 
периода также закупали коньяки, вина и виноградную водку. Пред-
приимчивые люди проводили закупки, минуя сельпо, райпотреб-
союзы и артели на городских рынках и получали от этих операций 
большие комиссионные28.

В советское время существовали и так называемые «цехови-
ки» – люди, которые даже под угрозой уголовного преследования 
не собирались, в угоду идеологическим постулатам, хоронить свои 
предпринимательские способности и продолжали заниматься под-
польным бизнесом, рискуя свободой и даже жизнью. 

Из-за тотального контроля государства за экономикой полно-
стью нелегальное частное предпринимательство было практичес-
ки невозможным. Большинство теневых экономических схем так 
или иначе включали в себя официальные институты. Как правило, 
цеховики вели свою деятельность на базе государственных про-
изводственных предприятий, частично используя их ресурсы для 
организации нелегальных производств и при этом стараясь делать 
это как можно более незаметно.

В основном такого рода деятельность велась за счет мани-
пуляций со всевозможной бумажной отчетностью – главным 
ин струментом управления плановой экономикой. Благодаря раз-
личным припискам, цеховикам удавалось вывести из государс-
твенной собственности некоторое количество сырья и средств 
производства, которое использовалось уже для производства 
нелегального. Причем осуществляли его зачастую рабочие тех 
же предприятий, часто и не подозревавшие, что работают уже не 
на государство, а на обогащение конкретных людей. Сбыт такой 
продукции мог происходить как на черном рынке, так и через офи-
циальную государственную торговую сеть. Разумеется, подобное 
использование легальных каналов было невозможно без корруп-
ции, вовлекавшей руководящих ими чиновников. Соответственно, 
получали взятки и сотрудники контрольных, и правоохранитель-
ных органов, «не замечавшие» того, что у них под носом «расхища-
ется социалистическая собственность»29.

Что касается конкретно истории нелегального армянского биз-
неса и его взаимодействия с нелегальным русским бизнесом в пери-
од СССР, то она еще до конца не исследована, но уже очевидно, что 
и то, и другое имело относительно широкое распространение. Об 
этом, в частности, свидетельствует большое количество уголовных 
дел, возбужденных против подпольных предпринимателей росси-
ян и армян.

Это также подтверждают внушительные цифры, занятых в неле-
гальном бизнесе. Как отмечали американские ученые Р. Киран 
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и Т. Кении, теневая экономика росла бурными темпами в послед-
ние 30 лет существования СССР. Этот вывод они делают из ана-
лиза количества занятых в нелегальном производстве людей. Разу-
меется, эти данные весьма приблизительны, поскольку речь идет 
о нелегальном производстве. По данным экономистов, в начале 
1960-х гг. в сфере нелегального бизнеса во всем СССР работали 
6 млн человек, в 1974 г. – 17–20 млн человек, а к началу перестрой-
ки – 30 млн человек. Согласно расчетам коллег, к концу 80-х годов 
объем накоплений советской теневой экономики достиг 20–25% 
всей личной собственности в стране30.

Американские ученые не приводят данные о занятых в неле-
гальном бизнесе по союзным республикам, но очевидно, что вклад 
российских и армянских предпринимателей в подпольный бизнес 
был весьма значительным, если не доминирующим. Соответствен-
но, и сотрудничество нелегальных бизнесменов двух республик 
даже в крайне неблагоприятных условиях подпольной и полупод-
польной работы осуществлялось довольно активно. Так, например, 
армянские цеховики производили дефицитную одежду и обувь, за 
тем эта продукция переправлялась в Россию, где реализовывалась 
россиянами различных национальностей в легальной торговой сети 
или на черном рынке. Аналогичным образом продавались и юве-
лирные изделия, производимые искусными армянскими ремеслен-
никами. Еще одной сферой подпольного бизнеса и сотрудничества 
деловых людей двух народов была контрабанда, в которой особен-
но преуспели армянские нелегальные предприниматели.

Репатриация на историческую родину большого количества 
этнических армян из-за рубежа, в числе прочего, повлияла и на 
подпольный предпринимательский мир, породив масштабный 
контрабандный бизнес. Вот лишь несколько примеров, свидетель-
ствующих о масштабах контрабандного армянского и российского 
бизнеса. Так, в сороковые годы на постоянное место жительства 
в СССР прибыл некий А. Мкрян. В середине пятидесятых годов, 
когда после смерти Сталина «железный занавес» начал приотк-
рываться, он установил контакт со своим братом, проживавшим 
в Париже, и занялся реализацией получаемой от него контрабанды. 
Вскоре Мкрян ушел с «официальной» работы и начал колесить по 
СССР, вербовать помощников и организовывать по тем временам 
масштабный незаконный бизнес. О внушительных результатах 
его бизнеса свидетельствует тот факт, что после его ареста у него 
было изъято платины и драгоценных камней в общей сложности на 
150 тысяч рублей, более 40 золотых монет, бриллианты стоимостью 
80 тысяч рублей, 132 изделия из серебра общим весом 40 килограм-
мов, 392 предмета актиквариата из фарфора, хрусталя и керамики 
общей стоимостью 70 тысяч рублей (учитывая совет ские цены на 



55Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

антиквариат, речь идет о «вещах музейного уровня»), 18 старинных 
икон, которые эксперты оценили в 60 тысяч рублей и 206 картин, 
включая подлинные произведения Айвазовского, Репина, Маков-
ского и т. д.31 Так что подпольный предприниматель мог вполне 
причислен к плеяде подпольных советских миллионеров.

Еще один пример. В шестидесятые годы в одном из высших 
учебных заведений Еревана появилось двое студентов – представи-
телей армянской зарубежной диаспоры: Азьян и Кауп. Они очень 
скоро установили контакты с воротилами валютно-финансового 
бизнеса как в Армении, так и в России. Эти молодые люди весьма 
активно «общались» с армянами из зарубежной диаспоры, прибы-
вавшими на «историческую родину» в качестве туристов. И очень 
скоро втянулись в «валютный» бизнес, заняв в нем далеко не пос-
леднее место. Студенты разработали довольно сложную цепочку 
разного рода спекулятивных комбинаций была весьма сложной. 
А когда оборотистых студентов задержали на таможне, то у одного 
из них было изъято ни много ни мало 6 килограммов платины.

По меньшей мере два крупных уголовных дела из «армянской 
серии» имеют прямое отношение к Баку. В 1969 г. в Азербайд-
жане была раскрыта крупная сеть армянских и русских валютчи-
ков, во главе которой стояли Журавлев, Агаронов и Караханян. 
Схема «работы» была традиционной: Караханян со своими сооб-
щниками занимался скупкой золота и валюты у иностранных 
контрабандистов, а затем перепродавал мелким спекулянтам. 
В сеть были втянуты не менее 60 иностранцев и более 10 совет-
ских граждан в Баку, Тбилиси, Санкт-Петербурге и Москве. При 
аресте у лидеров «шайки» было изъято около 7 кг золота, 10 тысяч 
американских долларов, а также советские деньги и ценности на 
сумму в 65 тысяч рублей. Вскоре разразилось еще более громкое 
«дело Керобян»: разоблачение преступной группы, занимавшейся 
масштабной контрабандой валюты, драгоценных металлов и дру-
гих ценностей, во многих городах СССР, в том числе Сочи, Одес-
су, Баку32.

Следующий этап в истории армянско-российской «золо-
той контрабанды» наступил после предоставления ереванскому 
аэропорту статуса международного и открытия там собственного 
КПП, который тут же превратился во впечатляющий канал «золо-
той контрабанды» для всего СССР. О масштабах подпольного 
армянского и русского бизнесов и криминальном сотрудничестве 
между ними в шестидесятые-семидесятые годы свидетельствуют 
сотни уголовных дел, в рамках который по одним делам проходи-
ли «деловые люди» с армянскими и русскими фамилиями: цехо-
вики, спекулянты ширпотребом, фарцовщики, валютчики, конт-
рабандисты и т. д. 
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Во второй половине 80-х годов, в период перестройки, руко-
водство СССР после долгих колебаний пришло, наконец, к осоз-
нанию необходимости включения элементов рыночной экономи-
ки в социалистическую систему производства. Одной из первых 
компромиссных форм нового хозяйственного уклада в Советском 
Союзе явились кооперативы. Кооперативы стали основой для нача-
ла возрождения предпринимательства в его легальных формах. 
Истосковавшаяся по самостоятельной экономической деятельнос-
ти, активная часть граждан союзных республик, в том числе в Рос-
сии и Армении, активно включилась в кооперативное движение 
и каждый день в стране стали регистрироваться десятки и сотни 
частных предприятий. Так, только за 1988 г. число действующих 
кооперативов увеличилось в 6 раз и на 1 января 1989 г. составило 
77,5 тыс., объем реализованных ими товаров и услуг увеличился 
в 17 раз и составил более 6 млрд рублей; в кооперативном секторе 
было задействовано 1,9 млн человек33.

Во многом такому быстрому генезису и развитию эмбрионов 
частного сектора в экономике способствовали значительные при-
вилегии, которыми поначалу пользовались кооперативы: низкое 
налогообложение доходов (кооперативы платили 2–10%, в то 
время как промышленные предприятия должны были уплачивать 
39% от валового дохода) и маленькие процентные ставки за поль-
зование банковскими кредитами (0,75% по долгосрочным ссудам 
и 1% по краткосрочным). К этому необходимо добавить, что патент 
на открытие кооператива стоил пять рублей, а налоги с выручки 
составляли всего три процента.

Быстрое развитие кооперативной деятельности во второй 
половине 1980-х гг. объяснялось и рядом других, более глубоких 
причин. Прежде всего, это было связано с общей попыткой более 
прогрессивно мыслящей части руководства КПСС осуществить 
некую модернизацию социализма в СССР и по их настоянию 
начавшимися процессами демократизации и разгосударствле-
ния экономики, в результате которых были разрешены некото-
рые виды негосударственной производственно-хозяйственной 
деятельности. Далее определенное расширение частного сектора, 
именно расширения, поскольку он, как уже отмечалось, в полу-
легальном и нелегальном виде существовал в разных масштабах 
в СССР всегда, было связано с все нарастающим дефицит това-
ров народного потребления и насущной необходимостью в нара-
щивании их производства. Инициаторы возрождения частного 
сектора полагали, что кооперативы в дополнение к действующей 
системе государственных предприятий смогут организовать мел-
косерийное производство наиболее востребованных у населения 
товаров и таким образом сократить возросший неудовлетворенный 
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платежный спрос. Причем под эту объективную необходимость 
была подведена некое идеологическое обоснование в виде ленин-
ской концепции нэпа, из которой следовало, что малое частное 
предпринимательство может быть использовано в ходе строи-
тельства социализма и даже в ходе его развития и совершенство-
вания. 

Скорее всего это совпадение, но главными экономическими 
советниками М. Горбачева были представители России и Арме-
нии – академики Леонид Абалкин и Абелу Аганбегян, которые 
в развитии кооперативного движения видели нечто вроде второго 
издания нэпа: командные высоты остаются за государством, а не 
связанные бюрократической регламентацией, гибко реагирующие 
на спрос кооперативы ликвидируют дефицит потребительских 
товаров и услуг, с чем у плановой экономики дело всегда обстояло 
не лучшим образом.

В итоге началось постепенное формирование правовой базы 
кооперативного движения. 19 ноября 1986 г. Верховный Совет 
СССР принял закон «Об индивидуальной трудовой деятельнос-
ти», который, с одной стороны, поставил развивавшийся в стра-
не подпольный частный бизнес под контроль государственных 
органов, а с другой – предложил гражданам совершенно новые 
формы самореализации и приложения инициативы. До принятия 
этого Закона занятие частнопредпринимательской деятельностью 
квалифицировалось как получение нетрудовых доходов и влекло 
уголовное или административное наказание. Принятый Закон раз-
решал «индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустар-
но-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, 
а также другие виды деятельности, основанные исключительно на 
личном труде граждан и членов их семей»34. 

И как показала практика, предпринимательский потенци-
ал народов СССР не был до конца уничтожен в советское время 
и нашлись десятки тысяч людей, в том числе в РСФСР и Армян-
ской ССР, многие из которых, выйдя из подполья, начали созда-
вать легальные частные малые предприятия. Вот как, например, 
выглядели показатели роста численности кооперативов в Армении 
в 1987–1990 гг. (см. табл. 1).

Как следует из таблицы, за указанный период численность 
кооперативов в Армении увеличилась почти в 37 раз, численность 
занятых в них в 42,3 раза. 

Рост численности кооперативов наблюдался во всех советских 
республиках. Так, только за 1988 г. число действующих коопера-
тивов в СССР увеличилось в 6 раз и на 1 января 1989 г. составило 
77,5 тыс., объем реализованных ими товаров и услуг увеличился 
в 17 раз и составил более 6 млрд рублей; в кооперативном секторе 
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было задействовано 1,9 млн человек. Спустя год в СССР было уже 
193 тыс. кооперативов с числом занятых 4,9 млн человек. Коопера-
тивы действовали в 20 отраслях экономики35.

Таблица 1

Год Числен-
ность коо-
перативов 
на конец 

года

Числен-
ность ра-

ботающих 
в коопера-

тивах

% от общей 
численнос-
ти занятых

Объем 
выручки 

в % к ВВП

Фонд 
оплаты 
труда 

в млн руб.

1987 276 4285 0,3 0,2 –
1988 3616 56417 3,5 2,8 77,7
1989 8450 138094 8,7 8,2 337,2
1990 10144 181339 11,1 13,7 554,2

Источник: Государственное управление. 1994: 195-196; Государствен-
ный комитет… 1991а; World Bank 1993: 25-72.

Одновременно с ростом численности кооперативов в союзных 
республиках росло и сотрудничество между зарождавшимися в них 
стратами предпринимателей, в том числе между предпринимателя-
ми России и Армении. При чем это сотрудничество осуществлялось 
на двух уровнях: зарождающемся легальном и продолжающемся 
нелегальном. На легальном уровне армянский бизнес поставлял 
в РСФСР продукцию своих швейных и обувных предприятий, 
фрукты, овощи, строительные материалы, спиртные напитки и т. д. 
В свою очередь, российские кооперативы поставляли в Армению 
компьютеры, различную вычислительную технику, автомобили 
и т. д.. При этом они часто выступали не в роли производителей 
продукции, а посредников, перепродающих продукцию западных 
и российских государственных предприятий, то есть, по сути дела, 
осуществляли полезные, но тем не менее спекулятивные операции.

С возникновением в СССР коммерческих банков началось 
сотрудничество между финансовым бизнесом России и Армении. 
К концу перестройки в России возникло около сотни коммерчес-
ких банков, а в Армении их насчитывалось около двадцати. Такие 
армянские банки как КБ «Акунк», Паевой банк «Арарат», АООТ 
«Армагробанк», Паевой банк «Армсвязь», АО «Банк восстановле-
ния и развития», АКИ банк «Гладзор», ПКБ «Давид», АКБ «Ленд», 
ПКБ «Прометей», АБ «Спюрк» с момента своего возникновения 
сотрудничали с российскими банками, такими как КБ «Оптиум», 
«Аэрофлот», «Кредитимпекс банк», «Империал», «Инкомбанк», 
«Конверсбанк», «Российский кредит», «Тверьуниверсалбанк», 
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«Технобанк», «Финистбанк», «Мосбизнесбанк» и др.36 Это сотруд-
ничество имело место в различных формах: открытие филиалов 
в республиках, установление корреспондентских отношений, меж-
банковское кредитование, обмене информации о благонадежности 
заемщиков и т. д. 

Сотрудничество между предпринимателями России и Арме-
нии проявилось и во время трагедии, вызванной разрушительным 
землетрясением в Армении, произошедшим в декабре 1988 года. 
Стихия разрушила более 80% жилого фонда в Ленинакане – вто-
ром по величине городе Армении, половину застройки в Кирова-
кане. Землетрясение вывело из строя 230 промышленных пред-
приятий или около 40% промышленного потенциала республики. 
Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразо-
вательные школы на 210 тыс. ученических мест, детские сады на 
42 тыс. мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музе-
ев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культу-
ры. Перестала функционировать почти вся производственная 
и социаль ная инфраструктура на одной трети территории респуб-
лики. Прямой материальный ущерб оценивается в 10 млрд рублей 
(на 1988 год), а с учетом затрат на восстановление эта сумма долж-
на быть удвоена37.

В этих условиях предприниматели направляли значительные 
средства, в том числе в виде благотворительных пожертвований на 
восстановление Республики и поддержку пострадавшего от стихии 
населения, а строительные кооперативы и строительные бригады 
всех республик СССР и прежде всего России и Армении, вместе 
с государственными строительными фирмами, работали над лик-
видацией последствий землетрясения. Всего в восстановлении раз-
рушенного принимало участие около 45 тысяч профессиональных 
строителей, в том числе сотрудники строительных кооперативов 
и десятки тысяч добровольцев со всего Советского Союза38.

Наряду с сотрудничеством предпринимателей двух респуб-
лик в легальном экономическом пространстве, продолжалось 
и нелегальное сотрудничество. В ходе нелегального сотрудниче-
ства осуществлялись операции с валютой, золотом, ювелирными 
изделиями, спиртными напитками и т. д. И об этом криминальном 
сотрудничестве говорят в частности судебные процессы, когда по 
одним уголовным делам проходили в годы перестройки подполь-
ные бизнесмены с армянскими и русскими фамилиями. Таким 
образом, перестройка в определенной степени способствовала про-
буждению и легализации предпринимательского потенциала граж-
дан советских республик, хотя и в несколько деформированной 
форме, заложила основы рыночных отношений, способствовала 
накоплению первоначального капитала, а также положила начало 
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сотрудничеству зарождавшихся страт легальных предпринимате-
лей. Вместе с тем, кооперативное движение в период перестройки 
не достигло масштабов, которые бы могли решить проблему пре-
одоление разрыва между товарной и денежной массой и дефицита 
товаров народного потребления. Как результат, объемы реализа-
ции кооперативами товаров и услуг оставались незначительными: 
в Московской области, например, их доля в общем товарооборо-
те к середине 1987 г. составляла лишь 0,02%, в Москве – 0,05%, во 
Владимирской области – 0,1%, а в целом по РСФСР – 0,4%39.

Это произошло в силу ряда причин. Прежде всего, руковод ство 
СССР и союзных республик в большей или меньшей степени испы-
тывало состояние когнитивного диссонанса. С одной стороны, этот 
феномен имел место у руководства страны из-за осознания необ-
ходимости что-то делать для развития экономики и преодоления 
тотального дефицита, а с другой стороны, находясь в плену ком-
мунистической идеологии, руководство КПСС боялось отойти от 
догматических представлений о социалистической экономике. 

Отсюда можно было наблюдать шараханье руководства СССР 
в экономической политике из крайности в крайность, от создания 
благоприятных возможностей для развития частного сектора до 
попыток его задушить путем лишения сырьевой базы, непосильно-
го налогового бремени и многочисленных ограничений. Это было 
в немалой степени связано с тем, что и в руководстве страны не 
было единой позиции по отношению к развитию частного сектора в 
экономике. «Партии реформаторов» в Политбюро нередко прихо-
дилось уступать консерваторам, выступавшим против роста капи-
талистических элементов в якобы развитом социалистическом 
обществе. Коммунистическое правительство не могло побороть 
в себе и стремление регламентировать все и вся. Оно также боялось 
появления в стране значительного слоя состоятельных и самостоя-
тельных граждан, нового среднего класса и усиления социального 
неравенства. Приведем лишь один пример подобного отношения 
к кооператорам руководителя правительства страны. Так, однажды 
председатель Совета министров Н. Рыжков попросил академика 
Л. Абалкина подсчитать, сколько денег можно будет оставлять коо-
ператорам «объективно при честной работе» в месяц. Через пять 
минут академик объявляет, что, согласно тут же произведенным им 
расчетам, оставлять можно будет где-то тысячу рублей. Рыжков не 
очень доволен и дружески говорит академику, мол, ты того, Леонид 
Иванович, давай пересчитывай. Леонид Иванович быстро пересчи-
тывает, и оказывается, «если учесть специфику, 700 рублей будет 
достаточно». Эта цифра удовлетворяет Рыжкова40. 

В свою очередь, состояние когнитивного диссонанса испытыва-
ла и значительная часть граждан. На протяжении семидесяти лет 
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им говорили о том, что государственная экономика более эффек-
тивная и справедливая, что занятие бизнесом – это плохо, преступ-
но и даже аморально, а теперь им власти предлагали заняться этим 
самым бизнесом. Как показал социологический опрос населения, 
проведенный Госкомстатом СССР в 1989 г., граждане не были 
готовы к изменению экономической парадигмы и связывали с коо-
перацией все негативные явления в жизни страны: увеличение 
дефицита в торговле, рост преступной деятельности и т. д.41

Людей со сложившейся за десятилетия советской психологи-
ей раздражала, а то и вызывала чувство откровенной ненависти 
моральная реабилитация духа обогащения и неминуемо следую-
щего за ним социальное неравенство. В массовом сознании глубоко 
укоренилось представление, согласно которому высокие доходы по 
определению не могут быть честными, и что если какие-то товары 
и услуги по цене не доступны каждому, то пусть лучше их совсем 
не будет. Потакая настроениям этой части населения, под давле-
нием реакционной части партийной номенклатуры в марте 1988 г., 
правительство ввело драконовский прогрессивный налог на лич-
ные доходы кооператоров: 30% в диапазоне от 500 до 700 рублей 
в месяц, 70% от тысячи до 1500, 90% на все свыше полутора тысяч 
рублей. Министр финансов Борис Гостев откровенно объяснил 
причину: «нечего плодить спекулянтов», «прослойка богатеев при-
ведет к социальному расслоению»42. В итоге в дополнение к ограни-
чениям доходов кооператоров в декабря 1988 года вышли несколь-
ко постановлений, запрещавших создание кооперативов в тех или 
иных видах деятельности.

Справедливости ради необходимо отметить, что в армянском 
обществе, в котором был веками развит дух предпринимательства, 
эти антикооперативные настроения были значительно менее раз-
виты, чем в России.

Кроме антикапиталистических настроений в определенных 
кругах правительства и общества развитию масштабного коопе-
ративного движения мешало и ряд других обстоятельств. Так, не 
были отработаны технологии взаимодействия государственного и 
частного сектора и по сути механически к безраздельно домини-
ровавшему в экономике государственному сектору была осущест-
влена рыночная пристройка. Кооперативы были лишены сырья 
и материалов для организации производств, ибо выделения всего 
необходимого кооперативам Госпланом не предусматривалось. 
Подобное положение дел вынуждало кооперативы, занимавши-
еся производством, часто в нарушение законов того времени, что 
называется присасываться к сырьевым ресурсам государственных 
предприятий. В результате производить какую-либо продукцию 
смогли лишь те, кто имел связи и получал фондовое сырье нередко 



62 Е.Я. Виттенберг, Е.И. Пивовар 

за взятки. Директора предприятий открыли при своих заводах коо-
перативы из «своих людей», выпускали продукцию из дешевых 
материалов, с использованием государственных производственных 
мощностей и электроэнергии, но при этом продавали ее по свобод-
ным ценам, получая таким образом сверхприбыль.

Кроме того, развитию рыночных отношений мешали админис-
тративно-командная система экономического менеджмента, всеси-
лие и неприспособленность бюрократического аппарата к цивили-
зованному регулированию зарождавшихся рыночных отношений 
и т. д.

Многие представители предпринимателей первой волны были 
далеки в своей деятельности от социально ответственного поведе-
ния. А значительная часть из них, легализовав свой криминальный 
бизнес предшествующего периода, в полной мере не преодолела 
родимые пятна подпольной деятельности и продолжали работать 
по правилам теневой экономики. Более того, подпольное пред-
принимательство после его частичной легализации не только не 
сократилось, но и в ряде республик, в том числе и в Армении еще 
и выросло. В Армянской ССР доля теневой экономики оставалась 
практически стабильной на протяжении довоенного и двух деся-
тилетий послевоенного развития. Во второй половине 1960-х гг. 
она имела тенденцию к росту, увеличившись с 12% до 17% вало-
вого национального дохода, но с конца 1960-х и вплоть до 1986 г. 
она оставалась стабильной и колебалась в коридоре от 15% до 
18%. Однако, уже начиная с 1987 г., по мере ослабления советско-
го режима в Армении, теневая экономика начала расти и достигла 
21% валового национального дохода Армянской ССР43.

Поскольку любое производство в частном секторе экономики 
СССР было связано с большими сложностями (отсутствие сырья, 
оборудования, проблемы подключения к источникам электроэнер-
гии и т. д.) многие кооператоры пытались идти по более легкому 
пути продаж и перепродаж дефицитных товаров, что не увеличи-
вало их массу на рынке, но за то резко повышало их стоимость, что 
вызывало обоснованное недовольство власти и общества.

В заключении исторического раздела необходимо отметить, что 
дух предпринимательства являлся атрибутом, имманентно прису-
щим нашим народам. Предпринимательство в том или ином виде и 
в тех или иных масштабах существовало на протяжении всей исто-
рии наших народов и в средние века, и в период новой истории, 
и даже в условиях СССР, когда предпринимательская деятель-
ность считалась аморальной и преследовалась законом. На про-
тяжении веков развивалось и сотрудничество предпринимателей 
двух народов, проявлявшееся во взаимовыгодной торговле, взаим-
ных инвестициях и в совместной бизнес-деятельности.
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Объективные и субъективные факторы,
 способствующие сотрудничеству бизнеса 

России и Армении в постсоветский период

Кроме совместной истории в рамках одного государства Рос-
сийской империи и СССР для сотрудничества предпринимателей 
наших республик в условиях обретения ими самостоятельности, 
существует много объективных и субъективных предпосылок для 
его становления и развития в новых условиях. Среди первых необ-
ходимо назвать общность задач, связанных с переходом от адми-
нистративно-командной системы к рыночным отношениям.

После распада СССР практически одновременно начался 
бурный процесс роста страты легальных предпринимателей. Ему 
способствовала масштабная приватизация. В более или менее бла-
гоприятных условиях страта предпринимателей формировалась 
в России и Армении по сути дела из всех социальных и профес-
сиональных групп общества. В бизнесменов превратились красные 
директора государственных предприятий, конвертировавшие свое 
право распоряжения собственностью в ее владение, бывшие пар-
тийные и комсомольские работники, поучаствовавшие в процессах 
приватизации, научные сотрудники, инженеры, активные члены 
колхозов и совхозов, кооператоры, сколотившие первоначальный 
капитал в период перестройки, представители легализировавшего-
ся криминального бизнеса и т. д. 

Началось формирование законодательства, создающего пра-
вовую основу для сотрудничества и кооперации зарождающихся 
страт предпринимателей и регулирующего как функционирова-
ние бизнеса внутри стран, так и содействующего сотрудничеству 
российского и армянского бизнеса на межгосударственном уровне. 
На сегодняшний день между Российской Федерацией и Республи-
кой Армения заключено более 270 межгосударственных, межпра-
вительственных и межведомственных договоров и соглашений, из 
которых, по нашим приблизительным подсчетам, примерно 80% 
в той или иной мере касается сотрудничеству бизнесменов двух 
государств. 

Среди них наиболее важными являются такие документы, 
как «Соглашение между правительством российской Федерации 
и правительством республики Армения об устранении двойного 
налогообложения на доходы и имущество от 28 декабря 1996 г.». 
В статье 7, посвященной коммерческой деятельности, в частности 
говорится, что «прибыль от коммерческой деятельности, получен-
ная предприятием Договаривающегося Государства, облагается 
налогом только в этом Государстве, если только это предприятие 
не осуществляет коммерческую деятельность в другом Догова-
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ривающемся Государстве через расположенное в нем постоянное 
представительство»44. 

В дальнейшем происходило постепенное сближение систем 
налогообложения предпринимателей двух стран. Так, например, 
в Армении и России стало возможно зарегистрировать ИП и ООО 
примерно по одной технологии, а в качестве налогового режима 
в Армении можно выбрать аналог российского УСН (упрощенная 
система налогообложения) или ОСНО (общая система налогооб-
ложения), которая подходит абсолютно всем налогоплательщикам: 
работать на ней могут как малый бизнес, так и крупные компании. 
В 2016 г. в Армении был принят Налоговый кодекс, который регу-
лирует налоговые отношения на территории страны и который, что 
особенно важно, во многих моментах идентичен налоговому кодек-
су России. 

Даже в основополагающих документах, например, в «Договоре 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Армения» от 29 августа 1997 г. содер-
жится ряд статей, посвященных экономическому сотрудничеству 
двух стран и созданию благоприятных условий для взаимовыгод-
ного взаимодействия российских и армянских предпринимателей. 

Так, в статье 11 декларируется, что «Высокие Договариваю-
щиеся Стороны, придавая важное значение устойчивому разви-
тию и эффективному использованию экономического потенциала 
обоих государств, будут взаимодействовать в осуществлении про-
водимых экономических реформ на основе рыночных отношений, 
содействовать углублению экономической интеграции между обо-
ими государствами, созданию условий для формирования общего 
экономического пространства в соответствии с обязательствами, 
вытекающими из двусторонних и многосторонних договоров и 
соглашений...», а статья 12 полностью посвящена созданию усло-
вий для сотрудничества бизнесменов двух стран. Вот ее содержа-
ние: «Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать 
развитию отношений в торгово-экономической и научно-техничес-
кой областях на всех уровнях, созданию на своей территории бла-
гоприятных условий деятельности предприятий и предпринима-
телей другой Стороны, в том числе в области прямых инвестиций 
и их защиты, способствовать организации совместных финансо-
во-промышленных групп, образованию и деятельности трансна-
циональных объединений, а также других прогрессивных форм 
сотрудничества.

Стороны будут способствовать сохранению и развитию на 
взаимовыгодной основе производственной и научно-технической 
кооперации между хозяйствующими субъектами, прежде всего при 
разработке и производстве современной наукоемкой продукции, 
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включая продукцию для нужд обороны, в том числе путем форми-
рования межгосударственных и межотраслевых комплексных про-
грамм сотрудничества»45.

Весомый вклад в стимулирование сотрудничество предприни-
мателей вносили и долговременные программы экономического 
взаимодействия наших государств. Так, большое внимание этим 
вопросам было уделено в «Договоре между Российской Федераци-
ей и Республикой Армения о долгосрочном экономическом сотруд-
ничестве на период до 2010 года». Для реализации договора была 
разработана Программа, в которой по сути дела одно из централь-
ных мест занимали вопросы стимулирования сотрудничества биз-
неса двух стран. Так, уже в первом пункте Программы говорилось, 
что «Программа разработана с целью налаживания и углубления 
взаимодействия хозяйствующих субъектов Сторон, достижения 
на этой основе существенного прогресса в торгово-экономических 
отношениях и роста товарооборота между Сторонами.

Поставленные в Программе цели достигаются путем:
–  сближения концептуальных подходов в отношении структур-

ной перестройки экономики обоих государств;
–  координации институциональных преобразований для созда-

ния хозяйствующим субъектам Сторон равных возможностей 
и гарантий их деятельности. 
Речь также шла о создании системы государственной под-

держки сотрудничества по направлениям формировании целе-
вых межгосударственных проектов и программ экономического 
сотрудничества, а также интегрированных структур для их реали-
зации и дальнейшем развитии производственной кооперации пред-
приятий.

В документе говорилось, что при реализации целей программы 
основное внимание будет уделено «гармонизации законодательс-
тва в областях, определяющих регулирование деятельности кре-
дитных организаций, развитие сотрудничества финансовых инсти-
тутов, создание совместных предприятий, регулирование ценовой 
политики, условия защиты взаимных инвестиций и производс-
твенной кооперации, формирование единых правил разрешения 
торговых споров, создание совместной информационной системы 
состояния рынка потребительских товаров и услуг». В Программе 
были также определены приоритетные направления сотрудничест-
ва в отдельных областях деятельности, в том числе взаимовыгодное 
межотраслевое сотрудничество в сфере топливно-энергетического 
и военно-промышленного комплексов, цветной металлургии, стро-
ительства, связи и информатизации, легкой промышленности46.

Важно отметить, что в Документе констатируется необходи-
мость поддерживать добросовестную конкуренцию предпринима-
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телей. С целью ее достижения предполагалось осуществить «согла-
сование критериев добросовестной конкуренции, определения 
порядка предъявления требований о прекращении недобросове-
стных действий и возмещении ущерба»47.

Вопросам создания благоприятных условий для взаимодей-
ствия предпринимателей двух стран уделено значительное внима-
ние и в «Декларации о союзническом взаимодействии между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном 
в XXI век», подписанной в сентябре 2000 года. В ней, в частности 
говорится, что «Российская Федерация и Республика Армения 
придают первостепенное значение углублению взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. В этих целях Стороны будут мак-
симально способствовать увеличению объемов торгового оборота, 
развитию кооперации, прежде всего в топливно-энергетическом 
секторе, цветной металлургии, химической и легкой промышлен-
ности, в отраслях машиностроения, агропромышленного комплек-
са, транспорта и транспортной инфраструктуры, обработки драго-
ценных камней. Стороны будут поддерживать дальнейшее развитие 
взаимодействия финансовых и банковских структур, реализацию 
совместных инвестиционных проектов, в том числе с привлечени-
ем внебюджетных источников, формирование транснациональных 
финансово-промышленных групп, совместных предприятий и дру-
гих организационно-хозяйственных структур с учетом взаимных 
интересов. Стороны будут способствовать совершенствованию 
механизма регулирования и стимулирования внешнеэкономичес-
ких связей, в том числе прямых связей между субъектами Россий-
ской Федерации и административно-территориальными образо-
ваниями Республики Армения, а также между хозяйствующими 
субъектами»48.

Большое значение для создания благоприятного предприни-
мательского климата и развития сотрудничества бизнеса в России 
и Армении играют соглашения и договора в различных экономи-
ческих сферах. Так, весьма важным для развития сотрудничества 
между бизнесами в сфере финансов явилось Соглашение между 
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 
и Центральным банком Республики Армения от 17 января 2003 
года о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредит-
ных организаций. В статье второй этого юридического документа 
говорится, что «в целях поддержания надежности и эффектив-
ности национальных банковских систем Российской Федерации 
и Республики Армения Стороны будут осуществлять сотрудни-
чество в области банковского надзора за деятельностью кредит-
ных организаций на основе положений настоящего Соглашения 
с соблюдением национального законодательства и международных 
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обязательств Российской Федерации и Республики Армения». 
Соглашение также предусматривает широкий набор мер по совер-
шенствованию надзора за коммерческими банками, целью которых 
было всестороннее содействие сотрудничеству бизнеса двух стран 
в финансовой сфере. Среди них необходимо назвать стимулиро-
вание обмена различного рода информацией между финансовыми 
институтами двух стран и обеспечения ее конфиденциальности, 
в частности о надежности заемщиков, содействие решению про-
блем лицензирования финансовых организаций, приобретения 
акций и долей банков друг друга, унификации систем отчетности, 
открытия филиалов банков и дочерних структур в наших странах, 
создания рациональной системы проверок и т. д.49

Весьма важным для армянской экономики и бизнеса было 
«Соглашение между правительством Российской Федерации 
и Республикой Армения о сотрудничестве в сфере поставок при-
родного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алма-
зов» подписанное 2 декабря 2013 г.50

В современных информационных обществах для развития 
сотрудничества предпринимателей в сфере информации, инфор-
мационных технологий и и вовлечения стран в цифровую рево-
люцию имеет «Соглашение между правительством Российской 
Федерации и правительством республики Армения о сотрудни-
честве в сфере массовых коммуникаций». Статья первая Догово-
ра гласит, что «Стороны, в соответствии со своим национальным 
законодательством и международными договорами, участниками 
которых являются Российская Федерация и Республика Армения, 
сотрудничают в области массовых коммуникаций и поддержива-
ют расширение благоприятных условий для обеспечения свобод-
ного обмена в сфере телевидения, радио, печатных и электронных 
средств массовой информации»51.

Среди заключенных договоров, в той или иной степени регу-
лирующих отношения между предпринимателями двух стран, 
есть и документы, призванные содействовать сотрудничеству 
предпринимателей, занятых в государственном и частном бизне-
се, в сфере обороны. Так, уже в статье первой «Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии 
военно-технического сотрудничества» говорится, что «Пред-
метом настоящего Договора является порядок осуществления 
Сторонами поставок продукции военного назначения, которая 
включает:

–  вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальную собственность), и информа-
цию в военно-технической области;
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–  любые другие продукцию, работы и услуги, которые в соответ-
ствии с законодательством каждой из Сторон, относятся к про-
дукции военного назначения, за исключением материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и других матери-
альных ресурсов, необходимых для производства вооружения 
и военной техники в рамках сложившихся кооперационных 
связей и поставляемых в соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о производственной и научно-техничес-
кой кооперации предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности от 30 марта 1994 г.»52

И подобного рода соглашений, способствующих развитию 
торговли между странами и сотрудничеству предпринимателей, 
за постсоветскую историю отношений было подписано несколько 
десятков. И даже те соглашения между странами, которые казалось 
бы не имеют непосредственного отношения к бизнесу, оказывают 
благотворное воздействие на сотрудничество предпринимателей 
двух стран. Так, например, «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Арме-
ния о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Феде-
рации и граждан Республики Армения» (заключено в г. Москве 
25.09.2000) (ред. от 24.01.2017), призвано облегчить перемещение 
между странами предпринимателей и рабочей силы, избавить их от 
времязатратных бюрократических процедур и т. д. Правительство 
Российской Федерации и Правительство Республики Армения, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь желанием 
способствовать развитию дружественных добрососедских отноше-
ний, укреплению экономических, торговых, научно-технических, 
культурных и иных связей между двумя государствами, в целях 
правового урегулирования поездок граждан их государств, согла-
сились о нижеследующем:

Статья 1: «Граждане государства одной Стороны могут въез-
жать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории госу-
дарства другой Стороны без виз по одному из документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, 
указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению 
согласно перечням»53.

Весомый вклад в развитие делового сотрудничества предпри-
нимателей наших стран должна внести реализация Программы 
межрегионального сотрудничества на 2022–2027 гг., подписанной 
в декабре 2021 г., о конкретном содержании которой речь пойдет 
ниже54.

И наконец серьезный импульс развитию и углублению сотруд-
ничество предпринимателей двух стран должна придать реали-
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зация Программы экономического сотрудничества между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения на 2022–2025 гг., над которой работала межправитель-
ственная комиссия. Программа включает в себя положения о разви-
тии транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, 
о реализации перспективных инвестиционных проектов в Арме-
нии в сферах электронного правительства, «умного и безопасного 
города», информбезопасности, логистики, энергоэффективности, 
дистанционного образования и телемедицины55. 

Таким образом, можно констатировать, что под сотрудничес-
тво предпринимателей России и Армении подведена солидная 
законодательная и договорная база, что, безусловно, способству-
ет его развитию. Вместе с тем противоречило бы научной истине 
утверждение, согласно которому состояние правовой и договорной 
базы, регулирующей отношения предпринимателей двух стран, 
находится в устоявшейся и идеальной форме. По этой причине оно 
по стоянно совершенствуется, унифицируется и в ответ на требова-
ния ХХI века модернизируется.

Кроме постоянно совершенствующей правовой базы, сотруд-
ничеству предпринимателей двух стран содействует много других 
факторов. Среди них необходимо назвать прежде всего то, что это 
сотрудничество опирается на прочный фундамент многовековой 
истории деловых отношений между нашими народами, о чем шла 
речь в начале этой статьи, на длительное развитие в рамках одно-
го государства Российской империи, а затем – Советского Союза, 
что привело к формированию тесных связей между хозяйствую-
щими субъектами в рамках общего рынка некогда единого госу-
дарства, к сложившемуся межреспубликанскому разделению 
туда, созданию технологических цепочек между предприятиями 
двух стран и т. д.

Необходимо отметить, что вскоре после распада СССР между 
нами начала складываться система стратегического партнерс-
тва создавшая, в том числе, прочный фундамент для развития 
сотрудничества бизнесменов наших стран. Стратегические парт-
нерские отношения предполагают, что в основе таких отношений 
лежит не только понятие взаимной выгоды, но и наличие общих 
ценностей, то есть общее видение не только совместного про-
шлого, но и совместного будущего. Если строить стратегические 
партнерские отношения исключительно на тех или иных, прежде 
всего меркантильных интересах, то их вряд ли можно назвать 
стратегическими, хотя интересы безусловно являются атрибу-
том имманентно присущим партнерству. Вместе с тем, очевидно, 
что отношения между Арменией и Россией не строятся только на 
выгоде.
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Немалую роль в создании условий для сотрудничества бизнес-
менов двух стран играет процесс улучшения предприниматель-
ского климата в наших странах. Так, за период с 2010 по 2020 г.56 
Россия в рейтинге Всемирного банка легкости ведения бизнеса 
doing Business сделала весьма впечатляющий рывок и поднялась 
со 120-го на 28-е место. А Армения опустилась с 43-го на 47-е место. 
Тем не менее Армения по легкости введения бизнеса опережала 
в рейтинге Киргизию (80-е место), Украину (64-е место), Узбекис-
тан (69-е место), Таджикистан (106-е место), Беларусь (49-е место).  
Важно отметить, что обе наших страны находились в группе с лег-
кими условиями ведения бизнеса57.

В отличие от других подобных исследований, индекс легкости 
ведения бизнеса основывается только на изучении и квантифика-
ции законов, постановлений и правил, касающихся ведения пред-
принимательской деятельности. Индекс не учитывает более общие 
условия, такие как инфраструктура, инфляция, преступность, уро-
вень коррупции, доходность бизнеса и прочие. Общий индекс бази-
руется на десяти внутренних индикаторах:

– начало бизнеса – процедуры, время, затраты и минимальный 
капитал для основания предприятия;

– работа с разрешениями на строительство – процедуры, время 
и затраты на строительство склада;

– получение электроснабжения – процедуры, время, затраты на 
получение электроснабжения;

– регистрация имущества – процедуры, время и затраты на регис-
трацию коммерческой недвижимости;

– получение кредита – сила юридических прав, глубина кредит-
ной информации;

– защита прав инвесторов – открытость финансовых показате-
лей, ответственность руководства и легкость судебных исков от 
инвесторов;

– уплата налогов – количество налогов, время на подготовку 
налоговых отчетов, общий налог как доля прибыли;

– международная торговля – количество документов, затраты 
и время необходимое для экспорта и импорта;

– обеспечение контрактов – процедуры, время и издержки на 
принуждение уплаты долга;

– закрытие предприятия – процент возмещений, время и допол-
нительные расходы на закрытие неплатежеспособной фирмы.
Необходимо отметить, что по ряду обозначенных выше пози-

ций наши страны вообще находились на передовых позициях.
Впечатляющий рывок России в этом рейтинге на 92 ступени 

вверх не был случайностью. Так, например, в 2019 г. Всемирный 
банк учел три реформы, которые были успешно проведены 
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в России. Было ускорено подключение предприятий к системе 
электроснабжения, в том числе за счет создания специализирован-
ных отделов по подключению по принципу «единого окна». Была 
также усилена защита миноритарных инвесторов за счет внедрения 
большей корпоративной прозрачности и облегчено фискальное 
бремя, так как были сокращены сроки возврата налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Положительное влияние на упрощение 
налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование про-
граммного обеспечения предприятий 1C.

Всего в России, начиная с 2012 г., было проведено для оптими-
зации и улучшения делового климата, почти 40 реформ. Например, 
регистрацию собственности совершенствовали 7 раз, регистрацию 
предприятий – 658.

В итоге наилучшие позиции Россия имела в 2020 г. в области 
подключения к системе электроснабжения – 7-е место (97,5 бал-
лов), регистрации собственности – 12-е место (88,6 баллов), обес-
печения исполнения договоров – 21-е место (72,2 балла), получе-
ния кредитов – 25-е место (80 баллов), получения разрешений на 
строительство – 26-е место (78,9 баллов). Худшие показатели Рос-
сии отмечены лишь в области защиты миноритарных акционеров – 
72-е место (60 баллов) и международной торговли – 99-е место 
(71,8 баллов)59.

По ряду позиций существенное улучшение имело место в это 
десятилетие и в предпринимательском климате в Армении. Только 
по линии налоговых выплат Армения улучшила показатели сразу 
на 30 пунктов, поднявшись с 82-й на 52-ю позицию. Кроме того, по 
данным армянской стороны, был достигнут определенный прогресс 
в сфере предоставления разрешения на застройку, а также в совер-
шенствовании норма контроля за качеством застройки. Опреде-
ленные достижения имели место и в сфере совершенствования 
условий внешней торговли, а также по ряду других показателей. 
Так, предпринимательский климат в Армении стал более благо-
приятным благодаря постоянной борьбе властей страны с бюрок-
ратией. На улучшение бизнес среды также повлияло вступление 
государства в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 г., 
которое открыло Республике доступ к огромному рынку потреби-
телей товаров и услуг, а также предоставило множество льгот при 
поставке товаров/сырья/продуктов/услуг в страны, являющиеся 
участниками соглашения. 

Армянские и российские эксперты также видят ключевые пре-
имущества ведения бизнеса в армянской юрисдикции, сформули-
рованные в концентрированном виде, в следующем:

– привлекательные реалии для ведения бизнеса – наличие сво-
бодных экономических зон (СЭЗ);
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– льготные режимы налогообложения и др.;
– качественное образование как показатель интеллектуальной 

развитости страны и потенциал для квалифицированной рабо-
чей силы;

– насыщенная культурная жизнь, что для каждого бизнесмена, 
инвестора или специалиста является немаловажной составля-
ющей в повседневной жизни и в деятельности на территории 
Армении;

– возможность повышения конфиденциальности своей компа-
нии с услугой номинального директора;

– развитая банковская система с полным перечнем банковских 
и небанковских услуг с удаленными управлением счетами 
и транзакциями;

– возможность быстрого выхода продукции/товаров/услуг 
с локального уровня на мировые рынки;

– интернациональная рабочая среда с высокой рабочей скоро-
стью и эффективностью труда;

– Ultra-Fast регистрация – открыть бизнес в Армении можно за 
1 день (номер налогоплательщика выдается сразу). Вы получи-
те свидетельство о регистрации (выписку из реестра) с иден-
тификационным номером налогоплательщика и уставом, после 
чего компания может начинать деятельность;

– низкая стоимость регистрации и обслуживания – правитель-
ство в большинстве случаев не взимает платы за регистрацию 
компании или требует минимальных платежей для опреде-
ленных государственных услуг (12,5 или 25 USd). Отсутствие 
пошлины за продление регистрации: после открытия ваша 
компания может вести деятельность неопределенный срок без 
уплаты периодических платежей в казну государства; 

– малоактивные/неактивные компании не платят налоги, не 
подают налоговую отчетность, не проходят аудит. Активные 
предприятия могут понести дополнительные расходы, связан-
ные с соблюдением налогового законодательства, а также на 
услуги по расчету заработной платы и налогов;

– в качестве иностранного бизнесмена вы можете владеть 100% 
активов компании. Здесь нет обязательств привлекать армян-
ских партнеров или агентов, независимо от рода деятельности, 
а также полностью отсутствуют ограничения по количеству 
акционеров, страны их гражданства/проживания и т. д.;

– допускается управление компании иностранным директором 
без привлечения местных сотрудников. Директор не обязан 
проживать в Армении или иметь местный адрес; 

– иностранец может одновременно быть 100-процентным акцио-
нером и директором компании;
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– удаленная регистрация – нерезиденты, нежелающие тратить 
время и средства на дальние поездки, могут зарегистрировать биз-
нес в Армении удаленно с помощью нотариальной доверенности;

– минимальный пакет документов – заграничного паспорта 
обычно достаточно для открытия бизнеса в Армении, банков-
ские выписки и юридический адрес не являются обязательным 
требованием;

– отсутствуют требования к минимальному уставному капиталу, 
наличию офиса и привлечению местного персонала – доступ-
на регистрация бизнеса с капиталом от 1 USd без банковского 
счета, найма директоров, управляющих менеджеров, бухгалте-
ров и секретарей;

– низкие налоги, предусмотренные юрисдикцией для It-компа-
ний, малого и среднего бизнеса, а также владельцев стартапов, 
фермеров позволяют сократить расходы и оптимизировать 
работу компании. Бизнесу в стране в ряде сфер предоставляют-
ся ощутимые специальные налоговые льготы;

– высокий уровень конфиденциальности – акционером бизнеса 
в Армении может быть номинальный директор, также нерези-
денты вправе выбирать организационно-правовую форму, не 
требующую регистрации акционеров (ООО, кооператив и др.). 
Банковская тайна строго охраняется законом, несоблюдение 
таковой считается преступлением; 

– высокая репутация юрисдикции – Армения имеет современное 
законодательство по борьбе с отмыванием денег, Центральный 
банк со своей стороны обеспечивает высокую безопасность, 
стабильность и хорошую репутацию банковской системы. 
Армения не фигурирует ни в одном списке оффшорных стран 
(МВФ, ФСИ, ОЭСР), что свидетельствует о ее позитивном 
имидже и авторитете;

– отсутствуют ограничения, лицензии для начала деятельнос-
ти компании любых масштабов – бизнес в Армении, работаю-
щий в определенных областях, может потребовать получения 
только местных разрешений (например, продажа алкогольной 
или табачной продукции) или уведомления соответствующих 
государственных учреждений о своей деятельности (например, 
рестораны, компании, занимающиеся импортом/экспортом). 
Лицензирование распространяется на ограниченную деятель-
ность в сфере финансовых услуг, образования, медицины, азар-
тных игр и пр.;

– отсутствие необходимости перечислять планируемые виды 
деятельности – в отличие от большинства иных юрисдикций, 
бизнес в Армении доступен в любом варианте, за исключением 
лицензируемых организаций60.
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Важно, что власти, озабоченные развитием современных тех-
нологий в стране, пытаются создать оптимальные условия для 
передовых отраслей бизнеса. Так, например, в Армении созданы 
идеальные условия для It-отрасли, для разработки компьютерных 
программ, приложений, web-дизайна и прочих информационных 
услуг для реализации внутри страны и на экспорт (в том числе – 
СЭЗ «ЭКОС», полностью ориентированная на работу High-tech-
компаний, включая дата-центр). 

Исходя из всесторонней оценки предпринимательского кли-
мата в стране, представители армянской власти справедливо 
усомнились в правильности оценки места Армении в рейтинге 
Всемирного Банка. Так, председатель Центрального банка Арме-
нии Артур Джавадян отметил, что эксперты ЦБ выявили ошибку 
в рейтинге ВБ doing Business 2020. «Если нам удастся исправить 
эту ошибку в докладе, то позиции страны могут взлететь с 47-го на 
38-е место», – сказал Джавадян61.

В деле сотрудничества бизнесменов России и Армении играет 
позитивную роль и то, что все армянские бизнесмены знают рус-
ский язык, являющийся языком делового общения, представляют 
менталитет друг друга, довольно уверенно чувствуют себя в каби-
нетах власти наших стран, решая различного рода практические 
вопросы торговли, инвестиций и т. д.

Позитивным фактором являлось и является то, что в становя-
щихся предпринимательских и политических армянских элитах, 
было значительно меньше фобий по поводу того, что сотрудничес-
тво бизнеса стран СНГ, и экономическая интеграция могут послу-
жить некой основой для постепенного возрождения в каком-либо 
виде СССР, где Россия будет доминировать, и что такого рода про-
цессы могут якобы привести к утрате национальных суверените-
тов. Наличие подобных фобий среди политических элит ряда стран 
является серьезной помехой в деле интеграции стран СНГ. 

Среди общих объективных предпосылок для сотрудничества 
бизнесменов необходимо также назвать его очевидную взаимную 
выгодность в тех сферах, где оно осуществляется, наличие между 
бизнесменами постсоветских стран деловых, дружеских и род-
ственных связей, нередко оставшихся еще со времен Советского 
Союза, и в ряде случаев почти полное отсутствие социокультур-
ных и ментальных препятствий на пути предпринимательских 
контактов. 

Особенно важно, что все перечисленные выше позитивные фак-
торы нередко способствовали большему уровню доверия между 
бизнесменами некогда единого государства. При этом необходимо 
также признать, что по ходу времени и вхождение в бизнес новых 
поколений их влияние на сотрудничество бизнесменов России 
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и Армении ослабевает, хотя в Армении этот тренд развивается зна-
чительно медленней чем в ряде других постсоветских стран. Более 
того, представители армянского бизнеса в России, в частности, 
Самвел Карапетян, ратуют за то, чтобы организовать на государ-
ственном уровне обучение русскому языку, сделав его обязатель-
ным в школе, «с тем, чтобы сделать российский рынок еще более 
привлекательным для Армении»62.

Вместе с тем, несмотря на массу объективных и субъективных 
факторов, создающих хорошие предпосылки и условия для сотруд-
ничества предпринимателей России и Армении, в этом сотруд-
ничестве были существенные подъемы и временные спады, хотя 
общий тренд был однозначно восходящим. Подъемы в сотруд-
ничестве предпринимателей детерминировались перестройкой 
экономик наших стран на рыночные рельсы, периодами быстро-
го экономического роста прежде всего в нулевые годы, а спады – 
имели место в следствии мировых и национальных экономических 
кризисов, пандемии коронавируса, осложнением ситуации вокруг 
Нагорного Карабаха и в результате ограниченной военной опера-
ции, осуществляемой Россией в Украине. 

Торговля как важная сфера сотрудничества 
предпринимателей двух стран

Активная межгосударственная, межрегиональная торговля и 
торговля между отдельными предприятиями России и Армении, 
осуществляется в постсоветский период, опираясь на прочный 
многовековой фундамент и большой опыт сотрудничества между 
предпринимателями наших государств в этой важнейшей сфере.

Торговля между Российской Федерацией и республикой Арме-
ния во все годы постсоветской истории в цифрах выглядела следу-
ющим образом и представлена в табл. 2.

Таблица 2 
Динамика взаимной торговли России с Арменией 

в 1995–2021 гг.63 в млн долл.64

Год Товарооборот 
между РФ и РА

Экспорт из 
РФ в АР

Импорт из 
РА в РФ

Торговое сальдо 
в пользу России

1 2 3 4 5
1995 225,9 135,1 90,8 44,3
1996 221,6 125,5 96,1 29,4
1997 278,8 215,9 62,9 153
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

1998 231,4 191,4 40 151,4
1999 488,5 338,6 149,9 188,7
2000 583,2 446 137,2 308,8
2001 778,6 605 173,6 431,4
2002 838,9 646 192,9 453,1
2003 297,8 203,4 94,4 109
2004 208,4 134,7 73,7 61
2005 292,6 191,2 101,3 89,9
2006 495,6 392,3 103,3 289
2007 540,2 415,7 124,5 291,2
2008 857,6 649,4 208,2 441,2
2009 635,8 528,3 107,5 420,8
2010 554,5 396 158,5 237,5
2011 620,9 437,1 183,8 253,3
2012 748,6 447,9 300,7 147,2
2013 820,8 468.4 352,4 116
2014 849 534,8 314,2 220,6
2015 686,6 510,8 175,8 335
2016 1335 1159,2 175,8 983,4
2017 1747 1232 515 717
2018 1970 1340 630 710
2019 2550 1693 857 836
2020 2300 1641 659 982
2021 2603 1891 712 1179

Как следует из табл. 2, торговые отношения между РФ и РА 
на протяжении всей постсоветской истории характеризовались 
высокой степенью волатильности (в каком-то смысле их разви-
тие напоминает американские горки) и периоды серьезных подъ-
емов сменялись периодами заметных спадов. Первые вызывались 
различного рода обстоятельствами, как правило, носящими как 
объективный характер, так и детерминировались субъективными 
причинами. Среди первых необходимо назвать мировые тренды 
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глобализации и кооперации, экономические подъемы, наблюдав-
шиеся в наших странах, особенно в нулевые годы. Среди субъек-
тивных причин роста сотрудничества между нашими странами 
следует прежде всего назвать уже упоминавшиеся многовековые 
дружеские и партнерские отношения между нашими народами, 
а также такой важнейший фактор, как политическая воля наших 
правительств, которая неизменно была направлена на развитие 
и упрочения деловых взаимовыгодных отношений между пред-
принимателями двух стран. 

Спады в торгово-экономическом сотрудничестве России 
и Армении, как правило, детерминируются объективными причи-
нами, как-то: мировыми и национальными экономическими кризи-
сами, двумя чеченскими войнами, военными конфликтами вокруг 
Нагорного Карабаха, пандемией коронавируса, и наконец, военны-
ми операциями России в Грузии и на Украине. 

Тем не менее на протяжении всей постсоветской истории, 
несмотря на весьма серьезную волатильность торговых отношений 
между странами, Россия неизменно оставалась главным торговым 
партнером Армении.

Весь постсоветский период сотрудничества бизнеса России 
и Армении в области торговли, как, впрочем, и в ряде других сфер, 
можно весьма условно и приблизительно разделить на несколько 
этапов.

Первый этап можно охарактеризовать как период падения тор-
гового оборота. Он охватывал, весьма приблизительно, первую 
половину 90-х годов ХХ в. Это были годы попыток найти наиболее 
справедливую и эффективную модель приватизации и перестрой-
ки экономических отношений, согласно представлениям властей 
того периода о рыночных отношениях. В результате приватизация 
в России и Армении была осуществлена явно не в лучшем виде, 
в ходе ее было допущено большее или меньшее количество ошибок, 
а рыночные отношения в начальный период скорее напоминали не 
современный рынок, а жуликоватый базар. 

Далее этот период характеризовался в торгово-экономичес-
ких отношениях двумя противоречащими друг другу трендами. 
Первый и все-таки доминирующий тренд был связан с курсом на 
свертывание торгово-экономических отношений между бывшими 
Советскими республиками в рамках концепции цивилизованного 
развода между ними. В основе сокращения торгово-экономических 
отношений лежали многочисленные факторы как объективного, 
так и субъективного порядка. Объективные были связаны с рез-
ким падением производств в наших странах и закрытием тысяч 
предприятий, гиперинфляцией, ростом безработицы, разгулом 
криминала и обнищанием широких слоев населения. В этих усло-
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виях сокращалось производство товарной массы и соответственно 
номенклатуры товаров, которыми можно было торговать. В итоге 
произошло резкое ухудшение экономического положения всех 
бывших советских республик, в том числе, как России, так и Арме-
нии. Объем ВВП Армении сократился в 1991 г. на 8,8%, в 1992 г. – 
на 52,3%, в 1993 г. – на 14,3%. Значительно ухудшились показатели 
внешней торговли республики. Так, экспорт РА (в долларах США) 
снизился с 335 млн в 1992 г. до 156,1 млн в 1993 г.65

В России также в первой половине 90-х годов наблюдалось серь-
езное падение производства, а также экспорта и импорта. По различ-
ным оценкам, не до конца продуманное проведение реформ, шоковая 
терапия, а также разрыв в 1992 г. хозяйственных связей с бывши-
ми советскими республиками явился причиной 30% падение про-
мышленного производства в России и 23% падения российского ВВП. 
Что касается внешней торговли то ее объем, по данным Госкомстата 
РФ сократился с 152,9 млрд долл. в 1990 г. до 70 млрд в 1993 г.66

Кроме того, нормальным торговым отношениям на постсовет-
ском пространстве мешали сложности расчетов между субъектами 
торговых сделок, нечеткость, а нередко и противоречивость законо-
дательства, регулирующего торговые отношения между формиру-
ющимися стратами предпринимателей, бюрократические препоны 
и растущая быстрыми темпами коррупция. Да и сам бизнес, с ата-
визмами криминальности, на стадии его генезиса и первых шагах 
развития в формирующихся рыночных отношениях, мягко говоря, 
был весьма далек от социально ответственного поведения: нередки 
были случаи рейдерских захватов собственности конкурентов, мас-
сового проявления недобросовестной конкуренции, использования 
инсайдерской информации, использования криминала для дости-
жения поставленных целей, невыполнения заключенных догово-
ров и даже того, что называется «киданием» торгового партнера.

Мешали сохранению и развитию торговых отношений и иллю-
зии, распространенные среди реформаторов первой волны в пост-
советских странах, согласно которым рынок все сам отрегулирует 
и расставит все по своим местам, а любое, в том числе рациональ-
ное, государственное регулирование является лишь помехой в ста-
новлении свободных рыночных отношений. 

Кроме того, в правящих кругах постсоветских стран существо-
вали не в полной мере обоснованные надежды на то, что «заграни-
ца нам поможет» преодолеть технологическую отсталость в ряде 
отраслей и наладить современные рыночные отношения. Были рас-
пространены и иллюзии относительно возможности относительно 
быстро переориентироваться с торговых отношений со странами 
СНГ на передовые страны Запада. Но оказалось, что ниши для 
возможных экспортных товаров из бывших республик СССР на 
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рынках многих развитых стран были прочно заняты и втиснуться 
на их рынки было весьма сложно. Значительная часть производи-
мой в постсоветских странах продукции оказалась не конкурентос-
пособной и ее трудно было реализовать на западе или можно было 
продать, но по демпинговым ценам. 

Если говорить о торгово-экономических отношениях между 
Россией и конкретно Арменией, то власти последней несколько 
преувеличивали желание и возможности помогать своей родине 
состоятельных армянских диаспор, разбросанных по всему миру. 
И, наконец, часть националистически настроенных армянских 
элит страдала фобией и расценивала экономической сближение 
с Россией как чуть-ли не покушение на суверенитет Армении.

Что касается России, то ее власти также не в полной мере реа-
листично оценивали экономическую ситуацию и поначалу отно-
сились к торгово-экономическим отношением со странами СНГ 
как некому вторичному по отношению к налаживанию торговых 
отношений с развитыми странами. И под этой позицией были 
определенные основания. Торгуя с развитыми странами, бизнес-
мены стран СНГ, в том числе России и Армении, могли покупать 
недостающее им для развития оборудование и технологии, заим-
ствовать современные методы управления предприятиями и т. д. 

В итоге торговые отношения между Россией и Арменией также 
подверглись заметному сокращению к середине 90-х годов, масш-
табы которого трудно переоценить. Таким образом, объективные 
обстоятельства и сложности перехода от административно-команд-
ной системы к рыночным отношениям, в купе с ошибками и иллю-
зиями властей вновь образовавшихся государств привели в середине 
90-х годов к расстройству существовавшего огромного, хотя и весьма 
ограниченного идеологическими шорами, рынка СССР, наруше-
нию межреспубликанского разделения труда, разрыву коопераци-
онных связей и существовавших технологических цепочек и т. д., 
что привело к резкому сокращению товарооборота между постсо-
ветскими республиками, в том числе между Россией и Арменией. 

Наряду с первым негативным трендом практически сразу 
после развала СССР, в политике правительств наших стран 
можно было наблюдать второй позитивный тренд на сохранение и 
постепенное развитие торгово-экономических отношений между 
Россией и Арменией, проявившийся еще на закате Советского 
Союза. Он проявился, в частности, в подписании между страна-
ми ряда важных документов, призванных содействовать сохране-
нию торгово-экономических отношений, существовавших между 
республиками СССР. Именно этим конструктивным целям был 
призван служить первый официальный документ, подписанный 
3 декабря 1991 г., в канун прекращения существования СССР, 
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между Республикой Армения и еще РСФСР, а именно, «Согла-
шение о принципах торгово-экономического сотрудничества 
между Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой и Республикой Армения на 1992 год». Двенадцать 
статей Соглашения предусматривали, что «экономические связи 
должны, в основном, осуществляться между предприятиями, 
организациями, учреждениями, территориальными и другими 
органами хозяйственного и государственного управления в пре-
делах их компетенции» (статья 2), «оказывать содействие хозяйс-
твенным субъектам в сохранении взаимных поставок продукции 
и товаров с учетом складывающихся объемов производства, в том 
числе по межотраслевой и внутриотраслевой кооперации. В тече-
ние 1992–1993 гг. выровнять общие объемы поставок проду ции 
между республиками» (статья 4), «проводить согласованную 
политику в области ценообразования. Осуществлять начиная 
с 1992 г. расчеты за поставки продукции (работ и услуг) пред-
приятиями и организациями республик по договорным ценам, 
а по отдельным важнейшим взаимосогласованным видам продук-
ции – по мировым ценам» (статья 5)67.

Далее важно отметить, что уже с момента обретения Россией 
и Арменией независимости торгово-экономические отношения 
РФ и РА постепенно начали развиваться на международной право-
вой основе, принятой во всем цивилизованном мире, в форме двус-
торонних межгосударственных и межправительственных согла-
шений, а также договоров между различными ведомствами и даже 
отдельными предприятиями. 

Тридцатого сентября 1992 г. был подписан второй важный 
документ, а именно «Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Армения о свобод-
ной торговле», в котором, в частности, говорилось, что «стремясь 
к развитию торгово-экономического сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Армения на основе равенства 
и взаимной выгоды, исходя из суверенного права каждой Догова-
ривающейся Стороны проводить самостоятельную внешнеэко-
номическую политику и обеспечивать выполнение соответству-
ющих международных обязательств, намереваясь содействовать 
созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1 Договаривающиеся Стороны не применяют таможен-
ные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие 
на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной 
территории одной из Договаривающихся Сторон и предназна-
ченных для таможенной территории другой Договаривающейся 
Стороны»68.
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Одновременно в целях улучшения координации внешнеэконо-
мических отношений стороны подписали соглашение о взаимном 
учреждении торговых представительств69.

Способствовали формированию правовой базы для взаимо-
действия предпринимателей двух стран и такие документы как 
Соглашение между правительствами сторон о принципах взима-
ния косвенных налогов во взаимной торговле от 20 октября 2000 г. 
В статье 2 Соглашения отмечалось, что «предметом настоящего 
Соглашения является установление принципа взимания косвен-
ных налогов при осуществлении внешнеторговых операций между 
хозяйствующими субъектами государств Сторон». Соглашение 
регулировало такие важные для торговли вопросы как принцип 
налогообложения при ввозе и вывозе товаров, порядок примене-
ния косвенных налогов при оказании услуг, контроль за перемеще-
нием товаров и уплатой косвенных налогов»70.

 Большую роль в становлении режима свободной торговли 
между РФ и РА сыграло подписание «Протокола о поэтапной отме-
не изъятий из режима свободной торговли от 30 января 2004 г.»71.

С середины 90-х годов тренд на восстановление и развития тор-
гово-экономических связей между Россией и Арменией постепен-
но стал преобладающим и это условно можно назвать началом вто-
рого этапа в развитии торговых отношений между бизнесменами 
наших стран. В определенной мере это было связано прежде всего 
с тем, что надежды постсоветских государств на быстрый экономи-
ческий прогресс с помощью развитых стран в значительной мере 
не оправдались и в них, прежде всего в России, пришло осознание 
необходимости перенесение в приоритеты международных эконо-
мических отношений отношения со странами СНГ. Это особен-
но отчетливо проявилось в  Указе Президента РФ Б. Ельцина 
№ 940 от 14 сентября 1995 г., которым был утвержден «Стра-
тегический курс России с государствами-участниками СНГ», 
в нем развитие отношений со странами СНГ провозглашалось 
соответствующим интересам России и важным фактором вклю-
чения РФ в мировые политические и экономические структуры. 
И далее в указе говорилось, что «приоритетность отношений 
с государствами  СНГ в политике Российской Федерации опре-
деляется прежде всего тем, что: на территории СНГ сосредото-
чены наши главные жизненные интересы в области экономи-
ки, обороны, безопасности, защиты прав россиян, обеспечение 
которых составляет основу национальной безопасности страны 
и что главной целью политики России в отношении СНГ явля-
ется создание интегрированного экономически и политически 
объединения государств, способного претендовать на достойное 
место в мировом сообществе»72.
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Этот указ свидетельствовал о том, что Россия пересмотрела 
свою недальновидную политику по отношению к странам СНГ как 
к организации, созданной для цивилизованного развода бывших, 
обретших независимость советских республик, что в свою очередь 
создавало условия для развития двусторонних и многосторонних 
прежде всего экономических отношений в рамках СНГ с активным 
участием России. Указ также способствовал снятию политических 
и иных преград, существовавших в отношении России к другим 
странам СНГ, что могло стать импульсом и предпосылкой восста-
новления и развития торгово-экономических отношений в рамках 
СНГ, в том числе и между Арменией и Россией. 

В итоге либерализация внешней торговли, формирование ее 
новой рыночной институциональной структуры в России, привели 
к постепенному росту внешней торговли страны с 78,2 млрд долл 
до 103,1 млрд долл.73

Аналогичные позитивные процессы в развитии внешней тор-
говли начали наблюдаться в середине 90-х годов и в Армении. 
Так, в 1994 г. товарооборот страны составил 215,5 млн, в 1995 г. – 
263,4 млн, в 1996г. –273,7 млн74.

Общий позитивный тренд на развитие внешней торговли РФ 
и РА проявился и в росте торговли между нашими странами. Как 
следует из табл. 2, товарооборот между РФ и РА за период с 1995 
по 2000 г. вырос с 225,9 млн долл. до 583,2 млн долл. или в 2,58 раза.

Отмечая в целом позитивный тренд на развитие торгово-эко-
номических отношений между РФ и РА, необходимо осознавать, 
что этот рост проходил не без серьезных трудностей. Так, трудно-
сти, присущие в той или иной степени всем постсоциалистичес-
ким странам, переживавшим системную трансформацию, в Арме-
нии в еще большей степени усугублялись чрезвычайно сложной 
внешнеполитической, политической и экономической ситуацией 
в Закавказье (армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагор-
ном Карабахе, нестабильная политическая ситуация в Грузии). Это 
по сути дела привело к серьезной транспортной изоляции респуб-
лики от России и безусловно мешало осуществлению и еще более 
быстрому росту взаимной торговли, и сотрудничеству предприни-
мателей двух стран в торговой сфере.

Тем не менее с середины 90-х годов наметился неустойчивый 
тренд на восстановление торговых отношений между РФ и РА. 
В течение 1993–1997 гг. ежегодно возобновлялись соглашения 
о поставках стратегически важной продукции на равноправной 
основе. Этот процесс опирался на быстро развивавшуюся право-
вую базу. Так, ко второй половине 90-х годов между РФ и РА были 
заключены более 20 соглашений и договоров, имеющих непосред-
ственное отношение к торговле между нашими странами. 
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Среди них наиболее важными стали соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве России и Армении (на 1994, 1995, 
1996–1997 гг.), о создании межгосударственных хозяйственных 
структур, о защите окружающей среды, о сотрудничестве в облас-
ти стандартизации, метрологии и сертификации, о сотрудничестве 
и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законо-
дательства, об обмене правовой информацией, о производственной 
и научно-технической кооперации предприятий оборонных отрас-
лей и ряд других. 

А к середине 90-х годов был подписан целый ряд межотрасле-
вых и межведомственных актов, в том числе предусматривающих 
сотрудничество в области геологии и использования недр, транспор-
та и связи, в развитии нефтяной и газовой промышленности России, 
а также относительно расконсервации и возобновления промыш-
ленной эксплуатации Армянской атомной электростанции75.

Вместе с тем, несмотря на подписание ряда соглашений, 
в армяно-российских экономических отношениях отмечались 
и в этот период, как следует из таблицы, как подъемы, так и спады. 
И в общем это нормальное явление, и оно наблюдается в торговых 
взаимоотношениях практически у всех стран мира. Объемы торгов-
ли между государствами зависят от многих объективных и субъек-
тивных факторов, как-то: состояния экономик, торгующих между 
собой стран (она переживает подъем или спад), конъюнктуры 
мировых рынков, уровня конкуренции в предлагаемых на рынке 
тех или иных товарных позиций, уровня выгодности проводимых 
торговых операций, а также отношений между странами (являют-
ся страны дружественными или враждебными), наличия тех или 
иных санкций и других ограничений и многого другого.

Торговые отношения между Россией и Арменией, особенно 
в период их становления, не были в этом отношении исключением 
и подвергались определенным колебаниям. Так, например, в 1995 г. 
из-за невыплаты армянской стороной долга за полученные товары 
и нарушения статьи 3 «Соглашения между правительствами РФ 
и РА об основных принципах торгово-экономического сотрудни-
чества на 1995 год»76 оно не было выполнено. В результате были 
заблокированы взаимные поставки товаров до конца мая 1996 г., 
когда вступило в силу соглашение о принципах торгово-экономи-
ческого сотрудничества на 1996–1997 гг. А далее, в связи с тем.что 
армянская сторона не всегда своевременно и в полном объеме опла-
чивала полученные из России товары, российский бизнес вынуж-
ден был перейти на систему «предоплаты», что также отражалось 
на товарообороте между нашими странами77.

Проблемой на пути развития двустороннего товарооборота 
в 90-е годы являлось «двойное налогообложение в виде НДС», 
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поскольку с 1 июля 1997 г. Армения руководствовалась принципом 
«страна назначения», принятом в международной практике, в то 
время как Россия работала по принципу «страна происхождения», 
принятом странами СНГ. Таким образом, за поставки товаров из 
России импортеры Армении платили 40% НДС78.

На спад товарооборота между странами негативно повлиял 
и кризис в купе с дефолтом, случившийся в России в 1998 г. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что, несмотря на труд-
ности, время от времени возникавшие в торгово-экономических 
отношениях между странами, их правовая база к концу 90-х годов 
была сформирована уже на принципах рыночных отношений, а вза-
имовыгодная торговля стала активно восстанавливаться, и Россия 
в этот период стала в еще большей степени превращаться в основ-
ного торгового партнера Армении.

Начало третьего этапа в развитии торгово-экономических 
отношений между нашими странами совпадает с началом нулевых, 
а его временные границы можно определить 2000–2019 гг. Дело 
в том, что к началу нулевых было в значительной мере преодоле-
но падение производства в наших странах и появились признаки 
его роста. Россия относительно быстро преодолела последствия 
кризиса и дефолта 1998 г., что создало предпосылки для активи-
зации торгово-экономического сотрудничества, в том числе между 
Россией и Арменией. Это были годы относительно устойчиво-
го роста торгово-экономических отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Армения. Как следует из табл. 2, за 
эти годы товарооборот вырос с 583,2 млн долл. до 2550 млн долл. 
или в 4,37 раза.

Эти позитивные цифры были достигнуты благодаря ряду фак-
торов. Большое значение для активизации торговых отношений 
имела ратификация накануне нового 2001 года российско-армян-
ского соглашения по косвенным налогам. Оно избавило от двойно-
го налогообложения товары, доставляемые из России в Армению 
и обратно. 

Алгоритм торговому сотрудничеству в эти годы задали интен-
сивные контакты между правительствами наших стран. Прежде 
всего был задействован потенциал армяно-российской межпра-
вительственной комиссии. В этот период неоднократно встреча-
лись как члены этой комиссии в полном составе, так и ее сопред-
седатели. 

Серьезный импульс развитию торгово-экономических отноше-
ний между странами придавали визиты глав государств в Россию и 
Армению. Так, например, 14–15 сентября 2001 г. в ходе визита пре-
зидента РФ В. Путина в Ереван, «исходя из необходимости даль-
нейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных 
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торгово-экономических и производственных отношений, придания 
им долгосрочного и устойчивого характера, эффективного исполь-
зования экономического потенциала двух государств и повышения 
благосостояния их народов», был подписан основополагающий 
договор «О долгосрочном экономическом сотрудничестве между 
РФ и РА до 2010 года», открывавший перспективу развития тор-
гово-экономического сотрудничества на десятилетие79.

Стороны подписали также Программу долгосрочного эко-
номического сотрудничества, о которой уже шла речь выше, раз-
работанную для налаживания и углубления взаимодействия 
хозяйствующих субъектов двух стран, достижения на этой основе 
существенного прогресса в торгово-экономических отношениях 
и роста товарооборота между сторонами80.

Этот период также характеризовался активизацией тор гово-
экономического сотрудничества между предпринимателями 
наших стран на региональном уровне. К началу 20-х годов более 
70 российских регионов имели торгово-экономические отношения 
со всеми регионами Армении без исключения. Сотрудничество 
на региональном уровне регулировалось межправительственным 
Соглашением о принципах сотрудничества между админист-
рациями (правительствами) субъектов Российской Федерации 
и облас тными администрациями Республики Армения. Армянская 
сторона отдает приоритет углублению связей с соседствующими 
с Закавказьем субъектами Российской Федерации, в которых име-
ются армянские общины.

В итоге более 20 субъектов Российской Федерации подписали 
долгосрочные Соглашения о торгово-экономическом и научно-тех-
ническом сотрудничестве. Наиболее эффективно эти Соглашения 
действуют с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, 
Самарской и Саратовской областями, Краснодарским краем.

Среди субъектов Российской Федерации самым крупным 
торговым партнером Армении является Москва. В соответствии 
с договоренностью между правительствами Москвы и Армении 
создана и функционирует Рабочая комиссия по сотрудничеству 
в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гума-
нитарной областях. 

В марте 2007 г. был открыт Дом Москвы в Ереване. В целях 
продвижения армянских товаров на московский рынок было при-
нято решение создать в Москве торговый центр «Ереван Плаза». 
Открытие торгового центра состоялось в марте 2007 г.

В этот период происходит заметная активизация обменов 
между деловыми кругами российских и армянских регионов. Вот 
краткая и возможно не полная хроника обменов делегациями толь-
ко двух предковидных 2018 и 2019 гг.
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Так, 20–22 июня 2018 г. в Армении находилась делегация Архан-
гельской области во главе с губернатором И.А. Орловым в рамках 
реализации соглашения между правительством Архангельской 
области и администрацией Вайоц-Дзорского марза (области).

26–28 июня 2018 г. в Ереване прошли Дни Санкт-Петербурга, 
для участия в которых столицу Армении посетила представитель-
ная делегация во главе с вице-губернатором А.В. Митяниной.

В июле 2018 г. в Вологде состоялась бизнес-миссия производи-
телей из Армавирского марза Армении.

17–19 октября 2018 г. в Ереване прошли 8-я Международная 
промышленная выставка «eXpo-Russia Armenia 2018» и 6-й Ере-
ванский бизнес-форум, в работе которых приняли участие пред-
ставители предприятий малого и среднего бизнеса из Тамбовской 
области, Краснодарского и Пермского краев, Республики Мордо-
вия.

20–22 октября 2018 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга 
А.В. Митянина и министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
В.А. Петросян посетили Ереван в рамках празднования 2800-летия 
армянской столицы.

22–24 октября 2018 г. в столице Армении состоялся между-
народный форум «Евразийская неделя». В ходе работы форума, 
направленного на развитие кооперационных связей, экономичес-
кого, инвестиционного и экспортного потенциала стран Евразийс-
кого экономического союза, были организованы презентации реги-
онов стран ЕАЭС, деловые переговоры и обучающие сессии.

25–28 апреля 2019 г. в Спитаке находилась делегация городс-
кого округа Самары. В ходе визита было подписано Соглашение 
о сотрудничестве.

20–21 июня 2019 г. прошли Дни Еревана в Санкт-Петербурге. 
Для участия в мероприятиях северную столицу посетила делега-
ция во главе с мэром армянской столицы А.Г. Марутяном.

20 июля 2019 г. в Гюмри находилась делегация Ульяновской 
области для участия в инвестиционном бизнес-форуме «Мой шаг 
во имя Ширакской области».

Более 70 российских компаний из Челябинской, Нижегород-
ской, Архангельской, Пензенской, Свердловской, Томской и Кур-
ской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, 
Республики Мордовия побывали в 2018–2019 гг. в Армении с биз-
нес-миссиями.

Среди факторов, позитивно влиявших на развитие торговых 
отношений между предпринимателями наших стран в этот пери-
од необходимо назвать и то, что бизнес в них, пережив в той или 
иной мере период дикого капитализма стал постепенно двигаться 
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по пути социальной ответственности перед внешними и внутрен-
ними стейкхолдерами. Перед внутренними стейкхолдерами это 
была ответственность перед работниками за оплату труда в соот-
ветствии с его количеством и качеством, за накапливание челове-
ческого капитала в виде знаний и компетенций. Последнее было 
особенно важно для повышения качества товаров и услуг не только 
для внутреннего рынка, но и для внешнеторговых операций.

Ответственность перед внешними стейкхолдерами в аспекте 
темы сотрудничества в сфере торговли заключалась прежде всего 
в исполнении договорных отношений, в предоставлении приоб-
ретенных российскими и армянскими партнерами качественных 
товаров и услуг, в уплате установленных законами наших стран 
налогов и сборов, в научно обоснованном ценообразовании на про-
дукцию и услуги, в охране природы в местах локации предприятий.

Серьезный импульс развитию торговых отношений между 
предпринимателями наших стран придало присоединение Арме-
нии к ЕАЭС в январе 2015 года. И здесь следует отметить, что, 
войдя в Евразийский экономический союз, Армения получила пря-
мой выход на рынок России, Беларуси, Казахстана и Кыргызста-
на с населением более 184 млн человек и ВВП в 2,2 трлн долларов 
США, что позволило стране приобрести значительные льготы при 
реализации своей продукции, по документированию торговых опе-
раций, срокам осуществления взаимных поставок и ценовой поли-
тике. Об этих преимуществах, полученных Арменией от вступле-
ния в ЕАЭС также упоминаются в отчете «doing Business 2020» 
Всемирного Банка.

Присоединение Армении к ЕАЭС позитивно повлияло на раз-
витие отношений со странами экономического союза и прежде 
всего с Россией. Так, по мнению авторитетного эксперта А. Кама-
ляна, члена Коллегии (Министр) по промышленности и агропро-
мышленному комплексу ЕЭК «присоединение Армении к ЕАЭС 
в 2015 г. послужило катализатором развития двусторонней торгов-
ли с Россией»81. 

Социологические исследования показывают, что население 
Армении в целом позитивно относится к присоединению страны 
к ЕАЭС. Тем не менее определенная часть респондентов скепти-
чески настроена по отношению к Евразийскому союзу и считает, 
что страна должна двигаться в стороны интеграции с ЕС. И если 
в канун вступления страны к ЕАЭС, 67% населения относились 
к этому положительно и всего 5% – отрицательно, то в 2015 г. уже 
10% респондентов Армении отрицательно относились к ЕАЭС, 
а положительно – 56%, в 2016 г. показатель положительного отно-
шения к евразийской интеграции в стране снизился до 46%, а отри-
цательного – возрос до 15%. Тем не менее согласно этому социоло-



88 Е.Я. Виттенберг, Е.И. Пивовар 

гическому исследованию число сторонников интеграции Армении 
в ЕАЭС среди респондентов в три раза превышает число сторонни-
ков европейской интеграции82.

Другие социологические исследования, проведенные Армян-
ской социологической компанией ApR Group показали анало-
гичный, но более интенсивный тренд, согласно которому число 
сторонников членства в Евразийском союзе на протяжении всего 
периода членства Армении в ЕАЭС стабильно убывает, а число сто-
ронников вступления страны в ЕС после резкого скачка в 2016 г. 
стабилизировалось. В то же время растет число сторонников одно-
временной интеграции в обоих направлениях.

Таблица 3 
Интеграционные предпочтения населения Армении 

в 2014, 2017 и 2019 гг. (согласно опросам ApR Group)83

2014 2017 2019
Евразийская интеграция 38% 32% 20%

Европейская интеграция 25% 33% 30%

Обе 12% 15% 30%

Ни одна 10% 10% 6%

Затруднились ответить 15% 12% 14%

Согласно данным социологического опроса, проведенного 
в Армении специалистами Экспертного центра SoCIeS при содей-
ствии Ереванского госуниверситета и финансовой поддержке 
Фонда Конрада Аденауэра в апреле 2022 г. на тему «Армения на 
перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожи-
дания» акцент ставился на общественном восприятии «друзей» 
и «врагов», общественном понимании «дружественных» и «недру-
жественных» государств и связанных с ним нежелательных полити-
ческих трендов, на развитии российского, европейского, американ-
ского (западного) направлений в международных и экономических 
отношениях. В частности, инициаторами социологического иссле-
дования отмечалось, что опрос был посвящен внешнеполитичес-
ким приоритетам армянского общества после «бархатной револю-
ции» и 44-дневной Карабахской войны.

В опросе приняли участие 1530 человек. Согласно данным 
опроса членство Армении в Европейском союзе назвали перспек-
тивным 46,1%, а за Евразийский экономический союз высказались 
всего 28,7% респондентов84. 
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Следует отметить, что значительное снижение численности рес-
пондентов, поддерживающих нахождение Армении в ЕАЭС, связа-
но не столько с недовольством экономической стороной интегра-
ции, сколько политическими причинами, а именно недовольство 
значительной части граждан Армении, по их мнению, недостаточ-
ной поддержкой стран ЕАЭС и прежде всего Россией Армении в ее 
противостоянии с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. 

Снижение поддержки респондентов членства Армении в ЕАЭС 
связано и с тем, что членство в Союзе не оправдало ожидание 
граждан на быстрое улучшение их жизни. При этом они не всег-
да отдавали себе отчет в том, что их благосостояние в первую оче-
редь зависит от состояния отечественной экономики, повышения 
производительности труда, масштабов внедрения в производство 
современных технологий, от активности и социальной ответствен-
ности армянского бизнеса и т. д. 

Что касается экономической стороны, то присоединение Арме-
нии к ЕАЭС позитивно сказалось на ее торговле со странами содру-
жества и прежде всего с Россией. Так, значительный прирост как 
товарооборота в целом, так и экспортно-импортных потоков сель-
скохозяйственных товаров между Арменией и Россией был отме-
чен уже в 2016 г., а по итогам 2020 г., несмотря на пандемию коро-
навируса, объем взаимной торговли продукцией АПК увеличился 
на 67% к уровню 2016 г. и составил почти 673 млн долл. США. 
В 2020 г. импорт Армении из России вырос на 77% в сравнении 
с 2016 г. и достиг 295 млн долл. США (+4,2% к 2019 г.). К числу 
основных товаров, поставляемых Россией на рынок Армении по 
итогам 2020 г., можно отнести зерновые (пшеницу, кукурузу), 
шоколадные изделия, подсолнечное масло, сахар, мучные конди-
терские изделия, табачную продукцию. Армянский потребитель 
доверяет качеству российского товара, голосует своим «кошель-
ком». Так, за последние 5 лет Армения нарастила поставки из Рос-
сии таких продуктов, как: шоколадные изделия, сахар белый, муч-
ные кондитерские изделия85. 

Качественным отличием этого периода от предыдущих явля-
лось и то, что российский бизнес все более прочно занимал первое 
место среди торговых партнеров Армении. При чем эти торговые 
отношения стали в эти годы активно развиваться на нескольких 
уровнях: на государственном – между крупными государствен-
ными и частными компаниями, на региональном – между частны-
ми предприятиями и, наконец, непосредственно между средними 
и даже малыми предприятиями. 

В самые последние годы появилось в торговле между странами 
и такое новое и прогрессивное явление как торговля продуктами 
сферы высоких технологий: продуктами цифровизации, нано-тех-
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нологий, робототехники и искусственного интеллекта, что отража-
ет main-stream мирового научно-технического прогресс. Об этот, 
в частности, свидетельствует рост доли высокотехнологичных про-
дуктов в экспорте Армении. И если доля экспорта высокотехноло-
гичной продукции в общем объеме экспорта обрабатывающей про-
мышленности в 2007 г. составляла 1,1%, то в 2019 доковидном году, 
она, по данным Всемирного банка, возросла до 9,9%. Это вывело 
Армению на 77-е место в мировом рейтинге «Инновационная 
деятельность»86. Росту высокотехнологичных товаров в экспорте 
Армении в немалой степени способствовало принятие специаль-
ного закона об It. Закон о развитии Информационных техноло-
гий был принят в 2014 года и направлен на содействие созданию 
инновационных стартапов и новых высокотехнологичный рабочих 
мест за счет налоговых льгот. В сочетании с соответствующими 
поправками к налоговому законодательству Закон об ИТ опреде-
лил налоговые льготы для новых создаваемых организаций и стар-
тапов, включая ставку налога на прибыль в размере 0 процентов на 
прибыль и налога на доходы в размере 10 процентов.

Закон преследовал три конкретные цели:
1)  повышение конкурентоспособности;
2)  привлечение квалифицированных работников и постоянное 

повышение квалификации при обеспечении конкурентоспособной 
заработной платы;

3)  проведение научно-исследовательских работ по грантовым 
программам и поддержка в становлении стартапов87. 

Тем не менее торговля высокотехнологическими товарами 
и услугами между странами пока еще носит относительно скром-
ный характер, хотя тренд на ее развитие безусловно является пози-
тивным. Но пока в российском и армянском экспорте и импорте 
наших стран преобладают традиционные товары. 

Вот как, например, выглядел российский экспорт в Армению 
в 2021 г. В структуре российского экспорта в Республику Армения 
преобладают: минеральные продукты – 32,7%, продовольственные 
и сельскохозяйственные товары – 17,5%, машины, оборудование 
и транспортные средства – 18,9% и металлы и изделия из них – 
11,7%.

В Российскую Федерацию из Республики Армения ввозят-
ся в основном производственные товары и сельскохозяйственное 
сырье – 48,5%, жемчуг, драгоценные камни, металлы – 13,7%, текс-
тиль, текстильные изделия и обувь – 24,1%, машины, оборудование 
и транспортные средства – 5,3%88. 

Справедливости ради необходимо признать, что и этот пери-
од не был неким однонаправленным процессом восхождения от 
меньших показателей внешнеторгового оборота между странами 
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к большим. И в эти годы наблюдались подъемы и спады во внешне-
торговых отношениях между нашими странами. Так, серьезный 
спад во внешней торговле между странами наблюдался в 2003–
2004 гг., возникший в результате политического кризиса в Арме-
нии, последовавшего после  президентских выборов 2003 г.

Четвертый этап в торгово-экономических отношениях пред-
принимателей двух стран связан в последние годы с двумя кризи-
сами, последовавшими друг за другом. Первый кризис был вызван 
пандемией коронавируса в начале 2020 г., а второй – жесткими 
санкциями и контрсанкциями, последовавшими за началом огра-
ниченной военной операцией России на Украине в 2022 г.

Это был (и он продолжается) период серьезных испытаний для 
торговых отношений между предпринимателями наших стран на 
прочность и ответственность. И надо с удовлетворением констати-
ровать, что бизнесмены в основном с честью выходили и выходят из 
сложной ситуации. Практика показала, что российские и армянские 
поставщики товаров являются надежными партнерами, что было 
доказано во время пандемии и после нее, когда все договоренности 
были соблюдены, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.

Тем не менее в 2020 г. товарооборот между нашими странами 
существенно просел, как, впрочем, и во всем мире, из-за пандемии 
коронавируса. Далее на него негативно повлияло обострение кон-
фликта вокруг Нагорного Карабаха. В 2021 г. торговля восстанови-
лась и даже несколько были превышены показатели 2019 доковид-
ного года. 

И надо отметить, что, несмотря на серьезные колебания в това-
рообороте, Россия неизменно является для Армении крупнейшим 
торговым партнером и по итогам 2021 года на долю Российской 
Федерации приходилось 31,2% армянского внешнего товарооборо-
та, а на втором месте с 15,1% был Китай89.

Серьезный вклад в развитие межрегиональных связей пред-
принимателей наших стран в этот период продолжают вносить 
Российско-армянские межрегиональные форумы, которые прово-
дятся с 2011 г. в целях расширения сотрудничества между терри-
ториальными единицами двух государств. Высокопоставленные 
представители России и Армении неоднократно называли дан-
ное мероприятие проявлением армяно-российских союзнических 
отношений и эффективным инструментом межрегионального раз-
вития. Всего таких форумов состоялось восемь. Представление 
о круге вопросов, обсуждаемых на форуме, дает повестка Восьмого 
форума, состоявшегося в Ереване в октябре 2021 г. Форум состоял-
ся, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Так, 
на Форуме и его «круглых столах» обсуждались такие вопросы, 
как:
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– «Перспективы развития экономического сотрудничества Рос-
сии и Армении в процессе евразийской интеграции»;

– «Потенциал промышленных кластеров: реализация совмест-
ных проектов»;

– «Развитие культурно-исторического туризма»;
– «Регионы России и Армении: молодёжное и образовательное 

измерения сотрудничества»;
– «Развитие межрегионального социально-экономического 

сотрудничества в постпандемийный период»90. 
Вот несколько конкретных примеров межрегионального тор-

гового сотрудничества предпринимателей двух стран. В Армении 
Московская область закупает напитки, продукцию пищевой и тек-
стильной промышленности.

В 2020 г. в разгар пандемии Московская область увеличила 
экспорт в Республику на 31%, и бизнес видит возможности для 
дальнейшего наращивания торговли. Для достижения этой цели, 
организуются прямые контакты между подмосковными компания-
ми и ведущими торговыми сетями Армении, такими как Carrefour, 
Yerevan City, VAS, SAS, «Эврика».

Компания ООО «ТПП «Система» из Ставропольского края, 
выпускающая смеси тыквенных семечек, фисташек и арахиса, экс-
портирует свою продукцию в Армению. В Армении уже открылся 
филиал производителя. Объем экспорта «ТПП «Система» дости-
гает 2,8 миллиона долларов. Предприятия Ульяновской области 
экспортируют значительное количество пиломатериалов.

И, наконец, есть и в каком-то смысле экзотические примеры 
сотрудничества предпринимательских структур наших стран. Так, 
Астраханская область экспортировала крупную партию оплодот-
воренной икры рыб осетровых пород на разведение в Армению. 
Оплодотворенную икру из Астрахани в Армению экспортирует 
компания «Белуга». Рыбу осетровых пород армянские предприни-
матели собираются разводить для дальнейшей продажи не только 
в республике, но и экспортировать91.

Высокую оценку межрегиональному сотрудничеству двух 
стран и программе его дальнейшего развития дал премьер-министр 
Армении Н. Пашинян. Отмечая большую роль межрегионального 
сотрудничества в развитии отношений между нашими странами, 
Пашинян подчеркивал, что «армяно-российское межрегиональное 
сотрудничество, в основе которого около двух десятков соглаше-
ний, имеет широкую географию, охватывающую почти все регио-
ны Армении, административные единицы, расположенные в самых 
разных уголках Российской Федерации, включая Ленинградскую, 
Оренбургскую, Ярославскую, Омскую, Ульяновскую, Архангель-
скую, Ростовскую и Вологодскую области. Наличие этих связей – 
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одно из ярких проявлений исключительных отношений между 
нашими двумя странами»92.  

Высоко оценивает уровень межрегионального сотрудничества 
и российская сторона. Так, в своем обращении к участникам 8-го 
российско-армянского межрегионального форума заместитель 
председателя правительства Российской Федерации А. Оверчук 
отмечал, что у России и Армении есть все возможности для устой-
чивого и динамичного развития, многопланового взаимодейс-
твия – как в торгово-экономической и гуманитарной областях, так 
и при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов. 
«Убежден, что дальнейшее сотрудничество Армении с регионами 
России послужит на благо народов наших братских стран», — отме-
тил он, добавив, что большой вклад в эту работу вносит межрегио-
нальное сотрудничество93.

Важно отметить, что межрегиональное сотрудничество имеет 
хорошие перспективы. С целью его активизации в конце 2021 г. 
было подготовлена программа сотрудничества между регионами 
России и Армении на 2022–2027 гг.94

Эта программа была принята и подписана в Ереване 24 декабря 
2021 г. на очередном 20-е заседание Межправительственной комис-
сии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией 
под председательством Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А. Оверчука с Российской стороны и Вице-
премьера Республики Армения М. Григоряна с армянской стороны.

Программа призвана обеспечить реализацию согласованного 
комплекса мер по развитию межрегионального сотрудничества. 
В ней определены основные цели, задачи и приоритетные сферы, 
такие как торговля, промышленность, транспорт, здравоохранение, 
образование, наука, культура и туризм. Для реализации Програм-
мы разработан соответствующий план совместных мероприятий, 
направленных на расширение и углубление межрегиональных свя-
зей между Россией и Арменией.

В ходе работы Межправительственной комиссии было приня-
то решение об учреждении Российско-Армянского делового сове-
та, основной целью которого будет генерирование новых проектов 
и идей, создание новых производств и в целом интенсификация 
инвестиционного сотрудничества. Также стороны решили создать 
совместную российско-армянскую Рабочую группу по вопросам 
экономического и инвестиционного взаимодействия при Минэко-
номразвития России и Минэкономики Республики Армения. 

В итоге стороны с удовлетворением отметили, что с момен-
та предыдущего 19-го заседания Межправкомиссии, несмотря на 
мировую ситуацию, связанную с пандемией короновируса, уровень 
двустороннего взаимодействия планомерно развивается95. 
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Существует вероятность, что из-за того, что российский бизнес 
под прессом все нарастающих санкций со стороны Запада испы-
тывает серьезные трудности товарооборот между нашими страна-
ми может сократится. Впрочем, ситуация может несколько смяг-
читься, если армянский бизнес подключиться к решению проблем 
российских коллег с помощью параллельного импорта и станет 
посредником в приобретении российскими бизнесменами необхо-
димых товаров у фирм, отказавшихся от прямого сотрудничества 
с российскими коллегами.

Для этого армянским предпринимателям придется проявить 
присущую им гибкость, мудрость и можно сказать сильнее – изво-
ротливость с тем, чтобы, с одной стороны, содействовать россий-
ским коллегам в получении ими товаров, попавшим под санкции, 
а с другой стороны, самим не подпасть под западные санкции за 
обеспечением российского бизнеса необходимым ему параллель-
ным импортом. 

Представляется, что в текущий период произойдет активи-
зация и выход на первый план сотрудничества между малым и 
средним бизнесом двух стран. Этот процесс явится весьма перс-
пективной опцией для нашего делового сообщества как с точки 
зрения относительно малого влияния на это сотрудничество 
западных санкций, так и с точки зрения мобильности и гибкости 
этих уровней бизнеса. 

Далее, для российского и армянского делового сообщества 
из данного сегмента – это возможность открытия новых рынков 
и расширение географии присутствия. И, наконец, у наших стран 
существует довольно широкая основа и нормативно-правовая база 
для углубления экономического сотрудничества именно на уровне 
малых и средних предприятий. 

Кроме того, власти наших стран прилагают большие усилия для 
активизации сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса. 

Так, еще в 2014 г. для развития сотрудничества малого и сред-
него бизнеса между Российской Федерацией и Республикой 
Армения была создана рабочая группа по малому и среднему 
предпринимательству в рамках Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству. 

Проблемы активизации этого сотрудничества обсуждаются и на 
уровне предпринимательских объединений двух стран. Так, «Дело-
вая Россия» (объединение малого и среднего бизнеса) обсуждает 
возможности сотрудничества деловых кругов России и Армении 
в новых неординарных условиях. И уже 15 марта 2022 г. на встрече 
российских и армянских предпринимателей Вице-президент, руко-
водитель исполнительного комитета Деловой России Н. Каграма-
нян отметила, что «в текущих условиях важно заложить прочный 



95Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

фундамент для долгосрочного взаимодействия предпринимателей 
двух стран.» Открывая встречу, с армянскими предпринимателями 
она отметила, что российский бизнес сегодня оказался в ситуации, 
когда для него «закрылись многие логистические коридоры, серь-
езные проблемы имеет межбанковское сообщение, возникла необ-
ходимость релокации бизнеса для российских компаний... Армян-
ские предприниматели могут представить достойную альтернативу 
для российского рынка»96. 

Первые примеры активизации сотрудничества на уровне 
малых предприятий в сложное время появились. Так, армянские 
предприниматели уже наладили поставку российским коллегам 
импортных автомобилей, ввоз которых в Россию закрыт из-за санк-
ций, последовавших в следствии военной операции в Украине97.

В этой связи министр экономики Армении В. Керобян не раз-
деляет пессимизма некоторых экспертов по поводу перспектив 
развития торговых отношений между нашими странами в форс-
мажорных санкционных обстоятельствах. Так, в июле 2022 г. он 
заявил, что товарооборот между Россией и Арменией в 2021 г. 
достиг $2,6 млрд. В 2022 г., несмотря на логистические и финан-
совые сложности, он продолжал расти и имеет шансы увеличиться 
в перспективе еще на 50%. Для этого страны принимают совмест-
ные усилия. Армения стала принимать к обороту российские карты 
«Мир» и настроила под них свою банковскую инфраструктуру, 
совместными усилиями разрабатывается схема, при которой тор-
говля будет осуществляться не только в рублях, но и в армянских 
драмах, на Московской бирже начали торговать новыми валютами, 
в том числе и драмами. По мнению министра, это «еще больше под-
стегнет торговлю в национальных валютах. И это хорошо, посколь-
ку применение третьих валют всегда формирует издержки, отража-
ющиеся в конечном счете на цене товара»98.

Кроме увеличения объема товарооборота между странами 
министр ожидал в 2022 г. и относительного выравнивания стои-
мости армянского экспорта и импорта. Сейчас российских экспорт 
существенно превышает импорт из Армении. 

«Мы видим, – отмечал министр, – что наши поставщики наращи-
вают экспорт текстильных товаров в Россию (рост на 260%) и про-
дуктов. Тем не менее сальдо торгового баланса все еще на стороне 
России. Я предполагаю, что к концу года наши объемы выравняются. 
Наращивать импорт в Россию мы будем за счет промышленной про-
дукции: электроники, ювелирных изделий, стройматериалов»99. 

Среди целей, озвученных министром, особый интерес пред-
ставляет стремление наращивать, кроме традиционных товаров, 
экспорт электроники быстро развивающейся электронной про-
мышленности Республики.
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Серьезный импульс сохранению и развитию сотрудничества 
предпринимателей двух стран был призван придать визит в Моск-
ву премьер министра Армении Н. Пашиняна, состоявшийся в апре-
ле 2022 г. в форс-мажорных условиях ограниченной военной 
операции России в Украине и беспрецедентных санкций против 
нее, последовавших за ней со стороны Запада. В ходе этого визи-
та было принято Совместное заявление, в котором, в частности, 
лидеры выразили удовлетворение «результатами работы по выве-
дению товарооборота между Россией и Арменией на траекторию 
устойчивого роста. В ходе визита была акцентировано внимание 
на необходимости дальнейшего поступательного увеличения объ-
емов и диверсификации номенклатуры торговли, развития коопе-
рации в различных отраслях производства, активного задейство-
вания механизмов Евразийского экономического союза». В плане 
темы данного исследования важно отметить, что руководителями 
России и Армении было принято решение поощрять «установле-
ние тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том 
числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задей-
ствованием механизма бизнес-миссий»100.

Большую роль в сохранении и развитии торговли между наши-
ми странами в условиях усиления санкционного давления на рос-
сийский бизнес должен сыграть малый бизнес двух стран. Серьез-
ный вклад в дело развития сотрудничества между малым бизнесом 
России и Армении в форс-мажорной ситуации призвана внести 
реализация положений Меморандума о сотрудничестве между 
Государственным комитетом Российской Федерации по подде-
ржке и развитию малого предпринимательства и Министерством 
промышленности и торговли Республики Армения. На основа-
нии положений этого Меморандума была учреждена Российско-
Армянская рабочая группа по развитию малого предприниматель-
ства, в сферу компетенции, которой вошел широкий круг вопросов, 
решение которых призвано активизировать сотрудничество между 
малым бизнесом двух стран. Так, в статье 2 меморандума говорится, 
что «в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Армения и в зависимости от возможности исполь-
зования доступных фондов Рабочая группа будет решать широкий 
круг вопросов, включающий следующие направления:

– обмен опытом в сфере поддержки и развития малого предпри-
нимательства;

– разработка законодательных инициатив в целях содействия 
малому предпринимательству;

– обмен информацией и совместные исследования, способству-
ющие расширению сотрудничества между предпринимателями 
России и Армении;
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– содействие в создании инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;

– разработка рекомендаций и предложений по созданию эконо-
мических механизмов и программ, предусматривающих созда-
ние условий для развития малого предпринимательства и под-
держку предпринимателей;

– разработка совместных программ финансовой и инвестицион-
ной помощи малому предпринимательству;

– содействие в доступе к финансовым ресурсам национальных, 
государственных и коммерческих банков, фондов и других кре-
дитных и финансовых институтов;

– содействие участию субъектов малого предприниматель ства 
в осуществляемых и разрабатываемых инвестиционных и 
инновационных проектах между Россией и Арменией;

– совместная разработка рекомендаций и программ, направлен-
ных Правительством обеих стран, а также помощь в развитии 
и реализации программ и проектов между регионами Российс-
кой Федерации и областями Республики Армения;

– совместные действия, направленные на повышение эффек-
тивности существующих и предлагаемых программ оказания 
помощи малым предприятиям и предпринимателям;

– содействие созданию совместных предприятий в сфере малого 
предпринимательства в России и в Армении;

– содействие продвижению товаров, выпускаемых субъектами 
малого предпринимательства, на рынках России и Армении, пос-
редством организации рекламной и выставочной деятельности;

– реализация программ по обмену опытом, обучению, образо-
ванию и профессиональной подготовке предпринимателей 
и государственных служащих, участвующих в развитии малого 
предпринимательства;

– развитие и расширение торговых и других экономических отно-
шений между малыми предприятиями двух стран;

– содействие созданию информационных баз, данных для обме-
на информацией между государственными, общественными 
и другими структурами поддержки малого предпринимательс-
тва на базе использования современных информационных тех-
нологий»101.
А в статье 3 отмечалось, что «сотрудничество между Сторо-

нами будет осуществляться, но не ограничиваться следующими 
формами:

– организация совместных консультаций, семинаров и симпо-
зиумов;

– развитие совместных планов, научных исследований и прогно-
зов в сфере поддержки и развития малого предприниматель ства;
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– содействие в поставке материалов и оборудования в рамках 
совместно реализуемых программ и проектов;

– разработка и совместное осуществление программ по обмену 
и обучению предпринимателей, а также государственных слу-
жащих»102.
Разумеется, как и во всяком крупном деле, в сотрудничестве 

между предпринимателями есть и трудности объективного и субъ-
ективного порядка. К первым необходимо отнести географический 
фактор. Известно, что Россия и Армения не имеют общей границы 
и большая часть товарообмена происходит либо через Грузию – 
сухопутным путем на грузовиках через КПП Верхний Ларс в Север-
ной Осетии. Либо же морем – опять-таки через главные грузинские 
порты Батуми и Поти. И, наконец, воздухом – снова через Грузию 
или Иран, что создает определенные неудобства и удорожает това-
рообмен.

Не лучшим образом на торговое сотрудничество бизнеса влия-
ет и геополитическая ситуации в Закавказье и прежде всего конф-
ликт между Арменией и Азербайджаном.

Внутриполитическая ситуация в Армении, экономические кри-
зисы, детерминированные как ситуацией в мире, так и в наших 
странах, возникающая время от времени нестабильность нацио-
нальных валют, различного рода изъятия в торговой номенклатуре 
также влияют на волатильность торговых отношений между Рос-
сией и Арменией.

Среди факторов субъективного порядка, создающих неко-
торые препятствия на пути более быстрого развития торговых 
отношений можно назвать еще оставшиеся различия в законо-
дательствах, регулирующих торговые отношения, слабую актив-
ность коммерческих банков в обслуживании торговых операций, 
случаи невыполнения заключенных договоров, нередкое присутс-
твие коррупционной составляющей в торговых сделках. Но прак-
тически по всем этим направлениям можно наблюдать позитив-
ные тренды, снижающие негативное влияние этих факторов на 
развитие торговых отношений между предпринимателями Рос-
сии и Армении. 

И в связи с этим предприниматели двух стран видят хорошие 
перспективы для дальнейшего развития торговых отношений. Рос-
сийские бизнесмены видят ниши на рынке Армении и считают 
наиболее перспективными секторами для наращивания российс-
ких поставок в агропромышленный комплекс, металлургическую 
промышленность, в машиностроительные технологии.

Также есть большие перспективы расширения сотрудничества 
в сферах энергетики, химической промышленности, электротехни-
ки, радиоэлектроники и приборостроения, цифровых технологий. 



99Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

Кроме того, в связи с временным запретом Правительства Арме-
нии на ввоз товаров турецкого происхождения с 1 января 2021 г., 
у российских производителей и поставщиков появились возмож-
ности для их замещения. В качестве наиболее перспективных това-
ров для замещения могут рассматриваться текстильные изделия, 
изделия из пластмасс, продукция химической промышленности 
и строительные материалы.

В свою очередь, армянские предприниматели анализируют 
перспективы увеличения экспорта товаров в условиях антироссий-
ских санкций в помощи российским коллегам в реализации парал-
лельного импорта, а также в наращивании своего экспорта в Рос-
сию сельскохозяйственной и легкой промышленности. 

Сегодня очевидно, что российский и армянский бизнес будет 
стремиться и к активизации торговли продуктами с высокой добав-
ленной стоимостью в сфере новейших технологий. И к середине 
2022 г. уже около 20 предприятий двух стран представили свои раз-
работки и предложения по наращиванию сотрудничества в облас-
ти радиоэлектроники, интернета вещей, телескоммуникационного 
оборудования, вычислительной техники, беспилотного транспор-
та, технологий телемедицины, систем идентификации личности, 
электронной торговли и т. д.103 

Таким образом, есть все основания для умеренного оптимизма 
в видении будущего развития торговых отношений между пред-
принимателями двух стран.

Взаимные инвестиции: 
результаты и перспективы

Российский бизнес является не только основным торговым 
партнером армянских предпринимателей, но и самым крупным 
инвестором в экономику Республики Армения. По данным, на 
конец 2021 г. Россия являлась основным инвестором в Армению 
с удельным весом 42,1%, в том числе по ПИИ – 43,3%104.

Под инвестиционные отношения предпринимателей наших 
стран подведена серьезная юридическая база. Так, вопросы вза-
имных инвестиций России и Армении регулируются Соглашени-
ем между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Армения «О поощрении и взаимной защите 
капиталовложений» от 15 сентября 2001 г. Статья 2 Соглашения 
«Защита капиталовложений» гласит, что «Каждая Договарива-
ющаяся Сторона стремится создавать благоприятные условия 
инвесторам другой Договаривающейся Стороны для осущест-
вления капиталовложений на ее территории и допускает такие 
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капиталовло жения в соответствии со своим законодательством» 
и что «каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает в соот-
ветствии со своим законодательством полную защиту на своей 
территории капиталовложений инвесторов другой Договариваю-
щейся Стороны»105. Этот документ, безусловно, играет позитив-
ную роль в осуществлении взаимных инвестиций российского 
и армянского бизнеса.

Что касается конкретных приводимых цифр инвестиций рос-
сийского бизнеса в экономику Армении, то они существенно отли-
чаются у различных госорганов и отдельных экспертов и оценива-
ются с большим разбросом в диапазоне от 2,2 млрд долл. до более 
чем 4 млрд долл. 

С большой долей уверенности можно предположить, что столь 
большое расхождение в оценках размеров инвестиций связано 
с различными методиками их расчетов. Так, в первом случае, при 
оценке российских инвестиций в 2,2 млрд долл., видимо, не учиты-
ваются инвестиции российского малого и среднего бизнеса, разме-
ры которых, в силу ряда причин, довольно трудно с какой-либо точ-
ностью определить. Например, весной 2022 г. в связи с санкциями 
Запада после начала российской ограниченной военной операции 
на Украине, Россию покинуло несколько десятков тысяч предста-
вителей It профессий, из которых, по разным оценка, 10–15 тысяч, 
осело в Армении. Этому способствовали простая процедура регис-
трации компании, возможность приехать без загранпаспорта, ини-
циативы властей, которые стараются интегрировать прибывших 
в местное бизнес-сообщество. 

Местные власти настроены сотрудничать с российскими пред-
принимателями и помогают им обустраивать свой бизнес на новом 
месте и интегрироваться в экономику страны. Уже 1 марта 2022 г. 
в Министерстве экономики Армении была создана рабочая группа, 
которая должна была помогать предпринимателям из России обус-
траивать свой бизнес на новом месте.

Эксперт Р. Хайретдинов из Infinity Resources объясняет попу-
лярность Армении среди айтишников тем, что, как уже отмечалось, 
местные власти еще в 2015 г. снизили для It-сектора ставку подо-
ходного налога до 10% (специалисты из других сфер платят 26% 
и более) и освободили It-компании от уплаты налога на прибыль. 
Также в стране «все достаточно просто» с нетворкингом, расска-
зывает предприниматель: «Все открыты к диалогу». Например, 
в одном из telegram-каналов, economy of Armenia (более 13 000 
подписчиков), аудиочаты с пользователями проводит министр эко-
номики Армении В. Керобян106.

«В большинстве стран только открытие [корпоративного] счета 
занимает минимум три недели. Армения выделялась на общем 
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фоне — к примеру, ИП тут можно зарегистрировать за 15 минут», – 
говорит одна из перебравшихся в Армению российских предпри-
нимательниц107.

Регистрация юридического лица в Армении занимает один день. 
«Здесь все просто: прийти в Агентство государственного регист-
ра юридических лиц, занять электронную очередь, с собой иметь 
нотариальный перевод паспорта на армянский. Граждане России 
могут использовать и внутренний паспорт РФ», – рассказывает 
Армен Минасян, бывший управляющий директор инвестиционной 
платформы «Поток Диджитал» и основатель компании Khachen.
Consulting, которая сейчас активно консультирует переехавший 
в Армению российский бизнес. По его словам, регистрируют ООО 
в Армении бесплатно108.

Владелица коммуникационного агентства, пожелавшая остать-
ся анонимной, рассказывает, что ей удалось за день открыть 
счет физического лица и индивидуального предпринимателя 
в Inecobank и получить полные платежные реквизиты для того, 
чтобы выставить счета клиентам. Она заплатила около 350 долл. за 
комплекс услуг: открытие двух счетов в четырех валютах (драмы, 
рубли, доллары, евро) для физлица и ИП и выпуск двух пласти-
ковых карт. В итоге российские специалисты It основали много 
малых высокотехнологичных предприятий, а также выступи-
ли в роли индивидуальных предпринимателей и инвестировали 
в свою деятельность (в покупку или аренду недвижимости, в обо-
рудование рабочих мест) более или менее значительные средства, 
которые трудно поддаются учету.

Не всегда можно отследить и средства, которые инвестируются 
в РА бизнесмены из армянской диаспоры, работающие и живущие 
в России и являющиеся ее гражданами.

И, наконец, в случае минимальной оценки инвестиций россий-
ского бизнеса в экономику Армении в 2,2 млрд долл.  не учиты-
ваются средства, посылаемые на родину гастарбайтерами, работа-
ющими в России гражданами Армении. Так, например, согласно 
данным, приведенным в годовом отчете Центрального Банка Рос-
сии «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция 
и внешний долг Российской Федерации» за 2020 год, содержащем 
информацию о сумме индивидуальных денежных переводов из 
России в Армению приводятся цифры, согласно которым в 2018 г. 
денежные средства, отправленные по официальным каналам, из 
России в Армению составили 1 млрд 121 млн, а в 2019 г. сумма 
переводов равнялась 1 млрд 59 млн долларов США. По оценке экс-
пертов зависимость экономики Армении от денежных переводов 
прежде всего из России составляет минимум 12%, а по оценке меж-
дународных экспертов – 25%109.
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Эксперты также отмечают, что денежные переводы, посту-
павшие именно из России, оказывают стимулирующее влияние 
на совокупный потребительский спрос, строительный сектор и, 
в результате, играют особую роль в развитии индивидуального 
и малого бизнеса и сокращении бедности в этой стране. 

Согласно кейнсианской экономической теории, рост совокуп-
ного экономического спроса является одним из основных драй-
веров экономического развития. Утвержденная 27 марта 2014 г. 
«Стратегия развития Армении на 2014−2025 гг.» также предусмат-
ривает оплату социальных расходов, недопущение резкого сниже-
ния ВВП, ухудшения социальной ситуации и роста безработицы 
за счет финансовой помощи международных и российских орга-
низаций110.

В первом случае не учитываются также и значительные косвен-
ные инвестиции России в экономику Армении, осуществляемые 
Россией за счет продажи товаров, и прежде всего энергоресурсов 
этой стране по ценам значительно ниже рыночных. И несмотря на 
то, что на мировых рынках превалирует долгосрочный тренд на 
подорожание энергоносителей, в торговле между нашими страна-
ми энергоресурсами наблюдается обратное явление, когда, напри-
мер, Газпром, нередко снижал цену поставляемого в Армению газа.

Таким образом, инвестиции российского бизнеса в Армению 
являются весьма значительными для небольшой страны, и Россия 
безоговорочно занимает первое место среди иностранных инвесто-
ров в эту страну.

Среди крупных инвестиционных проектов, уже осуществлен-
ных российским бизнесом, необходимо назвать такие как стро-
ительство с участием «Газпрома» газоэнергетических объектов 
(в декабре 2013 г. состоялся ввод в промышленную эксплуатацию 
пятого энергоблока Разданской ТЭС). «Газпром» также принимал 
участие в строительстве армянского участка газопровода Иран – 
Армения (сдан в эксплуатацию в 2008 г.). Крупные российские 
инвестиции были осуществлены и в сферу связи Армении, свиде-
тельством чему является приобретение компанией «Вымпелком» 
всех активов национального оператора связи «Арментел». 

В сфере финансов инвестиции осуществил «Банк ВТБ», купив 
одну из ведущих кредитных организаций страны – Армсбербанка 
(с 2006 г. – Банк ВТБ Армения). 

Среди крупных инвестиций российского бизнеса в экономику 
Армении можно также назвать модернизацию РУСАЛом завода 
«РусалАрменал», а компанией «Интер РАО ЕЭС» – энергомощ-
ностей Севано-Разданского каскада ГЭС.

На сегодняшний день в Республике, по данным премьер-
министра Армении Н. Пашиняна, работает 2,2 тыс. российских 
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компаний (около трети всех совместных предприятий в Армении 
с иностранным капиталом), в том числе около 40 крупных, работа-
ющих в сфере газа, нефтепродуктов, добычи полезных ископаемых 
и телекоммуникаций, а в общем количестве предприятий с участи-
ем иностранного капитала в Армении доля российского капитала 
составляет 27,6%111.

Здесь важно отметить, что крупные предприятия со 100% рос-
сийским капиталом, а также крупные совместные предприятия 
входят в список основных налогоплательщиков Армении. И такие 
компании, как ЗАО «Газпром Армения», ООО «ГеоПроМайнинг 
Голд» и ЗАО «Электрические сети Армении» ежегодно входят 
в топ-10 крупнейших налогоплательщиков. Деятельность извест-
ных компаний, принадлежащих российскому бизнесу и с участием 
российского капитала, также играет большую социальную роль, 
ибо они являются крупнейшими работодателями Республики, 
обеспечивая десятки тысяч рабочих мест, что для Армении являет-
ся весьма актуальным.

Приоритетной отраслью двустороннего экономического 
сотрудничества является энергетика: около 80% необходимых 
энергоносителей Армения получает из России и соответственно 
в эту отрасль совершаются значительные российские инвестиции. 
В собственности российских компаний находится ряд объектов 
топливно-энергетического комплекса республики: Севано-Раздан-
ский каскад (семь гидроэлектростанций на реке Раздан), распреде-
лительные электросети. Российская компания «Интер РАО ЕЭС» 
до 1 октября 2015 г. являлась единоличным собственником 100% 
акций ЗАО «Электросети Армении» – монополиста в области про-
дажи электроэнергии потребителям. В декабре 2013 г. был успешно 
введен в эксплуатацию пятый энергоблок Разданской ТЭС (соб-
ственники – «Интер РАО ЕЭС» и «Газпром»). Общий объем инвес-
тиций в этот проект составил внушительную сумму – 465,1 млн дол-
ларов, а мощность электростанции после введения в эксплуатацию 
этого энергоблока достигла до 3,3 млрд кВтч электроэнергии в год112.

4 апреля 2013 г. между правительством Республики и россий-
ской компанией «Роснефть» было заключено соглашение о созда-
нии в Армении совместного предприятия в области маркетинга 
и поставок нефтепродуктов (армянская сторона представлена фир-
мой «Ойл техно»). 

Созданное предприятие ЗАО «Роснефть-Армения» было 
призвано осуществлять поставки нефтепродуктов из России 
в Армению. Деятельность «Роснефть-Армения» способствует 
соци ально-экономическому развитию Республики Армения, бла-
годаря обеспечению поставок высококачественных нефтепродук-
тов и созданию рабочих мест. 
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Отметим, что власти Армении придают большое значение 
деятельности Компании в стране и принимают ее руководство на 
высшем уровне. Так, 23 декабря 2013 г. в рамках рабочего визита 
президента ОАО «НК “Роснефть”» И. Сечина в Армению состо-
ялась его встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. 
В присутствии президента Армении был подписан ряд соглаше-
ний по расширению сотрудничества с республикой. В частности, 
президент ОАО «НК “Роснефть”» И. Сечин и генеральный дирек-
тор ЗАО «Роснефть-Армения» А. Алавердян подписали контракт 
на поставку нефтепродуктов в рамках совместного предприятия 
ЗАО «Роснефть-Армения», созданного компанией «Роснефть» 
и ее армянским партнером «Ойл-Техно». Как сообщалось офици-
ально, с целью более глубокого участия по всей длине стоимостной 
цепочки и наращиванию российских инвестиций в сферу снабже-
ния республики нефтепродуктами компании приступили к изуче-
нию возможностей приобретения активов российскими инвесто-
рами в сфере оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, 
включая мощности по хранению нефтепродуктов и авиазапра-
вочный бизнес. Положения этого контракта в последующие годы 
были в значительной мере реализованы и сегодня Компания вла-
деет сетью АЗС и сопутствующей инфраструктурой в Республике 
Армении, а также заводом по производству битума113.

В сфере атомной энергетики результатом двусторонне-
го сотрудничества является возобновление работы Армянской 
(Мецаморской) АЭС. Она была введена в строй в 1980 г., однако 
после землетрясения 1988 г. было принято решение об остановке 
ее работы с марта 1989 г. Повторно станцию ввели в эксплуатацию 
в 1995 году, оснастив два ее энергоблока российскими реакторами.

27 марта 2014 г. правительство Армении одобрило представ-
ленное министерством энергетики и природных ресурсов предло-
жение о продлении проектного срока эксплуатации АЭС до 2026 г. 
Эти работы финансируются за счет российских кредитных средств. 
5 февраля 2015 г. было заключено межправительственное согла-
шение о предоставлении Армении государственного экспортного 
кредита на 270 млн долл. и безвозмездной помощи в 30 млн долл. 
(это помощь была выделена в апреле того же года распоряжени-
ем правительства РФ) для финансирования работ по продлению 
срока эксплуатации АЭС. Работы по ее модернизации выполняет 
корпорация «Росатом»114.

Монопольным продавцом природного газа на внутреннем 
рынке республики является российско-армянское ЗАО «Газпром 
Армения», созданное в декабре 1997 г. (100% акций принадлежит 
«Газпрому»). Компания организует поставки природного газа для 
внутреннего рынка страны, а также занимается транспортировкой, 
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хранением, распределением и реализацией топлива, реконструкци-
ей и расширением газотранспортной системы и подземных храни-
лищ газа в республике. «Газпром Армения» обеспечивает поставку 
и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики 
Армения. Основными видами деятельности Общества являют-
ся: транспортировка, хранение, распределение и реализация 
природного газа, производство и реализация электроэнергии, 
реконструкция и расширение действующих газотранспортных 
и газораспределительных систем и подземных хранилищ газа, 
обеспечение надёжности и безопасности эксплуатации объектов 
газовой отрасли.

ЗАО «Газпром Армения» вертикально-интегрированная 
компания. В ее структуру входят 15 филиалов по газификации 
и газоснабжению, организованных по территориальному принци-
пу, филиал «Инженерный центр», 5 дочерних обществ, а также 
5-й энергоблок Разданской ТЭС, учреждение «Учебно-спортив-
ный комплекс». В составе Газотранспортной системы (ГТС) обслу-
живается более 1682 км магистральных газопроводов и газопро-
водов-отводов. В транспортировке газа задействовано 1583,2 км 
газопроводов. Остальная часть находится в режиме оперативного 
резерва115. В составе Газораспределительной системы Компанией 
обслуживается 15 990 км газопроводов высокого, среднего и низко-
го давления и вспомогательные сооружения.

Компания озабочена не только газификацией Армении, но 
и развитием газовой инфраструктуры республики. Так, например, 
15 июля 2022 г. в администрации ООО «Газпром ПХГ» прошло 
совещание рабочей группы, где были рассмотрены проблемы экс-
плуатации и возможности расширения единственного в Республи-
ке Армения подземного хранилища газа – Абовянской СПХГ116.

Благодаря широкомасштабной газификации Республики, 
в которую решающий вклад вносит российская Компания, на 
сегодняшний день в Армении природным газом пользуются 634 
населенных пунктa. К газораспределительной сети республики 
подключено более 717 тысяч абонентов. Уровень газификации 
Армении достигает 96%. Данный показатель выводит Армению на 
лидирующие позиции в мире117. В рамках решения задачи обеспе-
чения стабильности и безопасности газоснабжения, Компания реа-
лизовала программа по установке газовых сигнализаторов и отсеч-
ных клапанов (системы безопасности) в домах потребителей газа 
на всей территории республики.

Благодаря сотрудничеству с «Газпромом» и его инвестици-
ям Республика Армения является одним из лидеров среди стран, 
где природный газ используется в качестве моторного топлива. 
Использование газа в качестве моторного топлива по сравнению 
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с бензином не только выгодно, но и позволяет решать экологичес-
кие проблемы за счет существенного сокращения выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Сегодня на территории республики 
действуют более 380 АГНКС. В итоге порядка 80 % автомобильно-
го парка республики работает на природном газе118.

Компания не ограничивается решением исключительно биз-
нес-задач. Она серьезно интегрирована в армянский социум и 
ведет постоянный диалог с обществом. В качестве примера можно 
привести данные, согласно которым в первом полугодии 2022 года 
на «Горячую линию» ЗАО «Газпром Армения» поступило 4194 
звонка – на 1340 звонков больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Граждане обращались в компанию с предложениями 
и различными просьбами, иногда имевшими косвенное отношение 
к сфере компетенции компании. Тем не менее компания, в силу 
своих возможностей, старалась удовлетворить эти просьбы. Ком-
пания осуществляет и широкую благотворительную деятельность. 
Так, например, 1 июня 2022 г. в Международный день защиты 
детей на территории административного комплекса ЗАО «Газ-
пром Армения» прошло традиционное праздничное мероприятие, 
в котором приняли участие более 300 детей119.

В общей сложности «Газпром» направил на финансирова-
ние газоэнергетических проектов на территории Армении около 
550 млн долларов. Топливо в Армению поступает транзитом через 
Грузию. В декабре 2013 г. «Газпром» и «Газпром Армения» подпи-
сали контракт на поставку российского газа в республику, согласно 
которому Армения получает до 2,5 млрд куб. м. газа ежегодно. Тогда 
же было заключено межправительственное соглашение о порядке 
формирования цен на российский природный газ. Согласно доку-
менту, стоимость топлива снизилась с 270 долл. за тысячу куб. м до 
189 долл. (за счет отмены 30-процентной пошлины)120.

Российский бизнес осуществляет инвестиции и в другой 
энергетический сектор Армении – в электрические сети. В июне 
2005 года на основании договора между компаниями Interenergo 
B.V. и midland Resources Holding Ltd. ЗАО «Электрические сети 
Армении» перешло под контроль группы ИНТЕР РАО ЕЭС, 
а в июне 2006 г. 100% акций компании были приобретены компа-
нией Interenergo B.V., являющейся дочерним обществом ОАО (на 
момент покупки – ЗАО) «ИНТЕР РАО ЕЭС». Цена сделки соста-
вила 73 млн долл. С сентября 2015 г. 100% акций компании контро-
лируются группой «Ташир», принадлежащая российскому милли-
ардеру С. Карапетяну121.

Серьезные инвестиции крупный российский бизнес вкладывает 
и в развитие транспортной системы Армении. В 2008 г. армянские 
железные дороги перешли в концессионное управление компании 
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«Российские железные дороги» (РЖД) сроком на 30 лет с возмож-
ным дальнейшим продлением. Их оператором является компания 
«Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД – 100% дочерняя 
структура РЖД). С 2008 г. инвестиции со стороны российской 
компании превысили 6 млрд рублей, ведется активная модерниза-
ция железнодорожной инфраструктуры. Предполагаемые инвести-
ции РЖД в развитие армянской железнодорожной сети составят 
более 14,7 млрд рублей122.

Важно отметить, что ЮКЖД есть планы дальнейших крупных 
инвестиций в транспортную систему Армении. Так, Компания пла-
нирует увеличить объем инвестиций до 2025 г. на 39 млрд драмов 
(более 75 млн долл.)123.

По словам министра территориального управления и инфра-
структуры Армении С. Папикяна, в рамках указанных инвести-
ций будут приобретены четыре пассажирских состава и 27 пасса-
жирских вагонов, что позволит полностью обновить подвижной 
состав железной дороги. ЮКЖД также сообщила о приобретении 
у российского «Трансмашхолдинга» 27 пассажирских вагонов для 
организации международного пассажирского сообщения между 
Арменией и Грузией и двух электропоездов ЭП2Д для внутренних 
рейсов. К тому же с компанией достигнута договоренность о ремон-
те зданий всех действующих железнодорожных вокзалов страны124.

Российские предприниматели не ограничиваются инвестици-
ями только в железнодорожный транспорт, но и проявляют инте-
рес к вложениям в авиационные компании. Так, Авиакомпания 
«Сибирь», является владельцем около 70% акций компании «Арма-
виа» и вложила в развитие ее материальной базы около 20 млн 
долл. США. «Сибирь» стала первой российской авиакомпанией, 
занявшей место национального авиаперевозчика другой страны.

Есть пример российских инвестиций и в авиационное прибо-
ростроение. Так, АО «Росавиаспецкомплект», входящее в концерн 
РАСКО, приобрело в 2003 г. 100% акций завода ЗАО «Орбита» по 
производству приборов ночного видения и другой спецтехники 
прежде всего для авиации. Продукция предприятия реализуется 
в России, США и Германии, а также на внутреннем рынке125.

Российским бизнес осуществляет инвестиции и в металлур-
гию Армении. РУСАЛу принадлежит «Канакерский алюмини-
евый завод», носящий ныне название «Русал Арменал», который 
является дочерней компанией РУСАЛа. Завод по производству 
алюминиевой фольги был введен в эксплуатацию в 1950 г. и стал 
одним из крупнейших заводов по производству алюминиевой 
фольги в Советском Союзе и Европе в 1980-х гг. В мае 2000 г. пра-
вительство Армении и компания «Русский алюминий» подписали 
соглашение о создании на базе Канакерского алюминиевого за вода 
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предприятия «Арменал», интегрированного в структуру долго-
срочного российского инвестора. С этого дня, по мнению экспертов, 
в армянской алюминиевой промышленности началась новая эра. 
С помощь российских инвестиций завод подвергся качественной 
модернизации, в рамках которой на заводе установили высокопро-
изводительные агрегаты бесслитковой прокатки, модернизировали 
заготовительный и фольгопрокатные станы, создали безотходный 
производственный цикл. В результате этой модернизации завод 
превратился в один из самых современных и экологически совер-
шенных фольгопрокатных заводов в мире.

В церемонии перезапуска, состоявшейся 3 декабря 2005 г., учас-
твовали руководители Армении и России. Выступая на торжест-
венном митинге, занимавший тогда пост председателя правитель-
ства РФ Михаил Фрадков сказал: «Инвестиции РУСАЛа в этот 
проект составляют более 70 млн долларов и существенно улучша-
ют инвестиционный климат Армении»126.

Возродившийся завод скоро стал крупнейшим в республике 
производителем и экспортером готовой промышленной продук-
ции. За почти 20 лет здесь выпущено более 380 тыс. тонн алюми-
ниевой фольги. При этом годовой объем производства превысил 
отметку в 33 тыс. тонн и в рамках стратегии РУСАЛа приближает-
ся к рубежу в 36 тыс. тонн.

Признание достижений завода состоялось и на мировом уров-
не. Экспертный совет международного мультимедийного проекта 
Icons of the World высоко оценил лидерские позиции Арменала 
и признал завод одним из символов Армении127.

Российское НПО «РИВС» (Санкт-Петербург) в качестве под-
рядчика принимало участие в реализации модернизации ОАО 
«Зангезурский медно-молибденовый комбинат», что позволило 
предприятию увеличить годовой объем добычи руды в 1,5 раза – 
до 14 млн тонн. Общий объем инвестиций на эти цели составил 
157 млн долл. США128.

Активно российский бизнес осуществляет инвестиции и в сов-
ременные средства связи. Так, в ноябре 2006 г. российская компа-
ния ОАО «Вымпелком» приобрела у греческой компании ОТЕ за 
341,9 млн евро 90% акций национального оператора фиксирован-
ной и сотовой связи Армении ЗАО «Арментел», обслуживающего 
около 1 млн абонентов, а также приняла на себя его долговые обя-
зательства в размере 40 млн евро. В 2007 г. «Вымпелком» инвести-
ровал около 100 млн. долл. США в развитие рынка телекоммуни-
каций страны129.

В центре внимания российского бизнеса находится и золотодо-
бывающая промышленность Армении, в которую осуществляются 
серьезные российские инвестиции и прежде всего они осуществля-
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ются в компанию «ГеоПроМайнинг Голд», которая эксплуатирует 
самое крупное в Армении Соткское золоторудное месторождение. 
Этой же Компании принадлежит Араратская золотоизвлекатель-
ная фабрика и Агаракский медно-молибденовый комбинат. Устав-
ной капитал ООО «ГеоПроМайнинг Голд» составляет 23,6 млрд 
драмов. Владельцем 31,5% акций «ГеоПроМайнинг Голд» является 
российский “Sberbank Kapital Ltd”. В декабре 2013 г. «Сбербанк» 
и «ГеоПроМайнинг Голд» подписали меморандум о сотрудничес-
тве, после чего банк выделил компании кредит в 250 млн долл. 
В результате банк стал собственником 26% акций. А в 2016 г. ком-
пания “Sberbank Kapital Ltd” сообщила о 47-процентом участии 
в «ГеоПроМайнинг Голд», но уже не посредством выделения кре-
дита, а путем приобретения акций130. 

В 2020 году Компания стала принадлежать практически полно-
стью российскому бизнесу. По сути единственным ее владельцем 
с пакетом акций в 96% стал Роман Троценко. Состояние Троценко 
Форбс оценивал в 2020 году в 1,3 млрд долл.131 Статистика также 
фиксирует не единичные случаи российских инвестиций в торгов-
лю. Так, например, в июле 2006 г. российское производственное 
объединение «Кристалл» открыло в Ереване салон-магазин сети 
«Смоленские бриллианты». 

В 2016 г. был открыт гигантский торговый центр «Россия 
Молл» – третий по величине торговый центр, построенный в Ере-
ване. Торговый центр расположен на семи этажах. В составе центра 
множество магазинов, бутиков, кафе, кинотеатр и детские аттрак-
ционы132.

Большой популярностью у армянских граждан пользуют-
ся и такие российские магазины, и торговые центры как «Рынок 
ГУМ», tashir Street Shopping Gallery и ряд других133.

В инвестиционных проектах российских бизнесменов появи-
лись и первые примеры, связанные со строительной индустри-
ей. Так, российская компания «Макариос» вложила 20 млн долл. 
США в финансирование первого этапа застройки Северного про-
спекта в Ереване.

В российско-армянских экономических отношениях появилась 
и такая своеобразная форма инвестиций, как обмен долгов госу-
дарства и компаний на собственность. С начала 2000-х гг. для РФ 
приоритетную роль стали играть не отношения с отдельными стра-
нами, а приватизация инфраструктурных объектов стратегического 
назначения на территориях бывшего Союза. Не случайно министр 
иностранных дел РФ И. Иванов в свое время писал: «В предсто-
ящий период в российской внешней политике будет неуклонно 
увеличиваться удельный вес экономической дипломатии. Здесь на 
передний план выходят такие задачи, как содействие укреплению 
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экономики России и обновлению внешнеэкономической специа-
лизации, обеспечение полноправного участия в международных 
экономических организациях, помощь российскому предпринима-
тельству в выходе на зарубежные рынки, привлечение иностран-
ных инвестиций, решение проблем внешней задолженности»134.

В итоге российскому бизнесу было передано за долги пять 
крупный армянских предприятий (Разданская ГРЭС, ЗАО «Марс» 
и три научно-исследовательских института – «ПП материалове-
дения», ЗАО «Ереванский НИИ математических машин», ЗАО 
«Ереванский НИИ АСУ»).

Такой «инвестиционный бартер» был неоднозначно воспринят 
армянской общественностью. Основные доводы оппозиции своди-
лись к тому, что стоимость переданных России в счет долга пяти 
армянских предприятий армянского энергетического и военно-
промышленного комплексов была занижена. 

Сторонники данной сделки, напротив, считали, что ее положи-
тельный итог очевиден: долги Армении превратились в инвести-
ции, причем для обеспечения эффективной деятельности данных 
предприятий российская сторона должна будет осуществить новые 
инвестиции.

Российская Федерация осуществляла значительные инвес-
тиции не только в те или иные отрасли армянской экономики, но 
и в модернизацию системы управления государственными финан-
сами Республики Армения. Для этой цели были выделены специ-
альные гранты.

Кроме того, правительство России и российский бизнес осу-
ществляют в экономику и в общество Армении и многочисленные 
инвестиции, исчисляемые несколькими десятками и миллионами 
долларов. Так, по линии ВПП при финансовой поддержке Россий-
ской Федерации осуществляется проект – «Развитие устойчивого 
школьного питания» (рассчитан до 2022 г., общий бюджет – более 
20 млн долл. США).

Организация Объединенных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) успешно реализуется проект «Повышение кон-
курентоспособности экспортно-ориентируемых отраслей промыш-
ленности Армении за счет модернизации и расширения доступа 
к рынкам» (в рамках второй фазы на 2017–2019 гг. Россией было 
выделено 2 млн долл. на ее реализацию135.

С 2012 г. действует «Программа технической помощи в облас-
ти профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями». В 2016–2018 гг. Россией на 
ее осуществление было выделено 2 млн долл. США. Серьезным 
вкладом в расширение доступа к тестированию стали переданные 
Российской Федерацией в дар Армении две современные мобиль-
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ные клиники на базе автомобилей «КАМАЗ». В части, касающей-
ся ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объеди-
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу), бюджет уже составил 16,5 млн 
долл. США, к нему дополнительно было выделено еще 15,3 млн 
долл. США136.

По линии ПРООН (ПРООН является ведущим учреждением 
ООН в области развития, осуществляющим поддержку странам 
в вопросах искоренения нищеты, снижения неравенства, борьбы 
с изменением климата, продвижения лучших решений и техноло-
гий, создания эффективных государственных институтов и меха-
низмов достижения Целей устойчивого развития) в рамках Трас-
тового фонда Россия-ПРООН (ТФР) на территории Армении 
реализуется ряд проектов: с 2015 г. – «Комплексная поддержка 
развития сельских районов: повышение устойчивости общин» 
(рассчитан до 2020 г. с общим бюджетом в 5,03 млн долл. США); 
в начале 2016 г. запущен проект «Развитие комплексного сельско-
го туризма в Армении» (рассчитан до конца 2019 гг., российский 
вклад из ТФР – 3 млн долл. США). В рамках «климатического 
окна» работы ТФР одобрены концепции проектов «Укрепление 
потенциала борьбы с лесными пожарами в Армении в целях смяг-
чения негативных последствий изменения климата (1 млн.долл.
США) и «Стандарты и нормативное регулирование для продви-
жения энергоэффективности в странах Евразийского экономичес-
кого союза» (региональный проект с участием Армении рассчитан 
до октября 2019 г., общий бюджет – 1,5 млн долл.США). В 2018 г. 
запущен проект «Инновационные подходы к выполнению Целей 
устойчивого развития в Армении» (бюджет – 1 млн долл. США)137.

Среди недавних инвестиций необходимо выделить реализацию 
технологического трансфера для производства вакцины Sputnik 
Light, что особенно важно для Армении в борьбе с эпидемией138.

Серьезные инвестиции в свою историческую Родину осущест-
вляют армянские предприниматели, граждане России. Это инвес-
тиции в экономику, в человеческий капитал, в благотворительные 
программы, имеющие большое социальное значение.

Приведем лишь несколько примеров подобных инвестиций. 
Президент Ассоциации армянских предпринимателей, учреди-
тель и глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян призвав своих коллег 
делать эффективные инвестиции в Армении и Арцахе. «Мы не объ-
являем о создании различных фондов и не призываем перечислять 
в них средства», – сказал известный предприниматель, озвучив 
далее примеры собственный инвестиций в экономику и культуру 
Армении139.

Выступая на Армянском бизнес-форуме 20 сентября 2021 г. 
другой российский предприниматель С. Карапетян рассказал 
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о реализации в Армении конкретной 5-летней инвестиционной 
программы его компанией ГК «Ташир» стоимостью 780 млн долл. 
По словам С. Карапетяна, «за указанный период “Ташир” вложит 
в многоэтапную программу модернизации электроэнергетичес-
кой инфраструктуры Армении до $600 млн, в новые производ-
ства с целью обеспечения рабочих мест и генерации современных 
технологий – около $50 млн, в развитие туризма – еще $50 млн, 
в поощрение молодежного предпринимательства – до $30 млн». 
И наконец, как заявил С. Карапетян, «мы продолжим программы 
развития Арцаха, без которого невозможно представить Армению, 
и в это мы вложим еще около $50 млн»140.

Важно отметить, что следствием стабильности и взаимовыгод-
ности отношений между бизнесменами двух стран является нали-
чие широких перспектив инвестиционного сотрудничества и круп-
ных перспективных проектов, которые, в отличие от ряда других 
стран СНГ, как правило, реализуются. 

В инвестиционных планах России в Армении такие крупные 
проекты как строительство новой атомной станции в Армении, 
а также прокладка автомагистрали Черное море – Персидский 
залив (магистраль должна соединить Иран с Грузией, пройдя по 
армянской территории). 

Есть и другие серьезные договоренности на осуществление рос-
сийской стороной крупных инвестиционных проектов в Армении. 
Так, российская компания «Метрогипротранс» победила в конкур-
се по проектированию первого этапа развития Ереванского метро-
политена. Речь идет о строительстве двух станций метро, общий 
объем инвестиций составит 500 млн долларов. К проекту также 
подключилось Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Гендиректор ЭКСАРа Н. Гуса-
ков сообщил, что агентство готово осуществить финансирование 
проекта развития ереванского метро141.

Российские компании в ближайшие годы инвестируют в эко-
номику Армении свыше 1 млрд долл., сообщил в ходе пленарно-
го заседания восьмого российско-армянского межрегионального 
форума министр экономического развития России М. Решетни-
ков. Заместитель министра экономического развития России 
Д. Вольвач отметил, что будущие «российские инвестиции ста-
нут серьезным вкладом в развитие экономических, социальных 
и культурных отношений между государствами и в создание 
новых технологичных рабочих мест, а также поспособствуют 
обмену в различных областях экономики, культуры, развитию 
инфраструктуры»142.

Важно подчеркнуть, что российские инвестиции создают не 
только новые высококвалифицированные, но и высокотехно-
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логичные рабочие места, в которых Армения испытывает острую 
потребность. 

Необходимо отметить, что деловые круги наших стран стре-
мятся работать на перспективу и отрадно, что ими планируется 
все больше проектов в сфере высоких технологий. Среди наиболее 
значимых перспективных совместных высокотехнологичных про-
ектов можно выделить продление срока эксплуатации Армянской 
атомной электростанции после 2026 г. до как минимум 2036 г., где 
генеральным подрядчиком выступает компания «Русатом сервис», 
строительство автотранспортного коридора «Север–Юг», в кото-
ром участвует Евразийский банк развития, строительство индус-
триальных парков, развитие торгового и кооперационного сотруд-
ничества с Ираном, в том числе с использованием в перспективе 
потенциала СЭЗ «Мегри». 

Планируется развитие сотрудничества с армянскими пред-
принимателями в проектах ГК «Росатом», в том числе компании 
UmAteX, производителя углеродного волокна. С армянской сто-
роной ведутся переговоры по вопросам создания в Армении высо-
котехнологичных центров радиационной стерилизации изделий 
медицинского назначения, а также продуктов питания, поставки 
медицинских изотопов, применения нейтронных генераторов для 
геологоразведки месторождений полезных ископаемых, отличных 
от углеводородов. С АО «ГЛОНАСС» (государственная автомати-
зированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС») ведут-
ся переговоры с потенциальными армянскими бизнес-партнера-
ми по вопросам развития сотрудничества в навигационной сфере 
и создания инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 
устройств и систем вызова экстренных оперативных служб, по ана-
логии с действующей в России Государственной автоматизирован-
ной информационной системой.

Кроме того, осуществляется взаимодействие и проработка сов-
местных инициатив по отдельным проектам в сфере радиоэлектро-
ники: в области СВЧ, микроэлектроники, систем искусственного 
интеллекта (AI), в том числе с возможностью обработки изобра-
жений и видео, систем связи следующего поколения (5G), машин-
ного зрения (система помощи водителю AdAS), нейронным сетям, 
а также в разработке программного обеспечения, электронных ком-
понентов (чипы памяти, интегральные микросхемы и т. п.). 

В настоящее время российский бизнес ведет также диалог 
с мэрией Еревана по поводу возможности обновления парка авто-
бусов; вагонов метро, лифтов в многоквартирных домах. Мэрию 
Еревана также интересуют услуги российских компаний, связан-
ные с оптимизацией управления городским хозяйством («Карта 
мэра», сотрудничество с КБ «Стрелка») и др.
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Намечается также участие российского бизнеса в проектах про-
мышленного строительства в РА, таких как, например, производс-
тво базальтового волокна и изделий из него в Котайкской облас-
ти Республики Армения, в проект по созданию «Умного города». 
Одновременно российские бизнесмены проявляют интерес к про-
ектам в сфере горнорудной промышленности, энергетики, метал-
лургии, строительства и туризма143.

Значительную роль в активизации инвестиций России в армян-
скую экономику призван играть Российско-армянский инвестици-
онный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) и армянской государственной компанией «МСП Инвес-
тиции». В рамках Фонда партнеры намерены вести совместный 
поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способству-
ющих укреплению торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества двух стран.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ Кирилл Дмитриев по поводу образования этого Фонда 
с удовлетворением отмечал: «Мы рады приветствовать среди 
наших международных партнёров первого соинвестора из стран 
СНГ. Армения является важным торгово-экономическим партне-
ром России, в том числе в рамках ЕАЭС. Создаваемый фонд будет 
способствовать дальнейшему развитию наших экономик за счет 
реализации проектов в таких приоритетных отраслях, как сельское 
хозяйство, промышленное производство, транспортно-логистичес-
кая инфраструктура и высокие технологии»144. 

В свою очередь, исполнительный директор «МСП Инвести-
ции» Артур Бадалян в связи с созданием фонда отмечал: «Мы рады 
возможности создания российско-армянского инвестиционного 
фонда с РФПИ, богатый опыт которого в создании международных 
инвестиционных партнерств и корпоративном управлении станет 
незаменимым для повышения эффективности совместных россий-
ско-армянских проектов. Уверен, что наши взаимные инвестиции 
будут способствовать дальнейшей интеграции экономик России 
и Армении, росту товарооборота и укреплению добрососедских 
отношений между странами». Вот как выглядит на сегодняшний 
день объем инвестиций РФПИ в армянскую экономику145.

Серьезные перспективы роста российских инвестиций откры-
ваются перед армянским бизнесом в связи с ограниченной военной 
операции России в Украине. Многие российские предприятия из-за 
антироссийских санкций вынуждены были (возможно, временно) 
перенести свой бизнес из России в дружественные страны, в том 
числе в Армению. Большое внимание инвестиционному сотруд-
ничеству предпринимателей двух стран было уделено в ходе уже 
упоминавшегося визита Н. Пашиняна в Москву в апреле 2022 г.  
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В совместном заявлении лидеров двух стран отмечалось, что «Сто-
роны приветствуют намерение российских экономоператоров 
создавать в Армении полные и современные циклы производств. 
Кроме того, была выражена заинтересованность в разработке про-
грамм развития энергетики, в том числе возобновляемой энер-
гетики, основанной на принципах энергетической безопасности 
и независимости, бережного отношения к природе и обеспечиваю-
щей устойчивое развитие. Стороны договорились и о том, что они 
и дальше будут способствовать притоку в Армению российских 
инвестиций. В ходе переговоров было подчеркнуто, что экономо-
ператоры из России входят в число ключевых налогоплательщиков 
Республики Армения, обеспечивают создание значительного числа 
рабочих мест и расширяют возможности по профессиональной 
подготовке кадров. Была также отмечена важность работы Сторон 
по созданию Российско-армянского делового совета в целях рас-
ширения связей между регионами двух стран, укрепления бизнес-
контактов, создания совместных производств и интенсификации 
инвестиционного диалога»146.

Таблица 4

Основные направления инвестиций 
РФФИ в отрасли экономики Армении

Объем инвестиций РФФИ 
в %

Инфраструктура 37%

Промышленность и производство 18%

Сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции

13%

Недвижимость и логистика 11%

Потребительский сектор и розничная 
торговля

8%

Телекоммуникационный сектор 6%

энергоэффективность 4%

It-аутсорсинг 2%

Финансовые услуги 1%

Стороны подтвердили готовность к наращиванию сотруд-
ничества в области мирного использования атомной энергии 
и привет ствовали продление срока эксплуатации Армянской 
АЭС, а также выразили стремление проработать вопрос о стро-
ительстве новых энергоблоков. Отмечена совместная плодотвор-
ная работа по последовательному формированию общих рынков 
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энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза. 
Стороны выразили намерение способствовать углублению прак-
тического взаимодействия между регионами России и Армении, 
в том числе с задействованием механизма ежегодных межреги-
ональных форумов. Обозначили поддержку всемерной реализа-
ции программы межрегионального сотрудничества между прави-
тельством Российской Федерации и правительством Республики 
Армения на 2022–2027 гг., установлению перекрестных связей 
регионов и муниципалитетов147.

Следует отметить, что сотрудничество российского и армян-
ского бизнеса осуществляется не только на двухсторонней и мно-
госторонней основе в рамках СНГ или ЕАЭС, но и во взаимо-
действии с бизнесменами третьих стран. Так, например, 5 июля 
2022 г. «на полях» международной промышленной выставки 
«Иннопром-2022» в Екатеринбурге с участием АО «Корпорация 
«МСП» прошла трехсторонняя сессия «Россия – Армения – Иран: 
новые возможности торгово-экономического сотрудничества»148.

Стороны договорились работать над вовлечением малых 
и средних предприятий в производственные цепочки и установ-
лением новых хозяйственных связей между ними, что позволит 
достигнуть значительного синергетического эффекта за счет тес-
ного сотрудничества и интеграции на Цифровой платформе МСП.
РФ. «Используя сервис “Производственная кооперация и сбыт”, 
доступный на Цифровой платформе МСП.РФ, предпринимате-
ли могут найти новых поставщиков, вывести свою продукцию на 
полки торговых сетей и начать сотрудничество с крупнейшими 
заказчиками как в России, так и за рубежом. В настоящее время 
сервис уже активно используют три компании из Республики 
Армения», – отметил Никита Банцекин, заместитель генерально-
го директора АО «Корпорация «МСП»149.

Констатируя реальный и масштабный инвестиционный вклад 
российского бизнеса в армянскую экономику, было бы антинауч-
ным не заметить попытки правительства Армении диверсифици-
ровать свои экономические связи и строить многовекторную эко-
номическую политику, что, в целом, является нормальным для 
современного глобализирующегося мира. Экспертам очевидно, 
что в настоящее время Армения, стремясь расширить число стран-
инвесторов проводит целенаправленную политику по привлече-
нию капитала западных стран.

С этой целью правительство Армении в последнее годы ведет 
постоянную работу с разными финансовыми и инвестиционными 
структурами Европы и Азии по замещению и дополнению россий-
ских вложений. Среди них можно выделить переговоры со Все-
мирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, 
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Инвестиционным фондом Катара, Cингапурским холдингом Тама-
сек, крупным Китайским холдингом «CItIC Contruction».

В итоге в ноябре 2017 г. между Арменией и Европейским сою-
зом было подписано «Соглашение о всестороннем и расширенном 
сотрудничестве». Это соглашение охватывает вопросы развития 
инвестиционного климата, увеличение количества рабочих мест 
и создания благоприятных условий для инвестиций и ведения 
европейскими компаниями бизнеса в Армении150.

Таким образом, в последнее время Армения стремиться в своей 
экономической политике, фигурально выражаясь, сесть и усидеть 
на двух стульях ЕАЭС и ЕС и пока ей это в определенной мере уда-
ется. Однако, по мнению экспертов, одним из важных моментов 
в этой попытке является тот факт, что одновременная интеграция 
Армении в два союза противоречит фундаментальным законам 
экономики, хотя, возможно, они в некотором смысле и устарели 
и процессы глобализации и межстранового разделения труда вне-
сут в них поправки, в том числе и с помощью армянского примера. 
Но пока возникает стратегический вопрос, выберет ли Армения 
Россию и Евразийский союз, которые на протяжении многих лет 
обеспечивали ее дешевой электроэнергией, газом, инфраструкту-
рой и финансовой помощью или же Европейский Союз, который, 
как часто говорят некоторые официальные лица Армении, «обе-
щает большие возможности и перспективы». Ответ на этот вопрос 
может дать только время. Во всяком случае, США и страны ЕС 
прилагают значительные усилия для того, чтобы оторвать Арме-
нию в экономическом плане от России и ЕАЭС. 

Следует отметить, что не только российский бизнес осущест-
вляет инвестиции в Армению, но и предприниматели армянской 
национальности осуществляют инвестиции в России. К сожале-
нию, масштабы этих инвестиций трудно с какой-то точностью 
определить, но они также представляются весьма существенными 
для небольшой страны.

Условно инвестиции армянских предпринимателей можно раз-
делить на три типа. К первому можно отнести инвестиции армян-
ской диаспоры, живущей в России, многие представители которой 
являются гражданами РФ, т. е. ее резидентами. В России на сегод-
няшний день немало предпринимателей-армян, входящих в рос-
сийский список Forbes. Назовем наиболее крупных бизнесменов 
из них и сферы, в которые они осуществляют инвестиции.

Среди известных в России армянских предпринимателей и 
меценатов прежде всего необходимо назвать Самвела Карапетя-
на, занимавшего в 2021 г. 46-е место в российском списке Forbes 
с состоянием в 3,3 млрд долл. Он является президентом и основа-
телем группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 
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200 компаний в различных отраслях экономики России, но прежде 
всего в сфере строительства и управления коммерческой недви-
жимостью151.

Вот лишь один из примеров инвестиционной активности груп-
пы «Ташир». В начале 2000-х гг. «Ташир» строил в Калуге гости-
ницы, два огромных молла, три бизнес-центра, и здание Арбит-
ражного суда, реконструировал одну из центральных площадей, 
построил 40 000 кв. м жилья. Параллельно Карапетян осуществлял 
инвестиции в предприятия строительной отрасли: в добавление 
к уже работавшему заводу железобетонных изделий были постро-
ены кирпичный завод, а также предприятие по производству алю-
миниевых конструкций, окон, фасадов и т. д. В настоящее время 
Группа также осуществляет инвестиции в других сферах и прежде 
всего в сфере финансов. Карапетян также является президентом 
благотворительного фонда «Ташир», осуществляющим социаль-
ные инвестиции как в России, так и в Армении152.

Другой известный армянский предприниматель Артем Хачату-
рян (49-е место в российском списке Forbes) осуществляет масш-
табные инвестиции в ритейл. Он является владельцем сети мага-
зинов низких цен Fix price. В России формат магазина «одной 
цены» (dollar store) был новым. В разное время Хачатурян владел 
долями в сетях «Копейка», «Монетка», «Модис», «ЦентрОбувь». 
Основатели российской сети магазинов низких цен Fix price Артем 
Хачатрян и его партнет по бизнесу Сергей Ломакин после выхо-
да компании на Ipo (первичное публичное размещение акций на 
Лондонской бирже) стали долларовыми миллиардерами. Forbes 
оценивает состояние Ломакина и Хачатряна в 3,4 млрд долларов153.

Еще один крупный армянский бизнесмен Альберт Авдолян 
(115-е место) осуществляет инвестиции в сферу высоких техно-
логий. Он является основателем компании Yota, ставшей первым 
Lte-оператором в России. Основные активы Авдоляна: фонд 
telconet Capital и компания «А-Проперти». В 2007 г. Альберт Авдо-
лян вместе с Сергеем Адоньевым, совладельцем фонда telconet 
Capital, учредили телекоммуникационную компанию «Скартел». 
В 2008 г. компания первой в России запустила беспроводной 
доступ в Интернет по технологии WimAX под брендом Yota. Сеть 
была развернута в Москве и Санкт-Петербурге. В 2009 г. Yota стала 
доступна в Уфе, Краснодаре, Сочи, а также за рубежом в Никарагуа 
и Белоруссии. В 2011 г. компания стала первым оператором Lte 
в России154.

Осенью 2018 г. Авдолян вошел в качестве соинвестора в капи-
тал группы предприятий по производству минеральных удобрений 
и лигатур (предприятия входили Гидрометаллургический завод, 
Южная энергетическая компания и Интермикс Мет), ко торая  



119Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

располагается в городе Лермонтове Ставропольского края. В 2019 г. 
структура Альберта Авдоляна «А-Проперти» стала владельцем 
топливно-энергетической компанию. В начале 2020 г. Альберт 
Авдолян начал масштабные инвестиции в угольную промышлен-
ность России и завершил сделку по приобретению его компанией 
«А-Проперти» у ПАО «Мечел» 51% акций компаний ООО «Эль-
гауголь», ООО «Эльга-Дорога» и ООО «Мечел-Транс-Восток». 
Данные компании являются операторами Эльгинского угольного 
месторождения — одного из крупнейших в России месторождений 
коксующегося угля, которое расположено в юго-восточной части 
Якутии155.

Всего за два года бизнесмен Альберт Авдолян создал крупней-
шего в России производителя металлургических углей. Это стало 
возможным за счет приобретения нескольких крупных качествен-
ных активов, владельцы которых попали в сложное положение. 
Новый игрок вышел на рынок с широким использованием заемно-
го финансирования от госбанков и помощью «Ростеха», необыч-
ной для угольной отрасли РФ, которая исторически после распада 
СССР была полностью частной. 

По мнению аналитиков, момент для консолидации Авдоляном 
был выбран удачно: конъюнктура рынка выглядела благоприят-
ной для заявленных партнерами планов по резкому росту добычи. 
«А-Проперти» планировал вложить 130 млрд руб. в увеличение 
добычи с 5 млн тонн угля до 45 млн тонн к 2023 г. Программа раз-
вития проекта предполагала также расширение провозной спо-
собности железнодорожного пути Эльга – Улак до 30 млн тонн 
(инвестиции оценивались аналитиками в $1 млрд) и строительство 
перевалочных мощностей в акватории порта Ванино156. 

Предприниматель Николай Саркисов (141-е место) известен 
в деловых кругах как крупный инвестор в страховой бизнес Рос-
сии. Он является одним из основных владельцев и членом совета 
директоров крупнейшей частной страховой компании «РЕСО-
Гарантия», членом президиума и правления Российского союза 
автостраховщиков (РСА), а также входит в состав генерального 
совета общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»157. 

Брат Николая – Сергей Саркисов – занимает следующее, 142-е, 
место в списке Forbes. Он также является крупным менеджером 
и предпринимателем, осуществляющим инвестиции в страхо-
вой бизнес России и являющимся одним из основных владельцев 
«РЕСО-Гарантия». Кроме того, Сергей – успешный кинорежиссер, 
сценарист и продюсер. 

В российском списке «Форбс» находится известный пред-
приниматель, банкир и венчурный филантроп Рубен Варданян 
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(116-е место). Он участвует в 62 проектах158, которые создают 
около 2500 рабочих мест и осуществляет инвестиции в различные 
сферы российской экономики и общества. Важно то, что Варда-
нян осуществляет инвестиции с социальным эффектом (impact 
investment), а также является президентом инвестиционной ком-
пании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователем семейно-
го фонда RVVZ Foundation, партнером-учредителем Московской 
школы управления Сколково, в прошлом руководителем и конт-
ролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка 
Диалог». Также Варданян был соруководителем Sberbank CIB, 
а затем – советником председателя правления Сбербанка.

«Диалог тройка» и лично сам Варданян осуществили инвес-
тиции в возрождение российского автопрома, подняв с колен 
«АВТОВаз» (в партнерстве с Renault) и наладив на нем производ-
ство более или менее современных автомобилей159.

Кроме того, Варданян создал инвестиционный бутик, помогаю-
щий создавать инфраструктуру для благотворительности, и фирму 
phoenix Advisors, занимающуюся вопросами защиты благосостоя-
ния и подготовкой плана преемственности. Эта проблема особенно 
беспокоит бывшего инвестбанкира. Многим российским бизнесме-
нам первой волны сейчас 50–70 лет, и в ближайшие 20 лет остро 
встанет проблема передачи состояний – впервые в новейшей исто-
рии России. Кроме этого, он инвестирует средства и свои способ-
ности современного менеджера в разработку проблем глобального 
образования, изучение различных форм миграции и в программу 
исследования sustainable development (устойчивое развитие), кото-
рая должна быть реализована в 148 развивающихся странах160.

Осознавая тренды мирового развития и приход в передовой 
мир экономики знаний, Варданян стремится осуществлять инвес-
тиции прежде всего в человеческий капитал.

Глава Союза армян России (САР), один из самых видных 
представителей армянской диаспоры в России, Ара Абрамян 
заработал состояние на торговле алмазами. Его успехи в немалой 
степени были связаны с тем, что в свое время его брат Гагик Абра-
мян возглавлял крупнейшее армянское предприятие по произ-
водству алмазов «Шогакн». Братья Абрамян осуществляли круп-
ные инвестиции в добычу алмазов и других драгоценных камней 
в России. 

Развивая свой бизнес Абрамян построил один из лучших заво-
дов по огранке алмазов. Далее он переключился на навигационные 
системы. Потом одновременно занялся голографией, затем – стро-
ительством. 

«Всегда и везде, где бы ни работал, я выбирал самых лучших пар-
тнеров, самых профессиональных людей и самые известные фирмы. 



121Сотрудничество российского и армянского бизнеса...

Они мне доверяли деньги, а я всегда очень рационально употреблял 
полученные средства с высокой эффективностью», – таков, по сло-
вам Абрамяна, секрет его предпринимательского успеха161. 

Кроме бизнесменов, вошедших в российских список Forbes, 
крупные инвестиции в российскую экономику осуществляют 
и десятки других предпринимателей армянской национальности. 

Здесь уместно прежде всего назвать председателя совета дирек-
торов и совладельца АКБ «Фора-Банк» Гайка Игнатяна. «Фора-
Банк» успешно работает на российском финансовом рынке уже 
тридцать лет и входит в число девяноста крупных банков стра-
ны162. Основные виды деятельности: кредитование и РКО корпо-
ративных клиентов и предпринимателей, привлечение средств 
физических лиц во вклады. Банк имеет развитую сеть, которая на 
конец 2020 года насчитывала 127 подразделений, расположенных 
в 16 регионах России. Уставный капитал банка на середину 2022 г. 
составлял 2 млрд 750 млн руб.163 

«Фора-Банк» ведет активную деятельность на фондовом 
и валютном рынках. Банк активно развивается, внедряет новые 
технологии, обеспечивая качественное обслуживание клиентов 
и поддерживая высокий уровень услуг. Усовершенствуются дис-
танционные каналы обслуживания, запускаются новые линейки 
розничных продуктов и предложений для корпоративных клиен-
тов. Банк входит в группу компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Предприниматель Артур Джанибекян осуществляет инвести-
ции в сфере искусства. Он – руководитель субхолдинга «Газпром-
медиа. Развлекательное телевидение» и генеральный директор 
АО «ТНТ-Телесеть», основатель Comedy Club production, а также 
является владельцем и совладельцем ООО «Ориджиналс Про-
дакшн», ООО «Артислав»164. 

Наряду с инвестициями в сферу развлекательного бизне-
са и в сферу искусства Жданибекян в ноябре 2009 г. осуществил 
инвестиции в ресторанный бизнес, основав сеть тематических рес-
торанов Comedy Cafe. В этих кафе собирается творческая элита 
мегаполисов, а также – молодежь поклонники телевизионных про-
грамм “Сomedy club production”165. 

Владимир Аветесян осуществляет серьезные инвестиции 
в топливно-энергетический комплекс на региональном уровне. 
Так, он основатель и совладелец крупнейшего холдинга Самарс-
кой области «ВолгоПромГаз», а также является контролирующим 
акционером «Самараэнерго», занимает пост зампредседателя прав-
ления «Роснано», является советником гендиректора госкорпора-
ции «Ростехнологии», заместителем председателя правления ОАО 
«Роснано». Аветисян является одним из основателей Дилижан-
ской международной школы (UWC dilijan Сollege). Сегодня он 
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инвестирует также в различные проекты, связанные с развитием 
возобновляемой энергетики. Кроме того, обладая разносторон-
ними талантами, он не только крупный бизнесмен, меценат, но 
и музыкант высокого профессионального уровня166. 

Давид Ян – предприниматель, основатель и член совета дирек-
торов группы компаний ABBYY. Главная сфера его инвести-
ций – различного рода научные разработки. Наиболее известные 
продукты компании – система распознавания текстов ABBYY 
FineReader и электронные словари ABBYY Lingvo. Он также явля-
ется соинвестором проекта по созданию первого в мире карманно-
го коммуникационного компьютера для подростков Cybiko. Яну 
не чужд и ресторанный бизнес. Он участвовал в инвестировании 
и организации таких заведений, как творческое кафе-мастерская 
“FAQ-Café” (2004), клубы “ArteFAQ” (2007), «Сквот» (2009), «Сес-
тры Гримм» (2009) и “deFAQto”167.

И наконец, Ян занимает заметное место в науке. Он автор боль-
шого числа публикаций и обладатель ряда патентов, кандидат 
физико-математических наук (2003). Тема диссертации «Исследо-
вание, развитие и реализация методов автоматического распозна-
вания рукописных текстов в компьютерных системах. В 2005 году 
он также создал компанию “iiko” («айко»), которая разрабатывает 
и реализует систему автоматизации ресторанов, кафе, баров, рес-
торанных сетей и пр. В 2008 г. с компанией «Планета гостеприим-
ства» подписан контракт, согласно которому “iiko” должно было 
автоматизировать с помощью собственных технологий “iikoRmS» 
и “iikoChain” все рестораны «Сбарро», «Восточный Базар», «Виад-
жио» и «Баш-на-Баш» в России (более 130 предприятий). В итоге 
он получил за свои разработки широкое призвание и стал лауреа-
том премии Правительства Российской Федерации 2001 г. в облас-
ти науки и техники168.

Немало армянских бизнесменов специализируется на инвести-
циях в общественное питание в России. Так, Таш Саркесян явля-
ется владельцем Всероссийской и всеармянской сети кафе Jazzve, 
а Арам Мнацаканов сетью ресторанов probka в Москве и Санкт-
Петербурге169. 

Серьезные инвестиции осуществляют армянские бизнесмены 
в недвижимость и прежде всего в торговый и гостиничный бизнес 
России. Армянскому бизнесмену Геннадию Степаняну принадле-
жит «Ереван Плаза» – один из самых известных в Москве торго-
вых центров170. Армянским предпринимателям принадлежит зна-
менитый отель «Севан-Плаза» в Ростове-на-Дону, расположенный 
в историческом районе Нахичевани-на-Дону, основанного армя-
нами еще 200 лет назад города, вошедшего в состав Ростова лишь 
в 1920-е гг.171
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Из самых крупных бизнесов, основанных армянами в России, 
здесь уместно вспомнить и знаменитые магазины «Магнит» Сергея 
Галицкого (Арутюняна), а также его же футбольный клуб «Красно-
дар»172. Основными владельцами компании «Авилон» являются отец 
Камо Авагумян и сын молодой и весьма преуспевающий предприни-
матель Карен Авагумян. «Авилон» – один из крупнейших в России 
автодилеров (более 30 марок автомобилей в портфеле, в том числе 
AURUS). Кроме того, группа развивает направление девелопмента, 
логистики, управления автопарками и агробизнеса («Мое лето»)173. 
Кроме того, по данным РБК, Карену Авагумяну принадлежит ком-
пания «Ранд-Транс» – крупный коммерческий перевозчик, обслу-
живающий жителей подмосковных городов Домодедово, Люблино, 
Подольск. У компании более 100 маршрутов, она – один из круп-
нейших перевозчиков по Московской области. Согласно ее данным 
«Ранд-Транс» перевозит ежемесячно около 20 млн пассажиров, 
имеет собственный технический центр для обслуживания автобусов 
и семь филиалов. Парк компании насчитывает более 1000 единиц 
техники, в основном марки mercedes Benz Sprinter174.

Официальными собственниками «Ранд-Транса» по данным 
ИС «СПАРК» официально выступают Михаил Наугольных (60%) 
и Армен Алавердян (40%). Однако, по данным РБК настоящим 
владельцем «Ранд-Транса» является – «Карен Авагумян, сын осно-
вателя автохолдинга «Авилон» Камо Авагумяна». Это подтверж-
дал РБК он сам.

«У меня свой, не связанный с отцом бизнес», – говорит Ава-
гумян-младший, цитируя бизнесмена РБК в своей статье «Вла-
делец подмосковных маршруток занялся размещением рекламы 
в метро». По его словам, он построил сеть пассажирских автопере-
возок в Подмосковье и других регионах, основой которой является 
компания «Ранд-Транс». Бизнес также оформлен на доверенных 
лиц, уверяет Карен Авагумян, – сообщал тогда РБК. Кроме самой 
«Ранд-Транс» к группе Авагумяна относят компанию «Автомиг» 
с тем же Михаилом Наугольных в списке официальных владель-
цев. Группа активно осваивает помимо Подмосковья и Москвы 
регионы: Ярославскую и Рязанскую области, Пермский край175. 

Большую роль в развитии российской экономики играют 
и граждане России армянской национальности, достигшие больших 
успехов в качестве ведущих менеджеров компаний и общественных 
объединений. Так, в 2006 г., указом президента Путина, была созда-
на Объединённая авиастроительная корпорация, чьим президен-
том стал Михаил Погосян176. Перед ОАО «ОАК» была поставле-
на цель сохранить за Россией роль третьего в мире производителя 
самолетов, увеличив за 10 лет совокупную выручку предприятий, 
входящих в состав Корпорации, с 2,5 млрд долл. до 7–8 млрд.
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К середине 2008 г. Объединенной авиастроительной корпора-
ции принадлежало 100% акций АХК «Сухой», 86% МАК «Илью-
шин», 90,8% ОАО «Туполев», 38,2% НПК «Иркут» и ряд других 
авиационных предприятий177. 

Крупным менеджером в области финансов является прези-
дент «Ассоциации российских банков» Тасунян Гарегин Ашото-
вич. Ассоциация – ассоциированный член Банковской федерации 
Европейского союза, объединяющей около 3000 банков Европы. 
АРБ является учредителем или соучредителем Московской меж-
банковской валютной биржи, Национальной ассоциации участни-
ков ипотечного рынка, Национального бюро кредитных историй, 
Московского клирингового центра. Тасунян также занимается бла-
готворительной деятельностью и является дарителем эндаумент-
фонда Финансового университета178.  

Характерной позитивной чертой армянских бизнесменов, 
граждан России, является то, что они совершают инвестиции не 
только в России, но и на исторической Родине. При чем важно 
отметить, что во втором случае они нередко осуществляют инвес-
тиции в форме благотворительных проектов: реставрируют и 
строят новые храмы, осуществляют инвестиции в образование, 
здравоохранение, развитие спорта и т. д. Подобным образом они 
выполняют благородную миссию укрепляя отношения между 
нашими странами и народами.

Трудно поддаются учету армянские инвестиции в российскую 
экономику армянского малого и среднего бизнеса. Так, в более 
или менее крупных городах России работают тысячи магазинов 
армянских продуктов и ювелирных изделий, ресторанов, строи-
тельных фирм и транспортных компаний. Так, только в Москве мы 
насчитали более 70 крупных ресторанов и кафе армянской кухни, 
около 100 магазинов армянских продуктов179. В Санкт-Петербурге 
нам удалось найти 48 армянских ресторанов и кафе180, а также сеть 
магазинов «Дары Армении»181. Десятки ресторанов и магазинов 
армянских продуктов открыты в Новосибирске, Нижнем-Новго-
роде и в других городах миллионниках182. 

Армянские предприниматели также совершают заметные 
инвестиции в торговлю ювелирными изделиями в Москве и откры-
ли более 10 магазинов ювелирных изделий183. В Московской облас-
ти в последнее время было зарегистрировано более 20 компаний 
с участием армянского капитала, занятые в основном в сфере тор-
говли и услуг184. 

Осуществляет инвестиции армянский бизнес и в российскую 
недвижимость. Как правило, по отдельности это небольшие инвес-
тиции (до миллиона долларов), но в сумме они создают синергети-
ческий эффект. 
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Проблемы и перспективы

Было бы наивно полагать, что на пути сотрудничества пред-
принимателей двух стран нет препятствий. Как уже отмечалось, 
это прежде всего причины геополитического характера, такие 
как мировые финансово-экономические кризисы, типа кризиса 
2008 года, или кризисы, порожденные пандемией коронавируса, 
а также вызванный российской конфронтацией с Западом, порож-
денный специальной военной операцией в Украине.

На развитие сотрудничества предпринимателей двух стран 
не могут не влиять и региональные факторы, такие как тлеющий 
и временами принимающий острые формы армяно-азербайджан-
ский конфликт по поводу Нагорного Карабаха. Часть армянских 
элит, в том числе экономической, не очень довольна, по их мнению, 
недостаточно активной позицией России в Карабахском конфлик-
те и миссией российских миротворцев, не обеспечивших в полной 
мере соблюдение азербайджанской стороной достигнутых ранее 
договоренностей. 

Серьезное влияние на бизнес-атмосферу между российски-
ми и армянскими предпринимателями оказывают и отношения 
между Арменией и Грузией, Арменией и Турцией, Арменией и 
Ираном. Особенно важны для торговых отношений бизнеса двух 
стран отношения России и Армении с Грузией, поскольку Грузия 
является транзитной страной для сухопутной торговли между 
Россией и Арменией. Важна и внутриполитическая ситуация 
в самой Грузии, а она, как известно, отличается высокой степенью 
турбулентности.

Далее необходимо назвать факторы неустойчивого роста. При 
чем причины, замедляющие быстрый и главное устойчивый рост 
взаимодействия предпринимателей двух стран, являются как 
общими для них обеих, так и разными, присущими каждой из них. 

Общими для наших государств являются этапы экономических 
подъемов, сменяющиеся периодами спадов, кризисов и стагнаций, 
свойственные всем экономикам мира. Тем не менее, эта волатиль-
ность развития иногда особенно остро ощущается на взаимодей-
ствии бизнеса развивающихся стран, к которым относится как Рос-
сия, так и Армения. 

Не лучшим образом на развитие деловых связей предпринима-
телей влияет и медленный рост производительности труда, наблю-
дающийся в наших странах. И несмотря на то что производитель-
ность труда в последние десятилетия и в России, и в Армении 
несколько выросла, ее темпы роста оказались существенно ниже, 
чем планировалось и что можно было наблюдать в других развива-
ющихся странах.
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Недостаточность инновационного развития также в определен-
ной степени сдерживает сотрудничество предпринимателей двух 
стран, хотя в последние годы в этом плане наметились некие пози-
тивные подвижки.

Относительно слабая инвестиционная активность российс-
кого бизнеса в Армении, вызвана санкциями и контр-санкциями, 
а также уходом значительного числа иностранных инвесторов 
в связи со специальной военной операцией России на Украине. 
В этой форс-мажорной ситуации, российский бизнес вынужден 
компенсировать выбывающие западные инвестиции, что соответс-
твенно ограничивает его инвестиционные возможности вне страны. 
В Армении также наблюдается хроническая нехватка инвестиций, 
прежде всего прямых, хотя, как уже отмечалось, есть перспектива 
некоего роста инвестиций в связи с перелокацией части российско-
го и европейского бизнеса из России в Армению.

Потери в человеческом капитале, утечка мозгов связанные пре-
жде всего с масштабной эмиграцией из наших стран образованных 
и по-хорошему амбициозных граждан в Европу и в США, также 
не способствуют росту страты предпринимателей в них и соответ-
ственно росту сотрудничества бизнеса. После развала СССР из 
России уехали 4,5 млн человек, но на самом деле эмигрантов боль-
ше, констатируют эксперты Комитета гражданских инициатив в 
своем новом докладе. В последние пять лет ежегодно уезжают 120 
тыс. человек185.

Еще более серьезной проблемой является эмиграция из стра-
ны для Армении. По мнению известного армянского социолога 
С. Манукяна «демографическая ситуация в Армении критически 
неблагоприятна как в сфере естественного воспроизводства насе-
ления, так и в миграционной составляющей» Ежегодный отрица-
тельный миграционный баланс Армении составлял более 40 000 
человек. В итоге Армения потеряла 250 тыс. человек, что для 
страны с трехмиллионным населением является весьма серьезной 
цифрой. По словам Манукяна, важно начать целенаправленно под-
держиваемый государством перевод экономики Армении в более 
высокую экономическую нишу посредством развития высокотех-
нологичного среднего и малого бизнеса, что поможет существенно 
снизить темпы эмиграции186. 

Как уже отмечалось, негативно на темпы и масштабы развития 
предпринимательских контактов повлияла, и пандемия корона-
вируса.

Мягко говоря, не содействует спокойному развитию сотрудни-
чества российского и армянского бизнеса, и политическая турбу-
лентность, время от времени возникающая в Армении. Так, напри-
мер, политическая нестабильность 2018 г. не прошла для Армении 
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без следа – цифры статистики свидетельствуют о серьезном ослаб-
лении инвестиционного климата. В этот относительно короткий 
промежуток времени уместились такие события, как окончатель-
ный переход Армении к Парламентской республике, избрание быв-
шего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер министра, 
его скоропалительная отставка под давлением требований граж-
данского общества и избрание на пост главы государства «народно-
го премьера», бывшего журналиста и депутата Никола Пашиняна. 
Все произошедшее получило название «бархатная революция»187. 

В определенной мере в Армении межгосударственную актив-
ность бизнеса сдерживает существенное превышение импорта над 
экспортом и не только в торговых отношениях с Россией, о чем шла 
речь в этой главе, но и с такими странами как Китай, а также с неко-
торыми странами ЕАЭС. В последние годы экспорт Армении рас-
тет быстрее, чем импорт, но пока еще не достиг уровня последнего. 
Это означает, что бизнес, нацеленный на импорт товаров и услуг, 
развивается гораздо активней, чем на собственное производство 
и экспорт своей продукции.

К сожалению, существует и такое явление как недостаточная 
информированность предпринимателей наших стран о производс-
твенных возможностях сторон. В результате нередки случаи, когда 
Армения закупает те товары в ЕС, которые производятся в ЕАЭС 
и иногда дешевле и не худшего качества. Большую роль в мини-
мизации информационного дефицита должны сыграть бизнес-
миссии. Так, например, в 2020 г. Торгпредство России в Армении 
провело 23 бизнес-миссии из различных субъектов Российской 
Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, причем в период 
активной фазы пандемии коронавируса эти миссии проводились 
в формате видеоконференций188. 

Не всегда способствуют развитию сотрудничества предпри-
нимателей двух стран и иногда принимаемые в них законы. По 
сей день весьма актуальна работа законодателей наших стран по 
своевременному выявлению и устранению барьеров и ограниче-
ний в области торговли и инвестиций. Так, например, в настоящее 
время имеются ограничения для работы онлайн платформ на рынке 
услуг такси в Армении. В республике разработан проект измене-
ний в закон № ЗР-233 от 5 декабря 2006 г. «Об автомобильном 
транспорте», согласно которому все частные водители и органи-
зации, работающие в сфере предоставления услуг такси, подлежат 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), 
а также лицензированию. Ранее данная деятельность не лицензи-
ровалась. Для указанных субъектов бизнеса законопроектом уста-
навливается обязанность по уплате ежегодной государственной 
пошлины для приобретения права на оформление заказов через 
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электронные платформы или иные средства. Также законопроек-
том вводится норма о получении права заниматься деятельностью 
от уполномоченного органа для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся исключительно оформлени-
ем и передачей заказов на пассажирские перевозки (через элект-
ронные платформы или иные средства). Таким образом, принятие 
данного законопроекта создает неравные условия для участников 
рынка и может ограничить доступ на рынок услуг такси в Респуб-
лике Армения водителей-частников, принимающих заказы через 
онлайн платформы, в том числе и для работающего на армянском 
рынке крупнейшего российского оператора в данной сфере ООО 
«Яндекс. Такси». Это,в первую очередь связано с тем обстоятель-
ством, что для большинства водителей в Армении предоставление 
услуг такси является подработкой, и они вряд ли смогут платить 
полноценные налоги как ИП и, соответственно, будут лишены 
возможности принимать заказы через онлайн платформы (уйдут 
в «серую» зону).

Таким образом, несмотря на то что в предлагаемых законо-
проектом регулировках наблюдаются определенные механизмы 
контроля за сектором предоставления услуг такси посредством 
электронных платформ, тем не менее, существуют риски создания 
теневого рынка, которые могут привести к негативным последстви-
ям в отрасли189. 

Быстрому развитию сотрудничество предпринимателей 
в сфере торговли и ее росту в стоимостном выражении в немалой 
степени препятствует и то, что в наших странах еще производит-
ся относительно много товаров с низкой добавочной стоимостью. 
В этой связи заслуживает большего внимания активизация совмес-
тной работы бизнесменов двух стран в сфере высоких технологий. 
Отрадно, что в активизации этого сотрудничества уже сделаны 
первые уверенные шаги. Так, в мае 2020 г. Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации совместно с Минис-
терством высокотехнологической промышленности Республики 
Армения, при участии Торгпредства России в Армении, в формате 
ВКС провели отраслевую B2B-конференцию. На ней были при-
ведены данные, согласно которым 20 крупных предприятий двух 
стран уже представили свои разработки и предложения по нара-
щиванию сотрудничества в области радиоэлектроники, интернета 
вещей, телекоммуникационного оборудования, вычислительной 
техники, беспилотного транспорта, технологий телемедицины, сис-
тем идентификации личности, электронной торговли и т. д. 

В настоящее время, в развитие достигнутых в ходе конферен-
ции договоренностей АО «МЦСТ», например, ведет консультации 
с армянской компанией ООО «ГРОВФ» по вопросам построения 
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на базе универсального микропроцессора с архитектурой «Эль-
брус» многопроцессорных серверов и рабочих станций. Один из 
российских разработчиков ИТ-решений по управлению данными 
и цифровизации процессов горнодобывающей промышленности 
совместно с армянской компанией ЗАО «Локатор» изучает воз-
можность разработки комплексного решения для мониторинга 
и управления предприятиями горно-металлургической промыш-
ленности Армении и России, а также в перспективе – третьих 
стран. В настоящее время стороны осуществляют предварительные 
исследования и анализ горнорудной отрасли республики.

Кроме того, под эгидой Министерства высокотехнологичес-
кой промышленности Республики Армения развивается взаи-
модействие бизнесменов наших стран по вопросу развития про-
изводства беспилотных летательных аппаратов с применением 
композитных материалов, производимых компанией “UmAteX”, 
входящей в ГК «Росатом». В целях активизации сотрудничества 
в сфере высоких технологий в Армении работает представительс-
тво российской госкорпорации «Ростех», в состав которой входит 
более 700 организаций. В настоящее время ГК «Ростех» развивает 
сотрудничество с Арменией по 36 направлениям гражданской про-
дукции: автомобильная и противопожарная техника, энергетичес-
кое оборудование, изделия из металлов, химическая продукция, 
средства индивидуальной защиты и пр. Особое внимание уделяет-
ся поиску перспективных направлений для сотрудничества в сфере 
цифровизации. В планах Торгпредства РФ в Армении на ближай-
шие годы уже включен ряд мероприятий, направленных на разви-
тие сотрудничества в данном направлении190.  

К сожалению, далека от решения в России и Армении, и такая 
проблема как присутствие коррупционной составляющей в тор-
говле между нашим странами. Нередки и случаи коррупционного 
взаимодействия между чиновниками и предпринимателями. Во 
всемирном индексе восприятия коррупции, который явно анга-
жирован (Corruption perceptions Index, CpI) Россия находилась 
в 2021 г. на 136-м месте (28 баллов из 100, между Того и Анголой). 
В Армении дело борьбы с коррупцией обстоит значительно лучше, 
и она в 2021 г. в этом рейтинге находилась на 58-м месте (49 баллов 
из 100)191. 

В заключение необходимо отметить, что предприниматели 
России и Армении, несмотря на серьезные трудности, с опреде-
ленным оптимизмом смотрят на перспективы развития сотрудни-
чества бизнесменов наших стран. Об этом, в частности, свидетель-
ствует обращение к представителям бизнес-сообщества России 
и Армении Ассоциации армянских предпринимателей192, в кото-
ром ассоциация «призвала к максимальному сплочению, сохране-
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нию спокойствия и продолжению курса на дальнейшее развитие 
и сотрудничество в условиях сегодняшней напряженной междуна-
родной обстановки»193.

Президент ассоциации Самвел Карапетян, обращаясь к пред-
ставителям бизнес-сообщества, отметил, что «любой кризис закан-
чивается, уступая место новым перспективам». Он подчеркнул, что 
«сегодня нужно максимально сплотиться, сохраняя спокойствие, 
и продолжать курс на дальнейшее развитие и создание новых воз-
можностей»194. 

Карапетян напомнил, что «исторически трудные времена «очи-
щают» нас от устаревших моделей и методов ведения бизнеса, 
дают увидеть новые решения и маршруты». Он высказал уверен-
ность в том, что «бизнесмены обеих стран смогут найти правиль-
ный баланс в сформировавшейся ситуации и организовать допол-
нительные возможности к более тесному взаимодействию». «Мы 
будем быстро реагировать на происходящее в экономике, оказы-
вать поддержку бизнесу и продолжать укреплять наши деловые 
связи», – заключил Самвел Карапетян195. 

Стороны также достаточно оптимистично настроены относи-
тельно перспектив развития торговых и инвестиционных отноше-
ний бизнесменов двух стран в форс-мажорных условиях активи-
зации с февраля 2022 г. западных санкций против России в связи 
с ее специальной военной операцией в Украине. Так, Армения 
готова оказать содействие российскому бизнесу в создании усло-
вий, необходимых для его функционирования с помощью парал-
лельного импорта технологий, комплектующих и сырья. Для того, 
чтобы пройти между Сциллой и Харибдой (между желанием ока-
зать помощь российскому бизнесу с одной стороны и не попасть 
под западные санкции с другой) армянским предпринимателям 
придется применить весь свой талант, смекалку и гибкость. По 
этому поводу министр экономики республики Ваган Керобян гово-
рил следующее: «Есть много компаний, которые поставляют про-
дукцию, не находящуюся под санкциями. Наше законодательство 
и налоговая среда полностью позволяют проводить такие трансак-
ции. При этом мы тщательно следим, чтобы все сделки были насто-
ящими, речь даже не о контрафакте, а о том, чтобы они не оста-
вались только на бумаге. Если у компании есть экономический 
интерес в Армении, она может открывать счета, импортировать и 
экспортировать. В том, что в Армении проводится растаможива-
ние товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, я вообще никаких 
проблем не вижу, но важно, чтобы эти товары не были под санк-
циями»196.

На вопрос о том, есть ли у армянских компаний и банков опа-
сения, что на них могут быть распространены вторичные санкции 
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при взаимодействии с российскими контрагентами, министр дип-
ломатично ответил, что «Россия является самым крупным торго-
вым партнером Армении, поэтому в наших национальных интере-
сах защищать взаимную торговлю. Исходя из этого, мы объясняем 
зарубежным партнерам, что у нас просто нет другой возможности. 
Опасения есть, именно поэтому мы работаем так, чтобы не прово-
цировать распространение санкций». Министр также заявил, что 
инвестиционные проекты осуществляются сторонами и выразил 
уверенность в том, что они будут осуществляться по намеченным 
планам и впредь197. 

Кроме того, малые и средние предприятия, которых большинс-
тво в Армении, ориентированные исключительно на Россию и дру-
гие страны ЕАЭС, могут не бояться санкций и помогать российским 
партнерам в таких вопросах как закупка необходимого импортного 
сырья и комплектующих, жизненно важных высокотехнологичных 
товаров, подпавших под санкции, осуществления банковских опе-
раций российских банков, попавших под санкции и отключенных 
от СВИФТ и т. д. 

Одним словом, перед армянскими предпринимателями откры-
ваются широкие перспективы выгодного посредничества между 
российским и западным бизнесом. Насколько это посредничест-
во окажется эффективным покажет время, но первые шаги в этом 
направлении обнадеживают. 
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Аннотация. Статья посвящена участию Республики Армения в раз-
витии финансового взаимодействия постсоветских государств, инвес-
тиционному сотрудничеству Армении с партнерами по СНГ и ЕАЭС. 
В статье отражено развитие инвестиционной политики Армении в 1990–
2010-е гг., охарактеризованы преимущества Армении в сфере привле-
чения иностранных инвестиций, включая инвестиционное законода-
тельство и наличие свободных экономических зон, отмечены проблемы 
региональной безопасности и логистики, препятствующие более широ-
кому приходу в страну инвесторов из стран Евразии. Показано позитив-
ное влияние вступления Армении в ЕАЭС и на развитие национальной 
экономики, укрепление торговых и финансовых связей с постсоветски-
ми странами, включая инвестиционное сотрудничество. Рассмотрены 
основные направления и количественная динамика капиталовложений 
России, Беларуси, Казахстана и ряд других постсоветских стран в эко-
номику Армении, показана инвестиционная активность армянского 
бизнеса на постсоветском пространстве. Раскрыта значимость россий-
ских инвестиций в энергетику и другие стратегически значимые отрас-
ли экономики Армении в постсоветский период, показана роль России 
как ведущего экспортера капиталов в современную Армению, заинтере-
сованность деловых кругов обеих стран в развитии взаимных инвести-
ций. Автор приходит к выводу о растущей значимости инвестиционного 
сотрудничества Армении с постсоветскими странами как фактора укреп-
ления международных экономических связей и формирования интегри-
рованного финансового рынка Евразии. 

Ключевые слова: Республика Армения, СНГ, ЕАЭС, инвестицион-
ная политика Армении, инвестиционное сотрудничество, евразийская 
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Abstract. the article is devoted to the role of the Republic of Armenia 
in the development of financial interaction between the post-Soviet states, 
investment cooperation between Armenia and partners in the CIS and the 
eAeU. the article reflects the development of Armenia’s investment policy 
in the 1990s – 2010s, characterizes Armenia’s advantages in attracting 
foreign investment, including investment legislation and the presence of free 
economic zones, problems of regional security and logistics that hinder a 
wider influx of investors from eurasian countries. It shows the positive impact 
of Armenia’s accession to the eAeU on the development of the national 
economy, strengthening trade and financial ties with post-Soviet countries, 
including investment cooperation. the author describes the main directions 
and quantitative dynamics of investments by Russia, Belarus, Kazakhstan 
and a number of other post-Soviet countries in the Armenian economy, shows 
the investment activity of the Armenian business in the post-Soviet space. 
the paper reveals the importance of Russian investments in energy and other 
strategically important sectors of the Armenian economy in the post-Soviet 
period, shows the role of Russia as a leading exporter of capital to modern 
Armenia, the interest of business circles of both countries in developing mutual 
investments. the author comes to the conclusion about the growing importance 
of Armenia’s investment cooperation with the post-Soviet countries as a 
factor in strengthening international economic ties and forming an integrated 
financial market in eurasia. 

Keywords: Republic of Armenia, CIS, eAeU, investment policy of Armenia, 
investment cooperation, eurasian integration

Одним из ключевых компонентов евразийской экономической 
интеграции является формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и взаимной поддержки инвестиций. В начале XXI в. 
потребности хозяйственно-экономических комплексов стран СНГ 
требовали все более активного вовлечения в процесс производ ства 
и товарного обмена инвестиционных капиталов. Глобализация 
финансово-экономических процессов выступала фактором появ-
ления новых институтов и программ развития на постсоветском 
пространстве, способствовавших интенсификации инвестицион-
ного обмена. Повышалась роль прямых иностранных инвестиции 
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(ПИИ) в проектах модернизации национальных экономик постсо-
ветских государств, в том числе Республики Армения1. Образова-
ние ЕАЭС способствовало укреплению и росту данных тенденций 
в рамках объединения. 

Евразийский экономический союз за прошедшие с момента 
его основания десять лет не только утвердился как эффективный 
и динамично развивающийся институт интеграции постсоветского 
пространства, но и стал важным компонентом развития междуна-
родных интеграционных связей в формате Большой Евразии и за 
ее пределами. Республика Армения изначально играла значимую 
роль в торгово-экономическом, финансовом и технологическом 
взаимодействии стран-участниц СНГ и ЕАЭС. В 2022–2023 гг. на 
фоне подъема национальной экономики Армении, ее вклад в разви-
тие Евразийского союза заметно вырос. В мае 2023 г. в ходе очеред-
ного заседания Высшего экономического совета ЕАЭС президенты 
России и Казахстана В.В. Путин и К.-Ж. Токаев единодушно при-
знали за Арменией статус «главного бенефициара» сотрудничест-
ва внутри Евразийского союза2. Страна является участником раз-
работки и реализации программы «Стратегические направления 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» 
и придает большое значение выполнению положений Декларации 
о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС 
до 2030 г. и на период до 2045 г. «Евразийский экономический 
путь». В 2024 г. Армения приняла у России функции председатель-
ства в органах ЕАЭС. В связи с этим премьер-министр Республики 
Армения Никол Пашинян 16 января 2024 г. опубликовал офици-
альное обращение к странам – партнерам по Евразийскому союзу, 
в котором призвал «приложить максимум усилий для обеспече-
ния полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граж-
дан и бизнеса наших стран»3. Им был сформулирован ряд задач, 
решению которых Армения как председатель ЕАЭС придает пер-
востепенное значение, в том числе развитие общего энергетическо-
го рынка, укрепление продовольственной безопасности, развитие 
и модернизация логистических систем ЕАЭС на основе выдвину-
того Арменией проекта «Перекресток мира» и др. 

Реализация перспективных программ и проектов евразий-
ской интеграции во многом зависит от эффективности финансо-
вой политики государств-участников интеграционных процессов, 
в том числе в инвестиционной сфере. Участие Республики Арме-
ния в формировании международных инвестиционных связей 
в рамках СНГ и ЕАЭС представляет существенный научно-прак-
тический интерес в контексте проблематики международных отно-
шений на постсоветском пространстве и евразийской экономичес-
кой интеграции. Актуальность данной темы подтверждается уже 



147Армения в системе инвестиционных связей...

сложившимся к настоящему времени комплексом научных работ, 
посвященных развитию инвестиционного сотрудничества стран 
Евразии. Так, теоретическая платформа исследования процес-
сов евразийской интеграции начала XXI в. и широкий круг про-
блем финансово-экономического взаимодействия постсоветских 
стран нашли отражения в трудах академика РАН Е.И. Пивовара4 
и сотрудников действующего под его руководством Института 
евразийских и межрегиональных исследований РГГУ Е.Я. Виттен-
берга, А.В. Гущина, В.Ф. Ершова и др.5 

Роль инвестиционных процессов в развитии экономического 
сотрудничества и финансовой интеграции стран Евразии, социаль-
ной динамики на постсоветском пространстве изучается в рамках 
экспертных групп Российского Совета по международным делам 
(РСМД), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Цент-
ра интеграционных исследований Евразийского банка развития 
(ЕАБР) и др.7 Опубликован также ряд научных статей отечествен-
ных авторов и специалистов постсоветских государств, посвящен-
ных развитию международных инвестиционных связей Республи-
ки Армения с Россией и другими странами СНГ7. 

После 1991 г. Республика Армения, как и другие постсоветские 
государства, проводит финансовую политику, важной частью кото-
рой становится курс на привлечение иностранных инвестиций, 
необходимых для перехода к рынку и модернизационного разви-
тия страны. Большинство стран СНГ в 1990-е гг. ввели в системы 
национального права нормативно-правовые положения, регулиру-
ющие финансово-экономические отношения и, в том числе, опре-
деляющие правовое положение иностранных инвесторов, способы 
привлечения ПИИ, формулирующие различные виды инвестиций 
и др. Так, Законы об иностранных инвестициях были приняты 
в Грузии (1991 г.), Азербайджане (1991 г.), Белоруссии (1991 г,), 
Киргизии (1991 г.), России (1991 г.), Украине (1991 г.), Узбекис-
тане (1992 г.), Таджикистане (1992 г.), Туркменистане (1992 г.), 
Молдове (1992г.). Соответственно в Республике Армения 
в 1994 году был также принят и Закон «Об иностранных инвести-
циях ставший отправной точкой развития правового регулирова-
ния ПИИ в стране8.

Армения с первых лет независимости проводила политику 
максимального благоприятствования иностранным инвестициям, 
провозгласив принцип «открытых дверей» для зарубежных ПИИ. 
Данный подход закреплен на законодательном уровне, в том числе 
в Законе РА «Об иностранных инвестициях» 1994 г., а также в Кон-
цепции инвестиционной политики, принятой в 2005 г. Помимо 
этого, в Армении действует ряд законодательных актов, касающих-
ся вопросов привлечения инвестиций в национальную экономику9. 



148 А.А. Сукиасян 

Закон Республики Армения «Об иностранных инвестициях» 
предоставляет иностранным инвесторам гарантии не дискрими-
нации и получения равных прав с национальными инвесторами 
РА. Это стимулирует инвестиционные потоки в РА из государств 
Евразии, находясь в тренде интеграционных процессов в стра-
нах ЕАЭС: законы, применяемые к иностранным инвестициям, 
не могут быть менее благоприятными, чем законы, регулирую-
щие права собственности и инвестиционной деятельности граж-
дан и юридических лиц Армении. Нет никаких ограничений на 
участие иностранных инвесторов в какой-либо экономической 
деятельности в Армении или на долю собственности в местном 
бизнесе, который может быть приобретен иностранными инвес-
торами10.

В соответствии с Законом РА «Об иностранных инвестициях» 
зарубежные инвесторы имеют право осуществлять инвестиции 
посредством:

–  создания компании, полностью принадлежащей иностранному 
владельцу (в том числе представительства, филиалы и отделе-
ния), или приобретения существующей компании;

–  создания нового совместного предприятия с участием армянс-
ких компаний или граждан, или приобретения акций существу-
ющей компании;

–  приобретения различных ценных бумаг;
–  получения разрешений на использование земли или концес-

сионного соглашения для использования природных ресурсов 
Армении с участием армянских компаний или граждан;

–  приобретения иных имущественных прав11.
К концу 1990-х гг. приток ПИИ приобрел особенно важное 

значение для Армении в контексте достаточно большой долговой 
нагрузки государственного сектора12. Руководство Республики 
Армения и деловые круги страны приложили системные усилия 
по формированию благоприятного инвестиционного климата, что 
стало частью стратегического проекта создания модернизирован-
ной национальной экономики. В Инвестиционной Концепции Рес-
публики Армения 2005 г. были поставлены следующие основные 
цели: 

–  увеличение общего объема ПИИ в экономике республики;
–  создание благоприятного инвестиционного климата;
–  обеспечение инновационного развития промышленности;
–  достижение общего экономического роста;
–  повышение уровня жизни населения;
–  развитие предпринимательской активности;
–  увеличение объема высокотехнологичных отраслей производ-

ства в национальной экономике13.
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В 2010-е гг. Армения осуществила ряд усовершенствований 
в национальном законодательстве, что в значительной мере облег-
чило и стимулировало кредитные операции в инвестиционной 
сфере. Наиболее существенные правовые улучшения были про-
ведены по индикаторам «Налогообложение» и «Международная 
торговля»14. Республика Армения является участником Между-
народной конвенции об инвестиционных спорах, что дает возмож-
ность компетентного арбитража по спорным вопросам финансово-
го сотрудничества в Международном центре по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSId). 

Следует отметить, что в период модернизационного транзи-
та 1990 – начала 2000-х гг. бизнес-законодательство Республики 
Армения развивалось в направлении к замене национально-право-
вого регулирования ПИИ международным15. При этом для Арме-
нии включение в международное законодательство, регулирующее 
экономическую деятельность и в том числе приток ПИИ, стало 
абсолютно новым полем деятельности, определяемым Конститу-
цией РА. Данный подход способствовал расширению инвестици-
онного сотрудничества республики с государствами СНГ, ШОС 
и западными странами. Приток иностранных инвестиций, в том 
числе из России, стал конструктивным механизмом выхода из 
тяжелого экономического положения РА в 1990-е гг.

В Законе РА «Об иностранных инвестициях» отмечен при-
оритет международного права над национальным: «Отношения, 
связанные с иностранными инвестициями в Республике Арме-
ния, регулируются настоящим Законом, а также иными законо-
дательными актами и международными договорами Республики 
Армения. Если международными договорами, заключенными 
Республикой Армения, установлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в настоящем Законе, в соответствующих случа-
ях применяются правила международных договоров»16. В то же 
время реальное регулирование вопросов, связанных с деятельнос-
тью иностранных инвесторов в Республике Армения осуществля-
ется в соответствии с нормами национального законодательства, 
развитие которого, согласно экспертным оценкам, все в боль-
шей степени коррелирует с законодательствами государств СНГ 
и ШОС в данной области, что существенно облегчает интеграцию 
РА в общий хозяйственно-экономический комплекс Большой 
Евразии17.

Иностранные инвесторы в РА могут воспользоваться следую-
щими инвестиционными льготами:

–  собственность: допускается владение 100% акций;
–  доступность: нет никаких проверок, и не требуется специаль-

ных разрешений для осуществления инвестиций;
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–  собственность на землю: компании, зарегистрированные иност-
ранными гражданами в Армении, имеют право покупать землю: 
хотя иностранные граждане и не могут владеть землей в Арме-
нии, им предлагаются долгосрочные договоры аренды;

–  импорт: для инвестиционных проектов выплаты НДС на 
импортируемые товары откладываются на три года;

–  экспортные пошлины и ограничения отсутствуют;
–  экспортный НДС: в Армении применяется нулевая ставка на 

товары и услуги, экспортируемые в рамках таможенных режи-
мов свободного обращения и реэкспорта;

–  инвестиционные гарантии: в случае каких-либо изменений 
в законодательстве иностранные инвесторы могут на срок до 
пяти лет выбрать, какой закон использовать;

–  свободные экономические зоны: компании, действующие 
в СЭЗ, полностью освобождаются от подоходного налога, нало-
га на имущество, налога на прибыль и таможенных пошлин, 
а также от НДС на услуги, предоставляемые организатором 
и оператором, и на продукцию на территории СЭЗ при опреде-
лении налогооблагаемого дохода налогоплательщика, который 
является оператором СЭЗ в течение всего года, совокупный 
доход уменьшается на сумму дохода, полученного от деятель-
ности, осуществляемой на территории свободной экономичес-
кой зоны;

–  валютный контроль: бесплатный обмен иностранной валюты;
–  денежные переводы: нет ограничений на денежные переводы;
–  прибыль: свободная репатриация прибыли;
–  подбор персонала без ограничений;
–  местоположение: нет секторных или географических ограниче-

ний на инвестиции18.
Руководство Республики Армения рассматривает инвестици-

онную политику в качестве одного из важнейших направлений 
социально-экономического развития страны и вовлечения финан-
сового комплекса страны в глобальную финансово-экономическую 
систему XXI в.; при этом успех данной политики зависит как от 
состояния национальной экономики, так и от воздействия между-
народных экономических факторов, которые влияют на процесс 
привлечения ПИИ в страну. Арменией была принята Стратегичес-
кая программа перспективного развития страны на 2012–2025 гг., 
предполагающая непрерывное развитие и модернизацию нацио-
нальной экономики посредством содействия новейшим формам 
технологического совершенствования промышленного произ-
водства и притока ПИИ, в значительной части из стран СНГ. 
Поступление инвестиций в соответствии с задачами Программы 
должно обеспечивать рост трудовой занятости, улучшение систе-
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мы социаль ной защиты и институциональное совершенствование 
комплекса управления экономикой19.

В 2000–2010-е гг. Армения смогла добиться существенных 
успехов в обеспечении макроэкономической стабильности нацио-
нальной экономики и роста ВВП, в проведении инфраструктурных 
реформ, снижении уровня инфляции, что сделало ее привлекатель-
ной страной для иностранных инвестиций. В 2016 г. Республика 
Армения заняла 48-е место в мировом рейтинге, являясь одной из 
наиболее благоприятных для торговли и инвестиционного сотруд-
ничества стран; при этом роль ПИИ в развивающейся экономике 
страны последовательно возрастает. В системе государств ЕАЭС 
Армения, по оценкам МВФ, стала одной из наиболее привлека-
тельных для вложения ПИИ стран, при этом Армения прояви-
ла способность быстро реагировать на возникающие требования 
к реорганизации внутренней системы управления и правового 
регулирования ПИИ20. 

Последовательная экономическая государственная политика 
РА, направленная на увеличение притока ПИИ позволила аккуму-
лировать необходимые для модернизационного развития финансо-
вые средства и создать механизм инвестиционного сотрудничества 
РА со странами СНГ и западными государствами – США, Фран-
цией, Бельгией и др. Системный приток ПИИ в базовые отрасли 
армянской экономики обеспечил проектирование и развитие высо-
котехнологичных и инновационных производств национального 
хозяйственного комплекса республики, что привело к росту уров-
ня производства и также способствовало увеличению количест-
ва социальных проектов и повышению уровня жизни населения. 
Инвестиционные средства, поступившие в Республику Армения 
в новейшее время из стран СНГ и ШОС, составили существенную 
часть финансовой основы промышленного и социального бюджета, 
способствовали успешной интеграции страны в хозяйственно-эко-
номический комплекс Большой Евразии. 

Активизации инвестиционного взаимодействия республики 
Армения со странами СНГ и западными партнерами в 2010-е гг. 
способствовало расширение внешнеэкономических связей: так 
в январе-августе 2018 г. внешнеторговый оборот РА достиг объ-
ема в 3 млрд 880 млн долларов, показав рост на 24,4% по отноше-
нию к предыдущему году21. В этот период интеграция Армении 
в хозяйственно-экономический мир Евразии способствует расши-
рению инвестиционного взаимодействия страны с государствами 
СНГ, ЕАЭС и ШОС, что обеспечивает приток новых финансо-
вых ресурсов в национальный производственно-технологический 
комплекс22. Армения рассматривает ПИИ из стран СНГ в качест-
ве важного компонента расширения финансово-экономического 
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сотрудничества с государствами Евразии в целях осуществления 
национальных задач инвестирования программ инфраструктурной 
и технологической модернизации промышленности и банковского 
сектора. Бизнес-сообщества стран постсоветского пространства, 
в свою очередь, проявляют высокую степень заинтересованности 
во всемерном развитии инвестиционного сотрудничества, расши-
рении торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и в более 
широком евразийском формате. 

Большое конструктивное значение для развития инвестицион-
ного взаимодействия Республики Армения со странами Евразии 
имеет последовательная деятельность Центрального банка. В Рес-
публике  Армения, согласно п. 1 ст. 1 Закона «О Центральном банке 
Республики Армения» дано понятие ЦБ – «Центральный банк 
Республики Армения (далее – Центральный банк) – юридическое 
лицо, наделенное государственными функциями, единственным 
учредителем которого является Республика Армения. Централь-
ный банк действует в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Армения»23.

Порядок регистрации и лицензирования на территории Арме-
нии банков и финансовых организаций регулируется прежде всего 
Законом РА «О государственной регистрации юридических лиц» 
с учетом установленного Законом РА «О банках и банковской 
деятельности» специального порядка государственной регистра-
ции банков и финансовых организаций24. Регистрация и лицен-
зирование деятельности банков, в том числе иностранных банков 
(стран СНГ, Евросоюза и др.) осуществляется в соответствии 
с Положением 1 Совета Центрального банка Республики Арме-
ния от 12 апреля 2005 г. «О порядке лицензирования, регистра-
ции деятельности в банковской сфере, предоставления согласия 
и выдачи разрешения, проверки профессионального соответствия 
и квалификации»25. В соответствии со статьей 25 Закона Респуб-
лики Армения «О банках и банковской деятельности» деятель-
ность иностранного банка должна осуществляться в соответствии 
с финансовым законодательством республики и находиться в трен-
де национальной инвестиционной политики РА26.

Экономика Республики Армении имеет высокую степень зави-
симости от темпов роста и состояния промышленности, и товарно-
го рынка России и других стран ЕАЭС, прежде всего в части ПИИ 
и торгового экспорта. При этом деловую и торговую политику РА 
на пространстве Евразии оценивают, как одну из наиболее откры-
тых и либеральных в плане привлечения ПИИ среди стран СНГ. 
В РА нет ограничений на вывод и ввод инвестиционного капита-
ла, на денежные переводы и приобретение имущества, предпри-
нимательскую деятельность и др. Действующее законодательство 
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Армении не содержит ограничений на трансферт или конвертиро-
вание финансовых средств, либо репатриацию капитала, дивиден-
дов, роялти и др. Иностранные инвесторы и работники финансовых 
учреждений имеют право свободно репатриировать их имущество, 
финансовые активы, возникающие в результате их инвестирова-
ния и др.27

Расширению инвестиционного сотрудничества Республики 
Армении в рамках евразийского финансово-экономического про-
странства способствует либеральная система обмена валюты, кото-
рая не содержит никаких ограничений на конвертацию и перевод 
денежных средств, связанных с ПИИ, в свободно конвертируемую 
валюту в соответствии с официальным рыночным курсом. При 
этом иностранная валюта широко доступна, что облегчает инвес-
тиционные взаимоотношения в рамках ЕАЭС, и армянский драм 
является свободно конвертируемым. Иностранным инвесторам 
разрешается иметь корреспондентские счета. Соответственно, в РА 
созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и притока 
ПИИ. Таким образом, привлечение ПИИ стало важной составля-
ющей стратегии экономического развития Республики Армения 
в XXI в. 

Расширению международного инвестиционного сотрудничес-
тва Армении способствовало создание в республике свободных 
экономических зон (СЭЗ), в которых иностранные предпринима-
тели получили уникальную возможность учреждать предприятия 
и развивать бизнес-деятельность в стратегически важных облас-
тях национальной экономики РА, осуществлять производство и 
экспортировать товары с наименьшим НДС28. Привлечение ПИИ 
в Свободные экономически зоны (СЭЗ) осуществляется в РА 
в рамках Концепции модернизационного развития, подразумева-
ющей первостепенное развитие высоких технологий и их практи-
ческое применение в промышленно-производственном процессе29.

Закон РА 2011 г. «О свободных экономических зонах» пре-
доставляет следующие стимулы для операторов и организаторов 
СЭЗ:  

–  отсутствие НДС на предоставление услуг и поставку товаров на 
территории СЭЗ;

–  отсутствие налога на прибыль для юридических лиц и подо-
ходного налога для частных предпринимателей, действующих 
в качестве операторов и организаторов СЭЗ;

–  отсутствие налога на имущество на общественные и промыш-
ленные здания и сооружения, принадлежащие или арендован-
ные на территории СЭЗ;

–  отсутствие таможенных платежей и бестарифные меры регу-
лирования, применяемые к экспорту товаров, освобожденных 
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от таможенного режима; внешнеторговая политика Армении 
направлена на привлечение прямых иностранных инвестиций 
и либерализацию торговых режимов30.
Расширению инвестиционного взаимодействия Республики 

Армении с государствами постсоветского пространства способс-
твует также тот факт, что Армения обладает большим интеллек-
туальным потенциалом (в определенной части оставшимся еще от 
эпохи СССР), который способствует развитию финансово-эконо-
мического сотрудничества, априори требующего наличия кадров 
специалистов, профильных институтов, финансовых экспертов 
ученых-экономистов и др. Развитие инвестиционного взаимо-
действия Армении с государствами постсоветского пространства, 
прежде всего странами СНГ, является фактором расширения 
информационного обмена, к повышению уровня прозрачности – 
информационной и правовой – в системе ЕАЭС. Происходит акти-
визация научно-исследовательской и экспертной деятельности 
РА и постсоветских стран, формирование взаимосвязанных науч-
но-аналитических финансовых центров, институтов и др. Инфор-
мационный обмен и экспертная деятельность также становятся 
значимыми факторами развития интеграционной системы Евра-
зийского союза. 

Несмотря на государственную политику привлечения ПИИ 
и поддержки зарубежных предпринимателей, в Республике Арме-
ния существуют внешние и внутренние проблемы, сдерживающие 
приток крупных иностранных инвестиций, среди них:

–  недостаточно быстрое развитие промышленности, необходи-
мость совершенствования инструментальной базы (установка 
современного оборудования и др.); 

–  медленное расширение производственного потенциала частно-
го сектора;

–  необходимость диверсификации экономики, создания новых 
рабочих мест с высоким уровнем инноваций и производитель-
ности труда.
Сдерживающими иностранных инвесторов факторами являют-

ся геополитические и региональные вызовы безопасности Арме-
нии, оторванность от основных транспортных коммуникаций, 
в том числе в рамках ЕАЭС. Неслучайно в качестве одного из глав-
ных направлений развития евразийской интеграции Армения рас-
сматривает преодоление транспортных и транзитных издержек на 
пространстве Евразии при помощи современных технологий. 

Республика Армения проводит политику привлечения ино-
странного капитала в экономику страны в соответствии с общей 
национальной Концепцией развития в XXI в. Инвестиционная 
политика РА направлена на создание инновационной деловой 
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среды, на рост правовой и информационной прозрачности банков-
ского мира, на увеличение объема инвестиций, на развитие совре-
менной рыночной инфраструктуры, на повышение конкурентных 
преимуществ республики в регионально-глобальном финансовом 
пространстве и др. 

Присоединение Республики Армения к ЕАЭС принесло ей зна-
чительные политико-экономические преимущества, а именно:

–  доступ на емкий и защищенный в правовом отношении евра-
зийский рынок для реализации национальной продукции 
с высокой степенью добавленной стоимости;

–  решение транспортно-логистической проблемы, позволяющее 
преодолеть транспортный тупик и обеспечивший формирование 
надежной транспортной системы между странами Таможенного 
союза и обширным рынком государств Персидского залива, ори-
ентированной на укрепление евразийской инте грации.
Вступление Армении в Евразийский экономический союз при-

вело, в частности, к росту российских инвестиций в национальную 
экономику31. Инвестиционное сотрудничество Армении и госу-
дарств ЕАЭС укрепляет финансово-экономические взаимоотно-
шения стран-членов СНГ, а также представителей деловых сооб-
ществ Большой Евразии.

Армения осуществляет инвестиционное сотрудничество со 
странами ЕАЭС в соответствии с Концепцией развития нацио-
нального финансового сектора стран СНГ, предполагающей осу-
ществление взаимодействия в инвестиционной сфере в соответс-
твии с международными качественными стандартами. Финансовая 
интеграция РА в систему ЕАЭС находится в современном тренде 
формирования новых регионально-глобальных центров экономи-
ческой силы, которые стали феноменом глобального мирохозяйс-
твенного пространства XXI в. 

В научно-аналитическом Докладе Российского Совета по меж-
дународным делам (РСМД) «Армения в ЕАЭС к 2025 году» пер-
спективы углубления участия Республики Армении в процессах 
евразийской интеграции определяются такими факторами эконо-
мического и организационного влияния, как: 

1)  формирование единого рынка энергоресурсов ЕАЭС, обес-
печивающего снижение стоимости энергоносителей для РА; 

2)  содействие ЕАЭС преодолению транспортной замкнутос-
ти РА, помощь в реализации ее транзитного потенциала, создание 
логистической инфраструктуры, позволяющей интегрироваться 
в систему региональной торговли на постсоветском пространстве 
(СЭЗ);

3)  способность ЕАЭС содействовать расширению экспортной 
торговли РА и реализации многовекторной внешнеторговой поли-
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тики (как на пространстве Большой Евразии, так и в отношении 
Ирана, ЕС и др.)32. Большие экономические выгоды сулит Армении 
соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, подпи-
санное в декабре 2023 г., поскольку страна получает возможность 
стать связующим звеном между рынками Ирана и Евразийского 
союза. 

В Республике Армения основной приток ПИИ осуществля-
ется в реальный сектор экономики (в форме капитальных вложе-
ний), прежде всего – в средства производства и на рынок товаров 
и услуг. Вступление РА в ЕАЭС способствовало увеличению при-
тока ПИИ в страну в силу общеэкономического закона о том, что 
иностранные инвестиции «естественно стремятся туда, где реа-
лизация инвестиционных проектов обеспечивает максимальную 
отдачу»33. На территории Армении регулярно проводятся между-
народные промышленные выставки и другие деловые мероприя-
тия, способствующие привлечению внимания инвесторов к перс-
пективным отраслям и предприятиям РА. Среди них ежегодный 
евразийский бизнес-форум «Евразийский экономический союз: 
Армения – сотрудничество», Международная выставка «Арме-
ния eXpo», Международная специализированная выставка  
«АРМПРОДЭКСПО» и др.34

Вступление Республики Армении в ЕАЭС, наряду с расшире-
нием инвестиционного сотрудничества, существенно расширило 
доступ национальных товаров на общий евразийский рынок, на 
котором востребован их экспорт: цветные металлы и минеральное 
сырое, продукция виноделия, природный жемчуг и драгоценные 
и полудрагоценные металлы и камни35. В настоящее время экспор-
тная продукция Армении достаточно равномерно распределяется 
между государствами ЕАЭС, при определенном превалировании 
доли России, что способствует в целом развитию хозяйственно-
экономической интеграции на Евразийском пространстве. 

Армения является одной из стран-учредителей Антикризисно-
го фонда (АКФ) ЕАЭС, наряду с Россией, Беларусью, Казахста-
ном, Кыргызстаном и Таджикистаном. АКФ определяет свою зада-
чу в оказании содействия государствам-участникам в преодолении 
угроз внешних экономических вызовов, а также в обеспечении дол-
госрочного стабильного развития их экономик. С 2009 г. Армения 
сотрудничает с Евразийским банком развития (ЕАБР), деятель-
ность которого в том числе направлена на укрепление процессов 
финансово-экономической интеграции на пространстве Большой 
Евразии. Так, в 2022 г. было согласовано финансирование ЕАБР 
трех крупных проектов в сфере автоматизации бизнеса, солнеч-
ной энергетики и модернизации агропромышленного комплек-
са в Армении. В 2024 г. ЕАБР запланировано участие в проектах  
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в Армении, примерная стоимость которых составляет 165 млн дол-
ларов, в том числе в модернизации Севано-Разданского каскада 
ГЭС и в строительстве Всемирного торгового центра в Ереване. 
ЕАБР содействовал модернизации финансовых рынков Армении, 
в том числе Армянской фондовой биржи, где в 2023 г. успешно раз-
местил свои дебютные облигации36. 

Главной целью реализации инвестиционных проектов РА явля-
ется ускорение и обеспечение экономического развития, создание 
высокотехнологичной конкурентоспособной экономики. Важную 
роль в реализации данных задач играют двусторонние связи Арме-
нии с государствами Евразии, прежде всего, с партнерами по ЕАЭС 
и СНГ, среди которых ключевые позиции по объемам и значимости 
инвестиций в экономику Армении занимает Россия. 

На этапе перехода к рынку Армения, благодаря инвестицион-
ной поддержке Россией ряда стратегически значимых проектов 
национальной экономики, получила возможность модернизиро-
вать ведущие отрасли промышленного производства и энергети-
ки и существенно повысить показатели экономического развития. 
В 2000-е гг. российские инвесторы осуществляют масштабный 
объем капиталовложений в национальную экономику и бизнес 
Армении: инвестиции из РФ к 2012 г. составили 40% от всего 
объема ПИИ в хозяйственно-экономический комплекс РА. На 
Российско-Армянском бизнес-форуме, проходившем в Ереване 
21 января 2008 г. в ходе заседания Межправительственной комис-
сии по экономическому сотрудничеству, было отмечено, что Рос-
сийские ПИИ в Республике Армении находятся в благоприятном 
правовом поле, их приток поддерживается правительственными 
мерами. Основными направлениями российского инвестирования 
в РА являются добывающая отрасль и сектор услуг. Российские 
инвестиционные средства присутствуют в страховой отрасли Рес-
публики Армения. Так, в 2003 г. российский «Ингосстрах» купил 
75% акций ЗАО «ЭФЕС», а в 2008 г. «Росгосстрах», основал ЗАО 
«Росгосстрах – Армения», уставный капитал которого составлял 
6 млн долларов.37 Российские инвестиционные компании проводи-
ли системное инвестирование финансового сектора РА. Например, 
в 2007 г. российская «Тройка диалог» приобрела ЗАО «Америа-
банк», а «Газпромбанк» купил полный пакет акций ЗАО «Арэкси-
мбанк». 

Было налажено сотрудничество российских финансовых инс-
титутов с ведущими банками РА – «Армсбербанком», Арментелом, 
Банком ВТБ (Армения) и др. Армянский Банк развития (уставной 
капитал более 4,5 млрд драмов) включился в инвестиционное вза-
имодействие с российскими финансовыми институтами. Значимое 
место в системе финансового взаимодействия России и Армении 
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составляют трансферты мигрантов из РА: так, по данным междуна-
родного Валютного фонда (МВФ) финансовые переводы мигран-
тов (в основном трудовых) составляют в среднем примерно 16% от 
ВВП Республики Армении38. В 1990–2017 гг. на территории Рос-
сийской Федерации действовал коммерческий банк «Анелик.РУ», 
осуществлявший денежные переводы в РА. Банком была создана 
специализированная система финансовых переводов «AneLIK», 
в которой принимали участие ведущие банки стран СНГ и ближ-
него зарубежья. 

Перспективной формой экономического сотрудничества РФ 
и РА стало государственно-частное партнерство (ГЧП), кото-
рое позволяет привлечь дополнительные ПИИ в промышлен-
ность страны, прежде всего в стратегически значимые ее отрасли. 
В 2008 г. Россия и Армения подписали концессионное Соглаше-
ние с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», основу которо-
го составил предшествующий концессионный договор о переходе 
государственного ЗАО «Армянская железная дорога» под управ-
ление ЗАО «ЮКЖД» на период 30 лет. Уже на этапе подписания 
Соглашения инвестиции достигли объема 197 млн долларов с пос-
ледующим плановым увеличением39. Интеграция РА в транспор-
тно-логистическую систему Евразийского Союза, интенсифици-
рованная благодаря притоку долговременных ПИИ (в частности, 
строительство железной дороги Армения-Иран) имеет большое 
значение не только для Армении, но и для всего транзитного потен-
циала ЕАЭС в целом, как часть осуществления проекта сопряже-
ния транспортной системы Евразийского Союза и Экономического 
пояса Шелкового пути и др.40

Во второй половине 2010-х гг. инвестиционное взаимодейс-
твие России и Армении все в большей мере приобретает характер 
долговременного партнерства как в двустороннем формате, так 
и в рамках ЕАЭС. Инвестиционное сотрудничество РФ и РА в этот 
период приобретает все более технологичный характер: совершенс-
твуется правовое поле инвестиционного бизнеса, улучшается дело-
вой климат, внедряются новейшие информационные системы и др. 
При этом обе страны показали стремление к долгосрочному взаи-
модействию в инвестиционной области как стратегические партне-
ры по ЕАЭС и СНГ. В начале 2020-х гг. между Россией и Армени-
ей действует более 200 межгосударственных договоров в области 
финансово-экономического сотрудничества. Предприниматель-
ские круги Республики Армения принимают участие в российской 
программе госзакупок, что способствует регистрации в РА новых 
компаний со смешанным инвестиционным капиталом. 

Благодаря финансово-экономическому и технологическому 
сотрудничеству с Россией Армения получает возможность укреп-
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лять свою энергетическую безопасность: в 2015 г. при инженерном 
участии России было завершено строительство 5-го энергоблока 
Разданской ТЭС и на ее базе компаниями «Газпром» и «Силовые 
машины» был учрежден единый технологический и имуществен-
ный комплекс41. 

Следует отметить, что фактором, позитивно влияющим на вос-
приятие евразийской интеграции в Республике Армении, являет-
ся благоприятный уровень цен на энергоресурсы, обусловленный 
членством РА в ЕАЗС и СНГ, что определило расширение инвести-
ционного сотрудничества в рамках Евразийского союза, и на двус-
торонней основе с РФ42. Вступление Армении в ЕАЭС обеспечило 
республике существенные скидки на российский газ, а также даль-
нейшее укрепление финансово-экономических отношений с Рос-
сией, имеющих макроэкономический характер43. В то же время 
в случае если бы РА не вступила в Евразийский союз, негативный 
эффект от упущенной выгоды был бы для страны достаточно велик; 
в частности, трудовым мигрантам был бы затруднен доступ на рос-
сийский рынок труда, усложнились бы условиям инвестиционной 
деятельности и др.44

Большие инвестиционные ресурсы Россия направила на раз-
витие системы телекоммуникаций Республики Армения, что 
находится в тренде формирования информационного общества 
Большой Евразии. Российские телекоммуникационные компании 
уделяют особое внимание при определении направлений инвес-
тирования развитию отраслей связи Республики Армения. Так, 
в 2012 г. 75% акций GnC-Alfa, являющегося крупнейшим в РА опе-
ратором магистрального Интернета и передачи цифровых данных, 
были приобретены «Ростелекомом». GnC-Alfa в своей операцион-
ной деятельности охватывает 70% территории республики и имеет 
соединения с ведущими магистральными сетями региона Южного 
Кавказа и основными узлами обмена цифровым трафиком, а также 
международные шлюзы сопряжения с Ираном и Грузией45.

Введение Западом в 2014 г. экономических санкций против 
России негативно отразилось на темпах инвестиционного взаи-
модействия РФ и РА: вследствие усиления санкционного давле-
ния на страны ЕАЭС и роста общей геополитической напряжен-
ности в мире темпы финансово-экономического сотрудничества 
замедлились, произошло сокращение инвестиционных потоков 
и др.46 В 2015 г. объем российских ПИИ в Армении сократился на 
58,2% (42,7 млрд драмов, что соответствует 89.5 млн долларов)47. 
Как отмечали финансовые эксперты ЕАБР: «Динамика показате-
ля ПИИ созвучна мировым и региональным экономическим тен-
денциям. Армения, как небольшая страна с открытой экономи-
кой наиболее чувствительна к влияниям из внешнего сектора»48. 
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Однако, несмотря на возникшие затруднения, финансово-эконо-
мический рынок РА остается для российских инвестиционных 
компаний привлекательным плацдармом для системных капита-
ловложений. По данным на 2016 г. Россия сохранила статус основ-
ного инвестора Армении с объемом ПИИ 46,1%. Второе и третье 
место среди иностранных инвесторов в РА занимали Франция 
и Германия49. Значимую институциональную роль в процессе рас-
ширения инвестиционных связей Армении сыграл состоявшийся 
в Нью-Йорке международный форум «Армения: инвестиционный 
форум – 2016», в работе которого участвовали и представители 
российских деловых кругов50. 

В 2022–2024 гг. усиливающиеся финансовые санкции Запа-
да в отношении российских банков осложнили техническую сто-
рону движения капиталов между двумя странами, при том, что 
приток средств из России в Армению в этот период существенно 
вырос, возникло большое количество ИП и совместных предпри-
ятий с российскими участниками. За 2023 г. сумма российских 
инвестиций в Армении составила 3,2 млрд долл., и сохранилась 
положительная динамика роста капиталовложений. В ведущих 
отраслях экономики Армении действует более 40 крупных пред-
приятий с участием российского капитала. «ГазпромАрмения», 
«ГеоПроМайнинг Голд», «Электрические сети Армении», являют-
ся крупнейшими работодателями налогоплательщиками в стране. 
До 2023 г. ПИИ Армении в России были более чем скромными, 
составляя сумму 3 млн долл. Ситуацию резко изменила армянская 
компания Balchug Capital, которая в 2023 г. приобрела торговый 
дом «Метрополис» в Москве и бизнес-центр pulkovo Sky в Санкт-
Петербурге. Стоимость двух сделок превысила 830 млн долларов51. 

В настоящее время Армения как председатель ЕАЭС декла-
рирует полный отказ от политической и геополитической повес-
тки в деятельности Евразийского союза52, что уже неоднократно 
вызывало острые дискуссии в деловых кругах и политическом 
истеблишменте постсоветских стран, прежде всего, в России. Вне-
шнеполитическая стратегия руководства современной Армении, 
направленная на укрепление связей с Евросоюзом и США, что 
включает поддержку антироссийской санкционной политики, 
заставляет многих экспертов высказывать неблагоприятные про-
гнозы относительно российско-армянского финансово-экономи-
ческого взаимодействия53. Вместе с тем приведенные выше данные 
показывают, что заинтересованность бизнеса обеих стран в разви-
тии инвестиционных связей по-прежнему высока и обладает потен-
циалом дальнейшего роста. 

Что касается других стран Евразии, включая партнеров 
Армении по ЕАЭС, то их инвестиционные связи с Арменией на 
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сегодняшний день выглядят значительно скромнее российских, 
либо только намечены в двусторонних документах и заявлени-
ях о сотрудничестве. Так, на современном этапе экономические 
отношения между Республикой Армения и Республикой Бела-
русь развиваются преимущественно в сфере торговли промыш-
ленной продукцией и услугами. В 2021 г. взаимный товарооборот 
составил почти 100 млн долларов, из которых 15,7 млн относилось 
к сфере сервиса. Линейка экспорта в 2021 г. составляла 415 наиме-
нований товаров, которая благодаря 75 новым позициям увеличи-
лась на 1,2 млн долларов. В номенклатуре экспорта из Белорус-
сии в Армению преобладают поставки сливок и молока, мебели, 
лекарственных средств, электрических трансформаторов, ЭВМ, 
изолированных проводов, электрических кабелей, древесных плит, 
бумаги и картона, алюминиевых профилей и др. Важной статьей 
белорусского экспорта в Армению выступают транспортные услу-
ги, которые составляют сумму в 10,3 млн долларов. В свою очередь 
происходит импорт услуг из РА в РБ, который составляет 1,2 млн 
долларов. Армения поставляет в Беларусь медный лом, крепкие 
алкогольные напитки (коньяк), свинец, предметы гигиены, игруш-
ки и головоломки54. Еще в 2012 г. в Минске армянский концерн 
«Мульти Груп» и РУПТУП «БеларусьТорг» открыли совместное 
производство по разливу армянских коньяков высокого качест-
ва – СООО «Армянский стандарт». Всего в 2010-е гг. в Республике  
Беларусь было создано более 45 компаний с армянским капиталом, 
из них – 11 совместных и 35 в качестве иностранных55. В настоя-
щее время их количество сократилось до 39, из них 10 совместных 
предприятий56. В Республике Армения действуют предприятия 
с участием белорусского капитала: ЗАО «Торговый дом «БелАр», 
«Ар-Бе», ООО «Ар-Бе ритейл», ООО «БелАЗ Кавказ/Транс Сер-
вис» и др., а товаропроизводящие от белорусских компаний в РА 
насчитывает более 80 субъектов. 

Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр 
Конюк 5 апреля 2021 г. на встрече с генеральным директором Цент-
ра поддержки инвестиций Армении Левоном Оганесяном обсудил 
«широкий спектр вопросов инвестиционного и торгово-экономи-
ческого сотрудничества Беларуси и Армении отметили существую-
щий потенциал для расширения двусторонних связей»57. Стороны 
выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудни-
чества между двумя дружескими странами. 12 марта 2022 г. в Ере-
ване в ходе работы Армяно-Белорусской Межправительственной 
Комиссии состоялась встреча министра лесного хозяйства Респуб-
лики Беларусь Виталия Дрожжи и министра экономики Респуб-
лики Армении Тиграна Хачатряна, на которой состоялось обсуж-
дение перспектив инвестиционного и торгово-экономического 
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сотрудничества. В беседе с журналистами по итогам встречи Тиг-
ран Хачатрян, в частности, отметил, что Беларусь «заинтересована 
в перспективах развития инвестиционного сотрудничества с Арме-
нией, направленного не только на внутренний рынок Армении, но 
и на соседние страны»58. Он подчеркнул, что Армения очень тесно 
сотрудничает с Беларусью в различных сферах, в том числе в Евра-
зийской экономической комиссии, и стремится к скорейшему реше-
нию вопросов, связанных с инвестициями в армянскую экономику. 

Между Арменией и странами Центральной Азии движение 
инвестиционных капиталов является на данном этапе второсте-
пенным компонентом двусторонних экономических отношений, 
связанным, преимущественно, с работой торговых фирм. При 
этом и товарооборот Армении с государствами Центральной Азии 
также лишь частично соответствует имеющемуся потенциалу. Как 
показывает мониторинг взаимных инвестиций, проводящийся 
ЕАБР, государства ЦАР в большей степени заинтересованы в раз-
витии внутрирегиональных капиталовложений и других форм 
ко операции59.

В 2000-е гг. экономическое взаимодействие между Арменией 
и Казахстаном в основном развивалось за счет экспорта армянских 
товаров. При этом казахстанский экспорт постоянно сокращался. 
В настоящее время он представлен изделиями бумажной и картон-
ной продукции, фармацевтикой, продуктами химического произ-
водства60. В то же время Армения осуществляет стабильные пос-
тавки в Казахстан алкогольной продукции (коньяк), ювелирных 
изделий, пищевых продуктов, строительного камня, гипса, табач-
ной продукции. Низкий уровень товарооборота между РА и РК 
в значительной степени обусловлен территориальной обособлен-
ностью Армении, которая не имеет прямого транспортного сообще-
ния со странами Центральной Азии, а из членов ЕАЭС граничит 
только с Россией. Дополнительные логистические проблемы связа-
ны с неполным урегулированием перевозок и сферы пограничного 
контроля между Арменией и Азербайджаном. Еще одним факто-
ром, сдерживающим инвестиционное и торгово-экономическое 
сотрудничество Армении и Казахстана, является схожесть характе-
ра экономик двух стран, что не позволяет проявиться эффекту взаи-
модополняемости экономических систем. РА имеет ограниченный 
потребительский рынок, что также отрицательно влияет на интерес 
компаний-производителей из Казахстана к расширению торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества с Арменией61. 
На активность экспортно-импортных операций РА и РК оказывают 
влияние и некоторые негативные аспекты мировых экономических 
процессов – введение западных санкций против России и факти-
чески против ЕАЭС, финансовая волатильность и др.
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В сфере финансово-экономического сотрудничества Армении 
и Казахстана в 2010-е – начале 2020-х гг. наблюдался определен-
ный рост активности. Так, в 2016 г. общий объем торговли РА и РК 
вырос на 46%. В соответствии с данными Национальной статисти-
ческой службы Армении объем торгового оборота с Казахстаном 
достиг размера более 6,5 млн долларов, повысившись по сравнению 
с предыдущим годом на 46% (при этом доля РА составила около 
6 млн долларов, а доля РК – около 700 тыс. долларов)62. В эти же 
годы в прессе периодически появлялись заявления представителей 
деловых кругов и руководителей экономических ведомств обеих 
стран о взаимной заинтересованности в инвестиционном сотрудни-
честве, однако реальное продвижение в данной сфере было незна-
чительным. В Армении действует авиакомпания с казахстанским 
капиталом “Scat” и некоторые другие предприятия, но в целом 
активность казахстанских инвесторов и предпринимателей в Арме-
нии невысока. 

Важным аспектом армяно-казахстанского сотрудничества 
является фактор трудовых миграций: так, денежные переводы 
граждан Армении, работающих в Казахстане, на родину в 2017 г. 
в 3 раза превысили весь товарооборот между странами63. Это пока-
зывает, что граждане РА и РК в полной мере используют привиле-
гии от членства в Евразийском союзе, связанные с наличием обще-
го трудового рынка и свободным перемещением физических лиц 
и капиталов. 

В декабре 2021 г. посол Республики Казахстан в Республике 
Армения Болат Иманбаев положительно оценил уже имеющиеся 
результаты и перспективы инвестиционного и торгово-экономи-
ческого сотрудничества РА и РК. В интервью научно-аналитичес-
кому центру «Орбела» он отметил достигнутые договоренности 
в области развития взаимной торговли и инвестиций, а также при-
вел ряд примеров укрепления экономических связей двух стран, 
в том числе открытие прямого авиасообщения Астана-Ереван-
Астана, проведение (в онлайн-формате) Казахстанско-Армянского 
бизнес-форума 25 мая 2021 г. и др. Дипломат подчеркнул, что казах-
станско-армянские торгово-экономические отношения необходи-
мо рассматривать в контексте интеграционной политики ЕАЭС 
и дальнейшего укрепления торгово-экономического и логистичес-
кого сотрудничества его участников, поскольку «в условиях новой 
экономической реальности позиции двух стран в Евразийском эко-
номическом союзе во многом совпадают»64.

В настоящее время наблюдается рост армянско-казахстан ских 
инвестиционных связей, если к началу 2010-х гг. в Казахстане 
дей ствовало около 300 предприятий с участием армянских инвес-
торов, то в первом квартале 2024 г. их насчитывалось уже 435,  
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а на территории Армении работало более 100 предприятий с долей 
казахстанского капитала. Взаимный интерес вызывает сотрудни-
чество в области инвестирования логистических систем, строи-
тельства, информационных технологий65. 

Развитие торгово-экономических отношений Армении с Кир-
гизской Республикой также могло бы стать платформой для фор-
мирования более разнообразных, в том числе инвестиционных 
связей между двумя странами. Товарооборот между Арменией 
и Кыргызстаном в 2020 г. составил 2,1 млн долларов. Но в целом 
доля Армении во внешней торговле Кыргызстана незначительна, 
чуть более 0,3%66. 4 ноября 2022 г. в Ереване было проведено пер-
вое заседание двусторонней Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству, что, по всей видимости, явилось 
существенным стимулом развития взаимной торговли: за период 
с января по октябрь 2023 г. общий товарооборот между двумя стра-
нами составил 25,1 млн долларов67.

В настоящее время Армения и Таджикистан в рамках взаи-
модействия в Евразийском союзе осуществляют взаимные пос-
тавки продукции технического назначения и сырья. Межправи-
тельственная комиссия РА и КР согласовывает пути дальнейшего 
развития двустороннего сотрудничества в области торговли, 
энергетики, горнодобывающей промышленности, коммуника-
ций, туризма и др. В том числе стороны рассматривают «возмож-
ности свободных экономических зон для создания совместных 
предприятий в сферах промышленности, переработки сельхоз-
продукции, хлопка, драгоценных камней, алюминия и других 
бытовых товаров»68. 16 сентября 2021 г. премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян в преддверии сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ и ШОС в Душанбе встретился с президен-
том Таджикистана Эмомали Рахмоном. Руководители двух стран 
обсудили вопросы обеспечения безопасности и расширения 
армяно-таджикских отношений, в том числе. «подчеркнули важ-
ность развития взаимовыгодных коопераций в сфере экономики  
и торговли»69.

В 2017 г. в ходе официального визита в Ереван президента Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедова был подписан комп-
лекс основополагающих документов в области двусторонних тор-
гово-экономических отношений. В том числе Армения выступила 
с предложением туркменским бизнесменам осуществлять новые 
проекты в свободной экономической зоне (СЭЗ), созданной на гра-
нице с Ираном. Как заявил президент Республики Армения, «сов-
местными усилиями мы можем продвигать масштабные проекты, 
за которыми стоят современное производство и новые рабочие 
места, развитие национальных экономик в целом. Во время нашего 
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разговора господин президент упомянул не миллионные, а милли-
ардные проекты. Это нас воодушевляет»70. 

В рамках работы в Алматы в феврале 2018 г. форума «Цифро-
вая повестка в эпоху глобализации» состоялась встреча Премьер-
министра Республики Армения Карена Карапетяна с Председате-
лем правительства Республики Узбекистан Абдуллой Ариковым. 
Как сообщили в пресс-службе Правительства, премьер-мини стры 
обсудили вопросы углубления торгово-экономических связей 
между Арменией и Узбекистаном и «подчеркнули важность уста-
новления бизнес-связей, осуществления шагов, направленных на 
активизацию сотрудничества в сферах, представляющих взаимный 
интерес. Было отмечено, что вопросы углубления торгово-эконо-
мического сотрудничества будут стержнем деятельности двусто-
ронней межведомственной группы»71.

* * *
В настоящее время в экономическом и технологическом облике 

Армении происходят заметные позитивные сдвиги. Наблюдается 
феноменальный, по оценкам ряда экспертов, интерес международ-
ных инвесторов к Армении, которая неожиданно для многих ста-
новится центром притяжения капиталов, венчурных фондов, спе-
циалистов в области высоких технологий. По данным аналитиков 
компании Innotechnics, около 90% венчурных инвестиций, совер-
шенных в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии в первом 
полугодии 2023 г., поступило в Армению72. В стране возникло кон-
курентное пространство, в котором действуют такие представите-
ли мирового высокотехнологичного бизнеса как epAm, Google, 
microsoft и др. При этом высокую активность проявляют россий-
ские игроки, прежде всего, Yandex. Успешно действуют в Армении 
российские маркетплейсы oZon и Wildberries, создающие здесь 
свою инфраструктуру и многочисленные рабочие места73. Интерес 
к инвестиционным проектам Армении проявили Грузия, а также 
Китай, США, Объединенные Арабские Эмираты.

На фоне ослабления международных позиций Сбербанка 
и Альфа-Банка в 2022-2023 гг. на первый план по объему накоп-
ленных ПИИ в евразийском регионе выдвинулся армянский 
«Ардшинбанк» с 432 млн долл. инвестиций. Лидером инвестиций 
в отрасли финансовых услуг, согласно мониторингу ЕАБР74, стал 
банк «ВТБ» с общим объемом капиталовложений 516 млн долл., 
работающий, как уже отмечалось выше, и в Армении75.

Вместе с тем, принципиальных изменений положения Арме-
нии в системе инвестиционного взаимодействия постсоветских 
государств пока не произошло. По итогам 2023 г. по объему при-
влеченных накопленных взаимных инвестиций постсоветских 
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стран Евразии лидерами являются Казахстан (27,2%) и Узбекис-
тан (19,8%). Армения же занимает третье место от конца списка 
с долей 6,8 %, обгоняя только Грузию и Украину. Россия остает-
ся крупнейшим экспортером капитала в регионе, взаимодействуя, 
прежде всего, с Казахстаном, который, в свою очередь, совершает 
крупные капиталовложения в России76. 

Подводя итог рассмотрению роли и места Армении в развитии 
инвестиционных связей постсоветских государств, можно сделать 
следующие выводы.

Хотя Армения не входит в число ведущих игроков на рынке 
капиталов Евразии, ее участие во взаимных инвестициях постсо-
ветских государств имеет прочную основу и хорошие перспективы 
для роста. Этому способствует четкое и прозрачное законодатель-
ство Армении, способное удовлетворить требованиям националь-
ной экономики в притоке ПИИ и таким образом заложить основы 
ее дальнейшего последовательного развития. Высокие правовые 
качественные стандарты бизнес-законодательства РА позволя-
ют ей успешно интегрироваться в хозяйственно-экономическое 
пространство Большой Евразии. Благодаря целенаправленному 
использованию инвестиционного и предпринимательского капита-
ла стал возможен выход Армении на качественно новый уровень 
хозяйственного развития, сохранение уже имевшейся экономичес-
кой инфраструктуры при добавлении к ней новых производствен-
ных мощностей77. 

Финансово-экономическое взаимодействия Армении со стра-
нами постсоветского пространства определяется значимостью вза-
имных долгосрочных инвестиций как креативного фактора разви-
тия как отдельных государств, так и евразийских интеграционных 
объединений. Как было показано выше, вступление Республики 
Армении в ЕАЭС принесло стране большой положительный эко-
номический эффект. Участие Армении в инвестиционных проек-
тах Евразийского Союза имеет ключевое значение для развития 
национальной экономики, а также и является фактором укрепле-
ния инфраструктуры ЕАЭС и дальнейшего развития интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве. Даже при том, что 
санкционное давление коллективного Запада на Россию реально 
распространяется в той или иной мере на все постсоветское про-
странство, тенденции экономического взаимодействия и инвес-
тиционного сотрудничества Армении со странами СНГ и ЕАЭС 
в исторической перспективе имеют благоприятный характер. 

Стимулирование притока инвестиций, аккумулирование зна-
чительных объемов ПИИ в национальной экономике, преодоле-
ние проблем, существующих в данной сфере, является важным 
фактором ускорения темпов социально-экономического развития 
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Армении. Перспективы углубления интеграции Республики Арме-
ния в хозяйственно-экономический комплекс Евразии содержат 
значительный ресурсный потенциал – инвестиционный, техноло-
гический, структурно-организационный и др. 

Приток ПИИ в национальную экономику Республики Арме-
нии коррелирует с ее устойчивым системным развитием в долго-
срочном периоде. Иностранные инвестиции играют существенную 
роль в поддержании устойчивого развития экономики Армении, 
в значительной степени, интегрированной в хозяйственный ком-
плекс ЕАЭС. В настоящее время в рамках Евразийского союза 
реализуется значительный объем взаимных инвестиционных про-
ектов в области инфраструктурного строительства, внедрения 
инновационных технологий на производстве и др. Армения явля-
ется перспективной институциональной площадкой для привле-
чения иностранных инвестиций, приток которых благоприятно 
сказывается на финансово-экономическом положении страны. По 
мере накопления национальных капиталов и модернизации эконо-
мики формируются новые перспективы инвестиционного взаимо-
действия Армении с Казахстаном и другими странами Централь-
ной Азии, Беларусью, Грузией, Ираном, Китаем. Соответственно, 
процесс расширения международного финансово-экономического 
сотрудничества Армении в рамках ЕАЭС способен стать фактором 
дальнейшего углубления финансовой интеграции стран Большой 
Евразии.
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Аннотация. Статья посвящена участию Республики Армения в раз-
витии научных и культурных связей стран и народов Евразии в 1990 – 
начале 2020-х гг. Приоритетное внимание уделяется интеллектуально-
культурному взаимодействию Армении с Россией и другими странами 
Содружества Независимых Государств (СНГ), а также с Францией, Кита-
ем, Ираном. В статье освещается участие Армении в международных про-
ектах «Культурная столица СНГ», Межгосударственная премия «Звезды 
Содружества» и др. Показан вклад Армении в популяризацию игры в шах-
маты среди молодежи стран СНГ, в сохранение традиционного куколь-
ного театра и др. Авторы отмечают большое международное влияние 
традиционной и современной армянской культуры, вовлеченность в куль-
турный диалог Армении со странами Евразии всемирно известных деяте-
лей искусства. Освещены важнейшие направления двустороннего сотруд-
ничества Армении с Россией, Казахстаном, Беларусью, Грузией в области 
науки, образования и культуры. В статье представлена панорама армян-
ских диаспор постсоветских государств, динамика их количественного 
и качественного облика на современном этапе. Авторы анализируют роль 
армянских общин в сохранении национального историко-культурного 
наследия и развитии диалога стран Евразии, в том числе Франции, Ирана, 
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Институционализация и развитие интеллектуально-куль-
турного диалога Армении со странами Евразийского пространс-
тва осуществляется в рамках международных организаций раз-
личного формата, по линии двусторонних межгосударственных 
отношений, на уровне гражданских обществ. Характер внешней 
научно-образовательной и культурной политики Армении на 
Евразийском континенте в XXI в. в значительной степени обуслов-
лен ее геополитическими приоритетами, включающими стратеги-
ческое сотрудничество с Россией и другими странами Содружества 
Независимых Государств (СНГ), и в то же время нацеленность на 
интеллектуальное взаимодействие с Францией и другими страна-
ми Европейского Союза. 

Одним из ключевых направлений внешней политики Армении 
является участие в создании и деятельности институтов между-
народного гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ. Пре-
зидент России В.В. Путин в своем выступлении на саммите глав 
государств Содружества 14 октября 2022 г. подчеркнул, что «гума-
нитарное сотрудничество, безусловно, является приоритетным 
направлением взаимодействия в рамках СНГ»1. Данный тезис кор-
релирует с подходами Еревана к формированию внешнеполити-
ческого курса Республики Армения на постсоветском пространс-
тве. Представители руководства Армении неоднократно отмечали 
заинтересованность своей страны в развитии гуманитарно-куль-
турного диалога с партнерами по СНГ, значение культуры как фак-
тора сотрудничества и интеграции на постсоветском пространстве. 
Так, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, 
выступая в октябре 2021 г. на заседании Совета глав государств 
СНГ подчеркнул, что «одной из сильных сторон СНГ всегда было 
сотрудничество по гуманитарным вопросам, которое, помимо всего 
прочего, обеспечивает связь прошлого с будущим»2. Вице-премьер 
Республики Армения Мьер Григорян в ходе работы Совета глав 
правительств СНГ 12 ноября того же года, отметил: «Сохранение 
традиций народного творчества, историко-культурного наследия, 
наследия в области искусства, литературы, освоение народных 
ремесел и народного искусства – это факторы, скрепляющие взаи-
модействие наших стран»3, и т. п. 

Внешняя научно-образовательная и культурная политика 
Армении входит в орбиту научных интересов армянских и россий-
ских историков, политологов, специалистов в области междуна-
родных отношений. Так, проблематика истории Армении новей-
шего времени и российско-армянских отношений разрабатывается 
в рамках научной школы академика РАН, Е.И. Пивовара, объеди-
няющей коллективы Института евразийских и межрегиональных 
исследований (ИЕиМИ, до 2022 г. ИПиМИ) РГГУ и кафедры 
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истории стран ближнего зарубежья Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова4. Ряд научных проектов в данной сфере 
осуществлен совместно со специалистами Ереванского государ-
ственного университета5.

Разработка теоретических подходов к изучению истории 
и культуры Армении входят в программу деятельности Научного 
совета по комплексным проблемам новейшей истории и культуры 
Евразии при Отделении историко-филологических наук Россий-
ской Академии наук (ОИФН РАН) под руководством академика 
РАН Е.И. Пивовара6.

Перспективы научно-исследовательской работы в области 
истории и геополитики современной Евразии, включая вопросы 
участия Армении в евразийских интеграционных процессах, связа-
ны также с созданием новых перспективных моделей сотрудничес-
тва России и Армении. Так, 29–30 ноября 2022 г. РГГУ и Россий-
ско-Армянским (Славянским) университетом (РАУ) в Ереване 
была проведена Стратегическая сессия по развитию научно-обра-
зовательного сотрудничества «Россия – Армения». В ходе мероп-
риятия состоялось открытие созданного на базе РАУ совместно 
с РГГУ Центра евразийских исследований, задачей которого явля-
ется реализация совместных научных проектов по тематике евра-
зийской интеграции, новейшей истории и современному развитию 
стран СНГ. 2–3 ноября 2023 г. РГГУ, РАУ и Научный совет по 
комплексным проблемам истории и культуры современной Евра-
зии при Отделении историко-филологических наук РАН прове-
ли на площадке Центра экспертно-аналитический круглый стол 
«Перспективы развития и ресурсы сотрудничества в двухсторон-
нем и многостороннем форматах в новых геополитических усло-
виях». Тема Армении затрагивается в публикациях В.И. Фокина, 
М.В. Катагощиной, И.Е. Хановой и других авторов, посвященных 
культурному взаимодействию постсоветских государств7. Различ-
ные аспекты развития культурного диалога Армении с Россией, 
странами СНГ, Европейского Союза нашли отражение в научных 
статьях Г.П. Григоряна8, А.Р. Папояна9 и др. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение основных 
направлений и форм участия Республики Армения в процессе фор-
мирования интеллектуально-культурных интеграционных связей 
на постсоветском пространстве и анализ тенденций развития гума-
нитарно-культурного диалога Армении и ее диаспоры с народами 
Большой Евразии в начале третьего десятилетия XXI в. 

Источниками написания статьи являются официальные доку-
менты СНГ и двусторонних отношений Армении с государства-
ми Евразии, материалы сайтов Исполкома СНГ, министерств 
и ведомств Республики Армения, дипломатических учреждений, 
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университетов, организаций армянских диаспор России, Беларуси, 
Казахстана и других стран Евразийского пространства, информа-
ционные ресурсы общественно-политического и культурного про-
филя, каталоги выставок и др.

Роль и место Армении в глобальном диалоге культур опре-
деляется сочетанием нескольких компонентов, формирующих 
неповторимый облик армянской цивилизации. Это многовековая 
история армянского народа, армянского языка, Армянской апос-
тольской церкви, традиционного искусства и архитектуры, нераз-
рывную глубинную связь с которыми и сегодня ощущают милли-
оны армян во всем мире. Это выдающиеся достижения армянской 
нации в области науки, искусства, литературы, бизнеса. Наконец, 
это армянская диаспора (Спюрк), численность которой превышает 
население Армении в 2,5 раза, причем около 50% армян, прожива-
ющих вне исторической родины, составляют граждане постсовет-
ских государств, прежде всего России10. История армянских зару-
бежных общин в государствах Европы, Ближнего Востока, Азии 
преимущественно восходит к эпохе Средних веков, что обусловило 
их глубокие многоуровневые связи с обществами стран прожива-
ния. При этом в период конца 1980-х – начала 2010-х гг. наблю-
дается интенсификация взаимодействия армянских общин по 
всему миру, в том числе в постсоветском регионе, с исторической 
родиной – Республикой Армения. В сочетании с высокой степенью 
сохранения этнокультурной и языковой самобытности, свойствен-
ной глобальному армянскому миру, данные факторы определяют 
наличие весомого вклада диаспоры в развитие международных 
интеллектуальных и культурных связей Армении. 

Армянское сообщество постсоветских государств, включая 
саму Армению, объединено также опытом общей государствен-
ности эпохи СССР, следствием которого явилась глубокая интег-
рированность многих представителей армянского народа в интел-
лектуальные элиты России, Украины, Беларуси и других союзных 
республик. Не менее существенное значение имеет широкое рас-
пространение в советский период непосредственно в Армении рус-
ского языка, остающегося сегодня важнейшим фактором сохра-
нения и развития международных связей Республики Армения 
с постсоветскими странами. Важную консолидирующую роль 
в отношениях Армении с постсоветскими странами играет общая 
историческая память о совместной борьбе народов СССР против 
фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Огромное значение для укрепления общественных связей 
Армении и других стран СНГ имеет сохранение памяти о зем-
летрясении в Спитаке 1988 г. и поистине всенародном откли-
ке советских людей на Спитакскую трагедию, о гуманитарной 
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и материально-технической помощи, оказанной Армении союз-
ными республиками11.

Республика Армения неоднократно предоставляла площадки 
для проведения знаковых мероприятий Содружества в сфере обра-
зования и культуры. Так, 25–26 октября 2007 г. в Ереване состоя-
лось ХХ заседание Совета по сотрудничеству в области образования 
и XIII Конференция министров образования стран-участниц СНГ. 
Осенью 2012 г. столица Армении стала центром сразу нескольких 
крупных мероприятий, в центре которых находились вопросы вза-
имодействия стран Содружества в образовательной сфере. Широ-
кое внимание прессы и специалистов привлек II съезд учителей 
и работников образования государств-участников СНГ, состояв-
шийся в Ереване 18–19 октября 2012 г. Приветствуя его участни-
ков от имени правительства страны, премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян, в частности, сказал: «Сегодня основным про-
цессом общества становится мыследеятельность. Это означает, что 
государство обязано создавать такие инфраструктуры, чтобы чело-
век смог проявить себя на основе своего таланта и своих знаний»12. 
Одновременно в Ереване были проведены XIX Конференция 
министров образования государств – участников СНГ, в которой 
также приняли участие ректоры вузов Армении, и XXV заседание 
Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ. Оче-
редное заседание Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ состоялось в Ереване 7 октября 2021 г.

Представители Армении, в свою очередь, уделяют внимание 
всем крупным мероприятиям в области развития научно-академи-
ческих, образовательных, творческих связей на пространстве Евра-
зии. Так, например, в декабре 2022 г. делегация Армении во главе 
с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта 
А. Хзмаляном приняла участие в XV Форуме творческой и науч-
ной интеллигенции стран СНГ в Ташкенте. 

Национальная Академия наук (НАН) Армении входит в число 
учредителей Международной Ассоциации академий наук (МААН) 
СНГ, благодаря которой были сохранены ключевые организаци-
онные и творческие связи ученых постсоветских стран в 1990–
2000-е гг.13 Ведущие университеты Армении являются участниками 
Евразийской Ассоциации университетов, сыгравшей аналогичную 
роль для сообщества высшей школы бывшего СССР и в настоящее 
время вносящей ценный вклад в развитие диалога университетов 
СНГ в научно-методической сфере, развитии концептуальных 
основ современного высшего образования14.

На протяжении трех десятилетий истории Содружества Арме-
ния неизменно проводит линию поддержки и развития внутренних 
связей постсоветских государств в области культуры. Правовую 
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основу данного курса составляет комплекс международных согла-
шений стран СНГ: о сотрудничестве в области культуры (15 мая 
1992 г.), о создании Совета по культурному сотрудничеству госу-
дарств-участников СНГ (26 мая 1995 г.), о сотрудничестве в области 
кинематографии (10 февраля 1995 г.), о пресечении правонаруше-
ний в области интеллектуальной собственности (6 марта 1998 г.), 
о вывозе и ввозе культурных ценностей (28 сентября 2001), о гума-
нитарном сотрудничестве (26 августа 2005 г.), Концепция сотруд-
ничества государств – участников СНГ в сфере культуры (2011) 
и ряд других документов Содружества. 

Министр культуры Армении А.С. Погосян в течение ряда лет 
возглавляла Совет по культурному сотрудничеству государств-
участников СНГ. 30 мая 2014 г. она представила на Саммите глав 
правительств СНГ отчет о работе Совета, в котором значительное 
место занимала тема международной культурной деятельности 
государственных и общественных структур Армении15. 

Второй по значимости город Армении – Гюмри в 2013 г. 
был избран культурной столицей СНГ16. Советник губернатора 
Ширакской области, заслуженный деятель культуры Армении 
Асмик Киракосян в связи с этим событием отметила, что Гюмри 
«изначально был наделен всем необходимым, чтобы слыть горо-
дом культуры и искусств… именно здесь открылся первый уни-
верситет, здесь прозвучала и первая национальная опера. Гюмри 
всегда был первым в искусстве»17. Гюмри считается также роди-
ной армянской поэзии и дудука – старинного национального 
ин струмента, символа традиционной музыки Армении. Куль-
турная программа, представленная здесь армянскими деятелями 
культуры в течение 2013 года, включала 45 мероприятий – концер-
ты, ярмарки, выставки, фестивали искусств, детские праздники 
и конкурсы, разворачивавшиеся на фоне самобытной архитекту-
ры и живописных ландшафтов древнего Гюмри. Армения явля-
ется центром притяжения для многих ведущих деятелей культу-
ры и искусства России и других стран мира. Так, завершающим 
мероприятием Программы «Гюмри – культурная столица СНГ» 
стало выступление в гюмрийском драматическом театре имени 
Вардана Аджемяна Национального филармонического оркестра 
России под управлением Владимира Спивакова, вызвавшее ажи-
отаж среди жителей и гостей города18. Всемирно известный дири-
жер и большой друг Армении принял также участие в подведении 
итогов проекта на совещании у губернатора Ширакской области, 
в ходе которого вспомнил в своем посещении Гюмри в дни после 
страшного Спитакского землетрясения 1988 г., о неоднократ-
ных гастролях в Армении. В ноябре 2022 г. накануне очередного 
визита в Армению с благотворительными концертами Владимир 
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Спиваков обратился к своей армянской аудитории с приветстви-
ем, в котором, в частности говорилось: «Дорогие друзья, Армения 
давно стала мне родным домом»19. 

В 2018 г. культурной столицей СНГ стал Горис – город на вос-
токе Сюникской области Армении, известный расположенными 
в близлежащем селе Хндзореск древними пещерными жилищами 
и другими археологическими памятниками. В Программу проек-
та были включены: торжественное открытие памятника «Зангер» 
(«Колокола») и открытие новой экспозиции Дома-музея писате-
ля Серо Ханзадяна, эстрадно-джазовый фестиваль стран СНГ на 
площади имени Григора Татеваци, традиционный для Гориса Фес-
тиваль шелковицы в селе Караундж, совместный Концерт музы-
кантов симфонических оркестров стран СНГ и Государственного 
симфонического оркестра Армении20. Новацией программы «Куль-
турная столица СНГ» в Горисе стало проведение Международной 
выставки «ARt eXpo» государств-участников СНГ, в которой 
приняли участие делегации девяти стран Содружества21.

Вклад Армении в гуманитарный диалог стран СНГ находит 
отражение в международных проектах, направленных на подде-
ржку творческой интеллигенции, ученых, педагогов. Так, предста-
вители Республики Армения неизменно входят в число лауреатов 
Межгосударственной премии «Звезды Содружества» – главной 
награды СНГ в гуманитарной сфере. Премия «Звезды Содружес-
тва» была учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству 
СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничес-
тва государств-участников СНГ в 2009 г. Она ежегодно присуж-
дается представителям стран СНГ «за наиболее значимые успехи 
в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню 
мировых достижений и способствующие развитию как каждой 
из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом»22. Премией 
«Звезды Содружества» были отмечены заслуги музыканта Джи-
вана Гаспаряна (2009), композитора Роберта Амирханяна (2010), 
поэта и общественного деятеля Размика Давояна (2011), режис-
сера-кинодокументалиста Артавазда Пелешяна (2012), главного 
дирижера Государственной хоровой капеллы Армении Оганеса 
Чекиджяна (2013), артиста театра и кино Рафаэля Котанджяна 
(2014), ученого-физика, доктора технических наук Сергея Амбар-
цумяна (2015), композиторов Тиграна Мансуряна (2016) и Сте-
пана Шакаряна (2018), музыкального педагога и пианистки Свет-
ланы Навасардян (2019). В 2020 г. лауреатами премии «Звезды 
Содружества стали ректор Российско-Армянского университета, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Рес-
публики Армения А.Р. Дарбинян и преподаватель Армен Айвазян, 
в 2021 г. – заведующий кафедрой строительной механики Нацио-
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нального университета архитектуры и строительства, геолог Эду-
ард Хачиян, в 2022 г. – председатель Союза кинодеятелей Арме-
нии, народный артист Армении Арутюн Хачатрян23.

В информационном сообщении Департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Испол-
нительного комитета СНГ «О деятельности Совета по культурному 
сотрудничеству государств-участников СНГ» говорится: «Диалог 
культур на пространстве Содружества не просто традиционен. Опи-
раясь на государственную поддержку, он постоянно совершенству-
ется, обретает новые формы и содержание»24. В мае 2020 г. Советом 
глав правительств СНГ были одобрены «Основные мероприятия 
сотрудничества государств – участников Содружества Независи-
мых Государств в области культуры на 2021–2025 гг.»25, значитель-
ная часть которых была проведена в Армении, а в других странах 
Содружества – при непосредственном участии армянских деяте-
лей культуры и мастеров искусств. На заседании Совета глав пра-
вительств СНГ 20 мая 2022 г. вице-премьер Республики Армения 
Мгер Григорян от имени руководства страны выразил поддержку 
Международному проекту «Молодежная столица СНГ»26. Плани-
руется, что в 2026 г. молодежной столицей СНГ станет армянский 
город Капан. Неотъемлемой частью исторической культуры, обще-
ственной и частной жизни в Армении являются шахматы. Опре-
деление Армении как «шахматной державы номер один», утвер-
дившееся в международных СМИ, неоднократно высказывалось 
ведущими шахматистами мира, известными деятелями культуры 
и спорта. Этот почетный титул появился как благодаря многочис-
ленным победам представителей армянской шахматной школы на 
олимпиадах, чемпионатах мира и других престижных соревнова-
ниях в советский и постсоветский период, так и вследствие госу-
дарственной «шахматной» политики страны. Республика Арме-
ния ввела в 2011 г. преподавание шахмат в общеобразовательных 
школах в качестве обязательного предмета и оказывает широкую 
поддержку шахматам как национальному достоянию армянского 
народа27. 

Восприятие шахмат в качестве одного из компонентов армян-
ской культурной идентичности обусловило роль искусства шах-
матной игры в глобальном диалоге Армении и армянских диаспор, 
развивающемся при активном участии профессионалов и люби-
телей шахмат из России, Казахстана и других стран СНГ. Дети 
и молодежь армянских сообществ постсоветского пространства 
принимают активное участие в шахматных олимпиадах и фести-
валях, проводящихся в странах Содружества. В 2014 г. по при-
глашению армянской общины Иркутска выдающийся совет-
ский и армян ский шахматист, победитель XXXVII Всемирной 
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шахматной олимпиады гроссмейстер Смбат Лпутян посетил цере-
монию открытия Дома шахмат города Иркутска. Шахматный 
турнир, проводившийся по инициативе организации армянской 
общины Костанайской области «Эребуни» (Казахстан), перерос 
в областной турнир на Кубок Дружбы памяти 9-го чемпиона мира 
Тиграна Петросяна. Почетным президентом турнира стал 10-й чем-
пион мира Борис Спасский. В 2016 г. для киноальманаха «Ровесни-
ки Содружества» Министерство культуры и Национальный кино-
центр Республики Армения подготовили документальный фильм 
«Шахматист» (режиссер А. Ватьян), показ которого состоялся на 
полях Межгосударственной выставки «25 лет СНГ: новые возмож-
ности интеграции и партнерства».

Ереванская шахматная федерация и Офис главного уполномо-
ченного по делам диаспоры Республики Армения инициировали 
проведение 20 июля 2020 г. Всеармянского онлайн шахматного тур-
нира. В этом мероприятии, приуроченном к Международному дню 
шахмат, приняли участие 814 человек из 23 стран, 95 представляли 
Армению, второй по численности стала Россия – 25 игроков, треть-
ей – Франция, от которой в турнире участвовало 10 шахматистов, 
от других стран участвовало от одного до семи человек. Техничес-
кую поддержку (электронное обучение) обеспечивал Армянский 
виртуальный университет AGBU28. 

С 2005 г. в Армении ежегодно осенью проводится Междуна-
родный фестиваль кукольных театров «День туманяновской сказ-
ки», посвященный творческому наследию выдающегося армянско-
го писателя, поэта и общественного деятеля Ованнеса Туманяна 
(1869–1923). Инициатором и постоянным организатором фестива-
ля при поддержке Министерства культуры Республики Армения 
выступает Армянский центр Международного союза кукольников 
«UnImA-Армения». Кукольный театр является одним из традици-
онных искусств армянского народа, что определяет популярность 
фестиваля у детей и взрослых и его поддержку со стороны госу-
дарства. Кукольные театры Армении принимают участие в фести-
валях и конкурсах на постсоветском пространстве и в других реги-
онах мира. В том числе в рамках европейского культурного проекта 
«Академия кукольных кочевников» (2009–2013 гг.), направленно-
го на установление творческого диалога кукольных театров Слове-
нии, Хорватии, Бельгии, Чехии, Армении и Беларуси, проводились 
мастер-классы и семинары по взаимному ознакомлению с тради-
циями кукольного театра29. В 2013 г. армянский театр «Карапет», 
действующий под эгидой «ЮНИМА-Армения» занял первое место 
в номинации «Лучшее музыкальное представление» на Первом 
международном кукольном фестивале «Звездный путь» в Пол-
таве (Украина), в котором принимали участие 16 кукольных 
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театров из девяти стран, в том числе, из Армении, Беларуси, России, 
Туркмении, Польши и Болгарии. Армянские кукольники показали 
постановку оперы Джоакино Россини «Итальянка в Алжире», при-
уроченную к 200-летию создания этого известного произведения. 
Спектакль был восторженно принят зрителями и критикой, а кол-
лектив театра «Карапет» получил от коллег ряд приглашений на 
гастроли в странах-участницах фестиваля и предложение о сотруд-
ничестве с кукольным театром из Туркменистана30. 

Традиционно спектакли по сказкам О. Туманяна устраивают-
ся на родине автора – в селе Дсех Лорийской области и в Ерева-
не. В 2010 г. на фестивале в селе Дсех побывал премьер-министр 
Республики Армения Тигран Саркисян с супругой и сыновьями. 
В беседе с журналистами глава правительства Армении подчерк-
нул, что фестиваль «позволит пропагандировать Туманяна, пред-
ставить миру нашего великого поэта»31. «День туманяновской 
сказки» 2016 года, посвященный 25-летию независимости Арме-
нии, впервые прошел также в городах и селах Ширакской облас-
ти. Его участниками стали 58 кукольных театров из России, Гру-
зии, Украины, Италии, Венгрии, Нагорного Карабаха и различных 
областей Армении. Во дворе дома-музея Ованнеса Туманяна в селе 
Дсех состоялось представление по мотивам сказки Туманяна «Пес 
и кот», которой в 2016 г. исполнилось 130 лет32. «День туманянов-
ской сказки» стал одним из немногих массовых культурных меро-
приятий, состоявшихся в 2020 г., несмотря на ограничения, связан-
ные пандемией коронавируса. На приглашение принять участие 
в юбилейном, 15-м тумяняновском фестивале, откликнулись 
более 25 иностранных театров, представивших спектакли онлайн, 
и кукольные театры Армении, которые провели фестивальные 
представления в своих городах в традиционном формате. Юбилей-
ный фестиваль получил поддержку Армянской евангельской ассо-
циации Америки, Благотворительного фонда «Семья Варданян», 
Шахматной академии Армении и других организаций. «Юбилей-
ный фестиваль мы проводим под девизом “Куклы как люди: вмес-
те – во имя мира, вместе – против коронавируса”, обращаясь к идее 
единения людей вокруг глобальных ценностей, – мира на земле 
и здоровья, физического и духовного», – подчеркнул руководитель 
«UnImA-Армения» Армен Сафарян33.

Лидерами в развитии интеллектуально-культурного сотруд-
ничества с Арменией среди постсоветских государств можно счи-
тать Россию, Казахстан и Беларусь. Взаимодействие Российской 
Федерации и Республики Армения в области науки, образования 
и культуры базируется на комплексе договорно-правовых докумен-
тов, в том числе на двусторонних соглашениях о научно-техничес-
ком сотрудничестве (1993), о сотрудничестве в области культуры, 
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науки и образования (1995), об учреждении и условиях деятель-
ности информационно-культурных центров (1997), о сотрудничес-
тве в гуманитарной сфере (2011) и др. 

Научные связи России с Арменией по линии академических 
учреждений имеют давнюю традицию, сложившуюся в рамках 
Академии наук СССР, и остающуюся основой для взаимодей-
ствия академических кругов. 5 ноября 2021 г. в Ереване президен-
ты Национальной академии наук Армении и Российской академии 
наук подписали Дорожную карту армяно-российского научного 
сотрудничества. К настоящему моменту, как отметил посол России 
в Армении С. Копыркин, «сотрудничество между научными кру-
гами двух стран получает новый импульс к развитию»34. Ученые 
Армении и России успешно взаимодействуют в ядерной физике, 
астрофизике и по ряду других актуальных научных направлений. 
14 российских университетов совместно с научными организаци-
ями Армении реализуют 20 научных проектов. Дорожная карта 
открывает новые перспективы сотрудничества академических 
и научно-технологических сил двух стран в сфере экологии вод-
ных ресурсов, изучения геофизических и сейсмических процессов, 
медицины и др. 

Проводниками российской культуры и русского языка на тер-
ритории Республики Армения являются Российский центр науки 
и культуры в Ереване (действует с 2009 г.) и его филиал в Гюмри 
(с 2017 г.), Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» 
(с 2007 г.), Российско-армянский университет, Русский драмати-
ческий театр им. К.С. Станиславского35.

Гуманитарный диалог ученых России и Армении развивает-
ся по линии факультетов и кафедр университетов, реализующих 
программы в области востоковедения, кавказоведения, всемирной 
истории и др., а также в рамках сотрудничества архивов, музе-
ев и библиотек, хранящих памятники армянской письменности 
и культуры. В ряде академических институтов и университетов 
России созданы центры арменоведения. В частности Центр армено-
ведения под руководством доктора исторических наук В.Д. Камыни-
на с 2011 г. действует в Уральском федеральном университете им. 
первого президента РФ Б. Н. Ельцина в структуре Института соци-
альных и политических наук УрФУ. В 2016 г. Центр выступил орга-
низатором Международной научной конференции, по священной 
100-летию Геноцида армян, сборник трудов которой был опублико-
ван Ереванским государственным университетом36. Задачи центра 
заключаются «в изучении истории, культуры, экономики, общества, 
политики, природы Армении и армянского народа и в проведении 
исследований в данной области», а также в подготовке квалифи-
цированных специалистов в области арменоведения37. Центр имеет 
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договор о сотрудничестве с Ереванским государственным универ-
ситетом и находится в постоянном взаимодействии с интеллекту-
альными кругами армянской общины Екатеринбурга. В мероприя-
тии приняли участие ученые из России, Армении, Китая. 

С середины 1990-х гг. регулярно утверждаются и реализуют-
ся трехгодичные Программы сотрудничества России и Армении 
в области культуры. С 2001 г. вошло в практику проведение взаим-
ных Дней культуры, а с 2005–2006 гг. – перекрестных Годов Рос-
сии в Армении и Армении в России, ставших «стержнем программ, 
в планы мероприятий, которых вошли также весомые образова-
тельные и информационные блоки»38. Огромный интерес публи-
ки вызвали гастроли в Армении балета Большого театра и труп-
пы Академического музыкального театра им. К.Станиславского 
и В. Немировича-Данченко. В 2006 г. выставка художественных 
реликвий Армянской апостольской церкви «Сокровища Свято-
го Эчмиадзина» демонстрировалась в Москве в Государствен-
ном Музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С.Пушкина 
и в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. В том же году Эрмитаж предста-
вил новую постоянную экспозицию, посвященную истории и куль-
туре Армении39. Осенью 2010 г. в ГМИИ была показана уникальная 
по общей репрезентативности и историко-художественной ценнос-
ти экспонатов выставка армянского и русского искусства XVIII–
XX вв. из четырех музеев Армении «Два цвета радуги – двух судеб 
отраженье…»40. 

Яркими событиями в календаре интеллектуально-культурного 
сотрудничества России и Армении явились научная конференция 
в Институте древних рукописей «Матенадаран» им. св. Месропа 
Маштоца «Музеи России и Армении. Диалог культур», приуро-
ченная к одноименному форуму Международного Совета музеев 
(ИКОМ) в Ереване (ноябрь 2014 г.), и выставка памятников армян-
ской культуры и книжности IV–XIX веков «Армения. Легенда 
бытия» в Государственном историческом музее в Москве (2016)41. 
Лучшие творческие силы двух стран приняли участие в юбилейных 
Днях культуры 2017 г., приуроченных к 25-летию установления 
дипломатических отношений Армении в России. Открытие между-
народной выставки работ Мартироса Сарьяна в Государственной 
Третьяковской галерее посетили президенты России и Армении 
Владимир Путин и Серж Саргсян. В Москве состоялись гастро-
ли Государственного молодежного оркестра Армении и другие 
культурные мероприятия. В общей сложности в проведении Дней 
Армении в России приняли участие 250 армянских артистов и 
деятелей культуры42. Дни Армении в России 2017 г. проводились 
практически во всех регионах и городах Российской Федерации 
при активном участии Союза армян России и других армянских 



187Республика Армения в системе интеллектуальных и культурных связей...

общественных организаций: выставки, концерты, литературные 
вечера, ярмарки создавали атмосферу дружбы и взаимопонимания, 
созвучия армянской и русской культур. Мероприятия Дней куль-
туры Армении в России освещались в специальных выпусках пери-
одических изданий армянских общин на русском языке43. В течение 
2019 г. в Армении были проведены выставку из фондов Российско-
го этнографического музея «Материалы по этнографии Западной 
Армении из Санкт-Петербурга» (Ереван), традиционный фести-
валь «Неделя российского кино» (Ереван и Гюмри), IX Междуна-
родный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения 
и восстановления рукописного и печатного наследия» (Ереван), 
Российская гастрономическая неделя в Армении. В течение осени 
2019 г. состоялись Фестиваль армянской культуры и 5-й Российс-
ко-армянский молодежный форум в Москве, мероприятия, посвя-
щенные Дню независимости Армении и 95-летию Шарля Азнавура 
в Ярославле44. Широкий резонанс среди культурной обществен-
ности России и Армении вызвало открытие в конце октября 2023 г. 
в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина выставки «Царство Урарту. Наследие древней Армении. 
Урашту – Харминуя – Армина», подготовленной силами ведущих 
музеев двух стран – Национального музея истории Армении, Исто-
рико-археологического музея-заповедника «Эребуни», Государ-
ственного Эрмитажа и др. 

Культурно-гуманитарное и научно-образовательное взаимо-
действие Армении и Казахстана опирается на межправительствен-
ное Соглашение о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 
2006 г. и Соглашение между Правительствами РК и РА о сотрудни-
честве в области образования и науки от 26 апреля 2010 г. «Общая 
история и глубокие культурные связи между Казахстаном и Арме-
нией, сложившиеся дружественные отношения на двустороннем 
и многостороннем уровнях являются прочной основой для разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – 
говорится на сайте Посольства Республики Казахстан в Армении45.

В рамках сотрудничества Ереванского государственного уни-
верситета (ЕГУ) и Евразийского национального университе-
та (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) 20 августа 2010 г. при 
факультете востоковедения ЕГУ был торжественно открыт Центр 
языка, истории и культуры Казахстана. В марте 2011 г. здесь нача-
лись занятия по казахскому языку для студентов, обучающих-
ся по специальности «Тюркология». С осени того же года в ЕГУ 
начали проводиться стажировки для магистрантов из Казахстана, 
изучающих кыпчакские рукописи. Ученые обеих стран проявляют 
взаимную заинтересованность в изучении древних армянографич-
ных манускриптов на кыпчакском языке, хранящихся в собрании 
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Ин ститута древних рукописей Матенадаран им. Месропа Маштоца 
в Ереване, и других исторических документов, свидетельствующих 
о многовековых культурных связях народов Армении и Казахс-
тана. В 2002 г. в Республике Казахстан реализуется «Программа 
мероприятий по поиску и приобретению копий документов по 
истории Казахстана XV–XX вв. из архивов и научных учреждений 
зарубежных государств»46. В том числе более 40 копий рукописных 
памятников истории Центральной Азии и Казахстана были предо-
ставлены Институтом древних рукописей Матенадаран. В сентябре 
2018 г. Институтом был подписан Меморандум о сотрудничестве 
с Национальным центром рукописей и редких книг Министер-
ства культуры РК. Это событие было приурочено к проведению, 
по инициативе Посольства Казахстана в Ереване, научной конфе-
ренции «Работы казахских и армянских ученых в исследовании 
армяно-кыпчакских памятников письменности». На конференции 
с докладами выступили директор Института литературы НАН РА 
В. Деврикян, руководитель кафедры тюркологии ЕГУ А. Сафа-
рян, специалист Матенадарана по армяно-кыпчакским рукописям 
О. Карапетян, директор казахского Центра рукописей и древних 
книг А. Садуев, профессора Евразийского национального универ-
ситета (ЕНУ) им. Л. Н. Гумилева Н. Шаймерлинова и С. Тахан. 
Они рассказали о проведенных научных исследованиях армяно-
кыпчакских письменных памятников, обменялись мнениями об 
истоках культурных традиций народов, населявших Малую и Цен-
тральную Азию47. Ректор ЕНУ им. Гумилева Е. Сыдыков поблаго-
дарил армянскую сторону за бережное отношение к историческому 
наследию кыпчакского языка и отметил, что «стержнем разносто-
ронних взаимоотношений Казахстана и Армении должны стать 
образование и наука, поэтому тесное сотрудничество казахстанс-
ких и армянских ученых в изучении артефактов культуры, сохра-
нившихся в Матенадаране, станет хорошим заделом для научного 
и культурного взаимодействия между научными сообществами 
двух стран»48.

Интеллектуально-культурная составляющая занимает сущес-
твенное место в двусторонних отношениях Армении и Беларуси. 
Двусторонние межправительственные соглашения о сотрудничес-
тве в сфере науки и культуры и Программы культурного сотрудни-
чества предусматривают проведение перекрестных Дней культуры, 
фестивалей кино и традиционных искусств и других апробирован-
ных в формате СНГ моделей культурного диалога. Примечательно, 
что подписание Арменией Договора о вступлении в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), состоявшееся в Минске 10 октября 
2014 г., явилось стимулом для расширения научных и культур-
ных связей двух стран. Ереван посетила делегация Министерства 
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ку льтуры Республики Беларусь, причем визит сопровождался 
яркой культурной программой в рамках открытия Дней белорус-
ской культуры в Армении. В том числе в Национальном акаде-
мическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна 
состоялся концерт Государственного ансамбля танца Беларуси 
и вокального коллектива «Чистый голос», который является куль-
турным брендом страны. В ходе визита белорусская делегация 
посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян, культурно-
исторические музеи-заповедники «Звартноц» и «Гарни», Инсти-
тут древних рукописей имени Месропа Маштоца «Матенадаран»49. 
В последующие годы состоялись неоднократные обмены гастроля-
ми творческих коллективов, выставками, проведение фестивалей 
культуры. В декабре 2018 г. министры культуры Армении и Бела-
руси подписали очередное Соглашение о сотрудничестве на 2019–
2022 гг. 

Значительное место в культурном диалоге Армении и Белару-
си занимает сохранение памяти о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., о боевом братстве армян и белорусов. Авторским 
коллективом, объединившим представителей Фонда «АНИВ», 
специалистов Центра военной истории и межгосударственных 
отношений Института истории Национальной Академии наук 
Республики Беларусь и Группу паспортизации и сопровождения 
автоматизированного банка данных Управления по увековечению 
памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых сил Рес-
публики Беларусь была подготовлена книга «Воины-армяне в боях 
за Беларусь (1941–1944 гг.)»50. Фундаментальное историко-мемо-
риальное издание, работа над которым велась около 10 лет, включа-
ет впервые сведенные воедино на основе архивных и других источ-
ников персонифицированные данные о воинах-армянах, погибших, 
пропавших без вести и похороненных на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны; о защитниках Брестской 
крепости, участниках партизанского движения и подпольной борь-
бы; сведения о награжденных за боевые подвиги и заслуги. Книга 
посвящена всем, кто внес вклад в Победу и укрепление братской 
дружбы армянского и белорусского народов, а также празднова-
нию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. 27 января 2022 г. в Посольстве Республики Армения 
в Беларуси авторам и издателям книги были торжественно вру-
чены государственные награды Республики Армения – медали 
«Маршал Баграмян».

При поддержке генерального директора Фонда «АНИВ» Арме-
на Хечояна в школе № 46 г. Витебска (Беларусь), носящей имя 
маршала И.Х. Баграмяна был создан мемориальный музей, посвя-
щенный выдающемуся советскому военачальнику, а 1 июня 2022 г. 
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торжественно открыт мемориал, выполненный архитектором 
Арменом Сардаровым и скульптором Рипсиме Геворкян в стилис-
тике древнего армянского искусства резьбы по камню. Архитек-
турно-скульптурная композиция представляет собой две круглые 
плиты с рельефными изображениями. Проект был подготовлен при 
поддержке Международного благотворительного фонда «Миасин» 
и Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований 
«АНИВ». Камень для рельефов (фельзит) был специально достав-
лен из Армении. «Это высеченные фигуры орлов, гора Арарат 
(символ всего армянства), орнаментальная лиственная розетка и 
цветущее дерево. Композиционную основу второй круглой плиты 
составляют динамично движущиеся отряд и военная техника»51.

В мероприятии приняли участие представители Администрации 
г. Витебска и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян, в своем выступ-
лении подчеркнувший, что память о Великой Отечественной войне 
«является нерушимой основой для дальнейшего развития армяно-
белорусских отношений»52. По окончании торжественной части 
состоялся вокально-танцевальный концерт, на котором выступили 
известные артисты, включая армянский фольклорный танцевальный 
ансамбль «Эребуни» из Минска. Взаимодей ствие Армении и Гру-
зии в области науки, образования и культуры, согласно эк спертным 
оценкам, в 2000–2010-е гг. «довольно слабо выражено и во многом 
является инерцией советского времени»53. Основными центрами 
интеллектуального обмена двух стран являются отделение армян-
ской филологии Лингвистического университета Тбилиси и Центр 
грузиноведения в Ереванском государ ственном университете. Нега-
тивным фактором, воздействующим на сферу армяно-грузинского 
научно-образовательного и культурного диалога, является посте-
пенное сокращение пространства русского языка в Грузии54. Новый 
стимул развитию интеллектуально-культурных связей Армении 
и Грузии призван придать Меморандум о сотрудничестве двух стран 
в области культуры на 2022–2024 гг., подписание которого состоя-
лось в июле 2022 г. в Ереване. 

Все более существенную роль в развитии интеллектуально-
культурных связей Армении с другими странами постсоветского 
пространства в XXI в. играют организации армянских диаспор, 
которые пропагандируя ценности армянской культуры и искус-
ства, участвуя в научно-информационных и издательских проектах 
стран проживания, вносят вклад в развитие общественной дипло-
матии, укрепление дружбы и взаимопонимания народов современ-
ной Евразии. 

В настоящее время, по неофициальным данным, в России про-
живают 2,5–3 млн армян. Наиболее многочисленные армянские 
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общины сложились в Москве и Московской области, Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях.55 Армянским 
сообществом современной России создано большое количество 
общественных организаций, целями которых является взаимная 
поддержка, сохранение национальных традиций, языка и куль-
туры. Среди них Федеральная национально-культурная автоно-
мия армян России, Общероссийская общественная организация 
«Союз армян России» (САР), объединяющий 85 региональных 
и около 650 городских отделений, Армянская Молодежная ассо-
циация. В разное время были основаны национально-культурные 
автономии в Ставрополе, Кисловодске, Костромской области, 
Санкт-Петербурге, Калининградской области и ряде других горо-
дов России, культурно-просветительные центры в Курске и Ново-
черкасске, армянская общественная организация Удмуртской 
Республики «Урарту», армянские общины Благовещенска, Толь-
ятти, Томской области, Краснодарского края и др. В общей слож-
ности на территории Российской Федерации действуют более 
250 армянских общинных структур, 65 молодежных организаций, 
около 230 армянских воскресных школ, колледжей и дошколь-
ных учреждений, 72 храма, издаются 45 наименований печатных 
СМИ. В Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Сочи, Симферополе и Пятигорске действуют Центры 
арменоведения. 

Армянский храмовый комплекс в Москве, возведение которо-
го продолжалось с 1996 по 2011 г., соединяет функции духовного 
центра, культурно-просветительного учреждения и площадки рос-
сийско-армянского общественного взаимодействия. Официальное 
открытие комплекса состоялось в 2013 г. Он является резиденци-
ей Главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской 
Апостольской церкви (ААЦ). В 2015 г. здесь был основан Армян-
ский музей Москвы и культуры наций, а в 2017 г. – музей «Тапан» 
(«Ковчег»), открытие которого было приурочено к 300-летию 
епархии. На сайте Музея Москвы и культуры наций публикуются 
материалы о жизни Армении и армянской диаспоры, статьи, пос-
вященные армянской истории, культуре и искусству. В музейных 
залах комплекса регулярно проводятся художественные выставки, 
в том числе в сотрудничестве с Музеем русского искусства в Ерева-
не и другими культурными центрами Армении, творческие встре-
чи, научные конференции. Заметным событием в интеллектуаль-
ной жизни Москвы стала Международная научная конференция 
«Армяне в истории и культуре России XVIII–XX вв.», состоявша-
яся в Армянском храмовом комплексе в октябре 2016 г.56 15 нояб-
ря 2017 г. в Храмовом комплексе ААЦ состоялось открытие Дней 
культуры Армении в России, в программу которых вошли вы ставка 
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авторских хачкаров зодчего Р. Налбандяна «Молитва, звучащая 
в вечности».

Активную позицию в деле собирания и продвижения в россий-
ском информационном пространстве истории и культуры Армении 
занимает Нахичеванская-на-Дону армянская община, действую-
щая в Ростове-на-Дону с 1988 г.57 В настоящее время ее возглавляет 
А.А. Сурмалян. Здесь основан региональный Культурно-просвети-
тельный фонд «Айазг», Донской союз армянской молодежи, изда-
ется газета «Нахичевань-на-Дону». В декабре 2022 г. Донской союз 
армянской молодежи выступил в качестве соорганизатора Всерос-
сийского научно-практического форума «Большой Кавказ: куль-
турно-исторические, этнополитические и международные контуры 
развития», который в течение ряда лет проводится Южным феде-
ральным университетом. 

Во втором десятилетии XXI в. все более значимое место 
в международном научно-образовательном и культурном диалоге 
занимают цифровые коммуникации, что проявляется, в частнос-
ти, в появлении новых форм взаимодействия между Арменией и 
армянскими диаспорами в мире и на пространстве Евразии. Следу-
ет отметить, что значительная часть информационных коммуника-
ций международного армянского мира осуществляется на русском 
языке, объединяющем армянские общины России и других пост-
советских государств с многочисленным сообществом граждан 
Армении, владеющих русским языком, а также с русскоговорящи-
ми армянами в Европе, США и других странах мира.

 Армянскими организациями России был инициирован ряд 
информационных проектов, решающих задачи развития обще-
ственного диалога, продвижения ценностей истории и культуры 
армянского народа в русскоязычном пространстве. Так, в 2007 г. 
исполнительный директор армянской общины «Нахичевань-на-
Дону» Сергей Саядов выдвинул идею формирования Электронной 
арменоведческой энциклопедии «Айазг» (“Hayazg.info”). Перво-
начально предполагалось разместить на сайте материалы, нако-
пившиеся в результате научных изысканий созданного в Ростове-
на-Дону при участии Ереванского государственного университета 
(ЕГУ) Центра арменоведения под руководством С. Саядова. Одна-
ко появление сайта вызвало широкий международный отклик, 
и спустя пять лет проект вырос в самую большую русскоязычную 
базу данных об армянах и Армении в мире58. Энциклопедия созда-
валась по образцу “Wikipedia”, с той разницей, что тексты статей 
размещались после предварительного редактирования сотрудни-
ками Центра арменоведения. Число посетителей сайта достигало 
100 тысяч в месяц. Большинство посетителей составили предста-
вители России (58%), Армении (22%), и Украины (7%). Интерес 
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к сайту проявили также пользователи Интернета, проживавшие 
в Германии, Франции, Турции, Израиле, Азербайджане и других 
странах. 

В июле 2013 г. в зале заседаний Ученого совета ЕГУ состоя-
лась презентация Электронной энциклопедии «Айазг», вызвав-
шая большой интерес педагогического сообщества университета. 
«Это этническая энциклопедия, связанная со всем тем, что каса-
ется армян, армянского культурного наследия, армянских людей 
и т. д., – сообщил Сергей Саядов. – Ныне на сайте имеется около 
300 тысяч статей. Он существует за счет материалов, присылаемых 
разными корреспондентами. Со всего мира присылают фотогра-
фии, материалы, уточняют информацию. Среди посетителей сайта, 
пожалуй, нет только из Антарктиды»59. На сайте “Hayazg.info” были 
размещены также электронные книги, фильмы, страницы музеев 
мира, которые так или иначе связаны с Арменией и армянами60. 
Со своей стороны ректор ЕГУ Арам Симонян выразил от имени 
университета готовность оказывать поддержку Центру арменове-
дения Нахичеванской-на-Дону армянской общины, пополняя его 
библиотеку научной и методической литературой, содействовать 
в проведении научных симпозиумов, совместных научных иссле-
дований и др.

Показателем растущего внимания государственных институ-
тов и научной общественности Армении к данному вопросу стала 
Международная конференция «Армянский мир в сети Интернет», 
организованная в конце августа 2016 г. Министерством диаспоры 
Республики Армения и Ереванским государственным университе-
том (ЕГУ). Участники мероприятия обсудили влияние цифровых 
технологий на сферу международного взаимодействия в рамках 
армянского мира и потенциал использования Интернета для рас-
ширения информационного обмена между армянскими диаспо-
рами в разных странах. Министр диаспоры РА Грануш Акопян, 
в частности, сообщила о создании под эгидой ведомства несколь-
ких сайтов, адресованных армянскому миру и направленных на 
продвижение в глобальном информационном пространстве объ-
ективной информации о жизни современной Армении, истории 
армянского народа, на сохранение ценностей армянской культу-
ры и языка предков61. Ректор ЕГУ Арам Симонян акцентировал 
внимание собравшихся на вопросах безопасности армянского 
Интернета и задачах подготовки кадров специалистов, способных 
создавать качественные арменоведческие электронные ресурсы. 
Академик-секретарь отделения арменоведения и общественных 
наук НАН РА Юрий Суварян посвятил свое выступление разви-
тию цифровых коммуникаций в научном сообществе и расска-
зал об успешном проекте издания академического электронного  
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журнала, на страницах которого публикуются материалы по исто-
рии и культуре Армении, о Геноциде армян и др.62 

Заместитель директора Института арменоведческих исследо-
ваний ЕГУ Мгер Ованнисян отметил большое научно-образова-
тельное значение сайтов университета, Министерства диаспоры 
РА, Института древних рукописей «Матенадаран» и ряда других 
информационных ресурсов, указал на их большие научно-образо-
вательные возможности. В качестве одной из успешных глобаль-
ных инициатив в сфере развития информационных коммуникаций 
армянского мира на конференции было отмечено создание Армян-
ского виртуального университета – проекта, действующего в США 
Армянского Всеобщего благотворительного союза (AGBU). Про-
граммы Виртуального университета AGBU реализуются на 7 язы-
ках: западноармянском, восточноармянском, английском, русском, 
французском, испанском и турецком, что обеспечивает широкий 
контингент студентов-пользователей в различных регионах мира. 
Исполнительный директор армянской общины «Нахичевань-на-
Дону» (Россия) Сергей Саядов рассказал о развитии уже упоми-
навшейся выше Электронной энциклопедии «Айазг». Большой 
интерес участников Международной конференции «Армянский 
мир в сети Интернет» вызвал доклад представителя России Ашота 
Аветисяна, выступившего с докладом о роли Интернета в россий-
ской армянской диаспоре, его влиянии на развитие общин и сохра-
нение национальной идентичности63. 

Армянские культурные автономии, общества и союзы, действу-
ющие в России, являются инициаторами и участниками большого 
числа просветительских и научно-образовательных проектов. Так, 
например, в перечень мероприятий, организованных под эгидой 
Союза армян России летом – осенью 2022 г., входили: шахматный 
турнир в рамках программы Фестиваля национального гостеп-
риимства «Дружба народов» и Многонационального праздника 
«Абрикос» на ВДНХ в Москве; творческий вечер скрипача-вир-
туоза Тиграна Петросяна, гастроли Московского Армянского 
театра в Махачкале; Круглый стол, посвященный Дню армянской 
письменности; Всероссийский вебинар-лекция «Головной убор – 
богатство нации»; концерт ансамбля «Дудукист» под управлением 
Оганеса Казаряна в Московском государственном музее С.А. Есе-
нина; благотворительный концерт скрипача-виртуоза Самвела 
Айранстяна в Луганске и др.64

Второй по численности на постсоветском пространстве явля-
ется армянская община Украины, хотя имеющиеся данные о ее 
количественных параметрах довольно существенно различают-
ся. Согласно украинской переписи 2001 г. в стране проживало 
примерно 100 тыс. армян. Основными центрами диаспоры на тот 
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момент являлись Киев, Донецкая, Харьковская, Днепропетровс-
кая, Одесская и Львовская области. По неофициальным данным, 
которые приводит ведомство диаспоры Армении, на территории 
Украины проживает около 500 тыс. армян. Институционализация 
армянского сообщества Украины началась с 1988 г., когда возник 
ряд региональных обществ и союзов. В настоящее время на терри-
тории Украины действует более 50 армянских общинных органи-
заций, 20 молодежных организаций, более 40 воскресных школ, 
колледжей, детских садов, более 30 храмов. Наиболее многочис-
ленной организацией является основанный в 2001 г. Союз армян 
Украины, который имеет сеть региональных отделений. Выпуска-
ются армянские журнал «Нрнени», газеты «Арагаст» и «Армянс-
кий час», создан интернет-портал «Армянская община Киева»65. 
В 2001 г. в знак признания заслуг маршала А.Х. Бабаджаняна, 
несколько военно-патриотических обществ и Одесское обще-
ство армянской культуры основали «Общество памяти маршала 
А.Х. Бабаджаняна»66.

Многочисленная (около 9 тыс. человек) община армян Крыма 
в 2014 г. оказала единодушную поддержку воссоединению своей 
малой Родины с Россией. Следует отметить, что Крым являет-
ся одним из древнейших центров армянской диаспоры, бережно 
сохраняющей ценности национальной культуры. Традиционным 
стал фестиваль в честь праздника Вардавар (аналога Ивана Купа-
лы), проводящийся ежегодно в монастыре Сурб-Хач у поселка Ста-
рый Крым. После выхода Указа Президента России В.В. Путина от 
21 апреля 2014 г. «О мерах по реабилитации армянского, болгарс-
кого, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и госу-
дарственной поддержке их возрождения и развития» была созда-
на «Региональная армянская национально-культурная автономия 
Республики Крым», которая активно взаимодействует с государ-
ственными институтами в сфере образования и культуры.

Армянской общиной Крыма был выдвинут проект «Крымский 
мост. Армяне (народная дипломатия в действии)», целью которого 
является демонстрация улучшения жизни в Крыму после воссо-
единения с Россией. 20 мая 2021 г. в монастыре Сурб Хач состо-
ялась встреча представителей армянских общин России, в основ-
ном из южных регионов страны: Краснодара, Сочи, Ставрополя, 
Ростова-на-Дону, Пятигорска, Абхазии. Среди гостей присутство-
вали также делегаты от армянских общин Москвы и Московской 
области (г. Люберцы), из Санкт-Петербурга, Твери, Саратова. На 
следующий день в Этнографическом музее Симферополя была 
проведена научно-практическая конференция, посвященная раз-
витию сотрудничества армянских общин. Итогом мероприятия 
стало решение о создании Совета по координации совместной 
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деятельности армянских диаспор южных регионов России. Учас-
тники встречи ознакомились с Этнографическим музеем армян-
ской культуры в поселке Донское и посетили поселок компактного 
проживания крымских армян Айкаван, где только что был выделен 
участок земли под строительство армянской церкви. На мемори-
альном Староармянском кладбище состоялась церемония возло-
жения венков к памятнику жертвам Геноцида армян 1915 г.67

Армянская диаспора Грузии в настоящее время насчитывает 
более 200 тыс. (по неофициальным данным – 400 тыс.) человек, 
проживающих преимущественно в Тбилиси, Джавахке, Квемо 
Картли, Батуми, Телави и других городах. Центром компактного 
проживания армян является область Джавахка, где они составля-
ют до 90% населения. Здесь действует несколько армянских цер-
квей, установлены памятники архиепископу Карапету Багратуни 
(сопровождавшему в Джавахк армянских беженцев из Османской 
империи во времена Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.) и про-
светителю св. Месропу Маштоцу, создателю армянского алфавита 
и литературы, открыт этнографический Музей армян Джавахка, 
Музей великого армянского поэта Дживани и др. В Грузии созда-
но несколько армянских общественных организаций: «Союз армян 
Грузии», «Народное движение Джавахк», Союз молодежи и др.68 

В Республике Беларусь проживают примерно 8,5 тыс. армян, из 
них 2 тысячи – в Минске. История армянской диаспоры в Белару-
си восходит к XIV в., но большинство представителей современной 
общины приехали в страну в советский период и позже. Первое 
армянское общество в Белоруссии было создано в 1990 г. в целях 
оказания гуманитарной помощи Армении после землетрясения 
в Спитаке. Председатель армянской общины Минска Георгий Еги-
азарян, специалист в области гражданкой авиации, проживающий 
в Беларуси с 1979 г., подчеркивает, что в постсоветский период 
интерес белорусских армян к истории и культуре своей истори-
ческой родины, армянскому языку заметно вырос. При этом забота 
о сохранении национальных корней, ранее сосредоточенная в боль-
шей степени в семьях, приобрела форму общественного движения. 
Журналисты, подготовившие очерк о жизни армянской диаспо-
ры в Беларуси, пишут: «Сейчас о существовании диаспоры знает 
около 90% минских армян, и почти треть более-менее активно 
участвует в ее деятельности. При этом все, с кем мы разговариваем 
во время подготовки материала, в один голос заявляют, что моло-
дежь – самая активная часть диаспоры, на которой все и держится, 
хотя никто никого особенно не агитирует»69.

Институты Армянской общины Республики Беларусь «Миа-
син» включают одноименную электронную газету, религиоз-
ную общину Армянской Апостольской церкви «Св. Григорий  
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Просветитель» при храме, строительство которого ведется в насто-
ящее время в Минске, несколько культурно-просветительских 
организаций. С 2006 г. в Минске действует армянская воскресная 
школа, обучение в которой ведется по программе для одноднев-
ных школ диаспоры, утвержденной Министерством образования 
и науки Армении. При поддержке Республиканского центра наци-
ональных культур Республики Беларусь организации армянской 
диаспоры регулярно проводят культурные мероприятия, пропа-
гандирующие музыку, танец, изобразительное искусство, лите-
ратуру Армении, в том числе в сотрудничестве с библиотеками, 
гуманитарными организациями Беларуси. Например 22 октября 
2022 г. в Государственном музее истории белорусской литера-
туры при поддержке Минского городского армянского культур-
но-просветительского общества «Айастан» состоялся Праздник 
армян ской культуры «Золотая осень», в программу которого 
вошли мастер-класс по армянским танцам, концерт фольклорного 
ансамбля армянского танца «Эребуни», выставка работ молодых 
армянских художников «Армянские эскизы», экспозиция фото-
графий, посвященных Армении70.

Вкладом в развитие интеллектуально-культурных связей наро-
дов Армении и Беларуси является деятельность Фонда развития 
и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ». При подде-
ржке бренда «АрАрАт» Фонд осуществляет подготовку энцикло-
педии «Армяне в Беларуси», включающей биографические очерки 
об армянах, чья жизнь и деятельность связаны с Беларусью: поли-
тиках, хозяйственниках, военачальниках, учёных, театральных 
деятелях, музыкантах и др. Материалы проекта ежемесячно публи-
куются в форме календаря на сайте газеты «Миасин». 

В Молдове проживают около 7 тыс. армян. Здесь действу-
ют объединение «Армянская диаспора Республики Молдова», 
Ассоциация армянских женщин «Татевик», Культурный центр 
«Армения», организация «Армянская молодежь Молдовы», три 
армянских церкви. В Кишиневе в 2009 г. была открыта армянская 
воскресная школа имени Месропа Маштоца71.

В регионе Центральной Азии наиболее крупные центры армян-
ского мира сложились в Узбекистане и Казахстане. По офици-
альным данным, в Республике Узбекистан проживают около 
80 тыс. армян, 50 тысяч из них являются гражданами Узбекиста-
на. Большинство армянского населения Узбекистана сосредоточе-
но в Ташкенте и Самарканде, здесь же действуют два армянских 
храма. История движения за сохранение армянского языка и куль-
туры в Узбекистане связана с именем народной артистки СССР 
Тамары Ханум-Петросянц, по инициативе которой в 1989 г. был 
создан Армян ский национальный культурный центр Узбеки стана 
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(АНКЦУ). Его первым руководителем являлся доктор истори-
ческих наук, автор книги «Армяне в Центральной Азии» Аркадий 
Григорян. В 2005 г. при АНКЦУ был учрежден благотворитель-
ный фонд «Апага», оказывавший содействие строительству Дома 
армянской культуры, школы и храма в Ташкенте. При Армян-
ском национальном культурном центре в Ташкенте действуют 
танцевальные ансамбли «Ардзаганк» и «Артвин» и футбольная 
команда «Апага», в Самарканде – ансамбль «Наири». Выпускается 
армянский журнал «Навстречу будущему» и электронное издание 
«Живой очаг»72. 

Численность армянской диаспоры в Республике Казах стан 
составляет около 25 тыс. человек. Организации армянского сооб-
щества в Республики Казахстан объединены в Ассоциацию армян-
ских культурных центров Казахстана «Наири». Одной из старей-
ших армянских организаций страны является Армянская Община 
Костанайской области «Эребуни», основанная летом 1992 г. Уси-
лиями общины в 1999 г. была открыта армянская Воскресная 
школа по изучению родного языка, литературы и истории, создана 
команда КВН, успешно выступавшая на областных, республикан-
ских и международных конкурсах. В 2005 г. была создана Медиа-
группа «Armyane.kz», а позднее одноименный официальный сайт 
армянской общины Казахстана. С 2007 г. действует Объединение 
армянской молодежи Республики Казахстан. В 2014 г. в Казах-
стане были зарегистрированы две новые организации армянской 
диаспоры – «Союз армян Казахстана» и республиканская ассо-
циация «Масис», а также основан «Армянский молодежный фонд 
Казахстана». В общей сложности в стране действуют 18 армянских 
культурных центров. Ассоциация «Масис», объединяющая армян-
ские общинные центры восьми городов – Алматы, Астаны, Актобе, 
Актау, Петропавловска, Семей, Державинска и Кокшетау, с 2015 г. 
включена в состав Ассамблеи народа Казахстана73. При армянских 
организациях Республики Казахстан действуют 18 воскресных 
школ, 11 танцевальных коллективов, 3 хора, художественная гале-
рея «Арвест». Издается газета «Алматы Наири», которая выходит 
также в электронном формате на трех языках – армянском, казах-
ском и русском. В 2006 г. на территории Армянского культурного 
центра «Луйс» была открыта первая в стране армянская церковь 
Святого Карапета. «Вспоминая историю Армении и существова-
ния армянского народа, можно сказать, что какие бы испытания 
и трудности мы ни прошли, надежда и вера всегда были с нами», – 
подчеркнул в связи с этим событием руководитель Ассоциации 
«Наири» Артуш Карапетян74. Армянский культурный центр про-
водит Дни армянской письменности, концерты, фестивали армян-
ской кухни и др., направленные на сохранение ценностей армян ской 
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культуры и языка и укрепление межнациональной дружбы и толе-
рантности в казахстанском обществе.

В Казахстане и Узбекистане – странах с успешно развивающей-
ся экономикой и продуманной национальной политикой, направ-
ленной на гармонизацию межэтнических отношений, армянские 
общины имеют стабильный состав, институционально развиты, 
активно участвуют в общественно-культурной жизни стран про-
живания, внося свой вклад в культурный диалог народов Цент-
рально-Азиатского региона. 

Принципиальную роль в выстраивании двусторонних отноше-
ний Республики Армения с иностранными государствами игра-
ет факт признания геноцида армян в Турции в 1915 г. К настоя-
щему моменту геноцид армян официально признали и осудили 
более 30 стран мира, включая Россию, Францию, Швецию, Кана-
ду, США, а также ряд влиятельных международных организаций, 
в том числе Совет Европы, Всемирный совет церквей и др. Россий-
ская Федерация является единственной из стран СНГ, признавшей 
(еще в 1995 г, одной из первых в мире) факт геноцида армян. Вмес-
те с тем, сохранение исторической памяти о трагедии армянского 
народа в диаспоре получает поддержку в большинстве государств 
СНГ. 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армянские обще-
ства России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана проводят траур-
ные шествия и поминальные службы, организуют «Вахты памяти», 
показы кинофильмов и просветительские лекции, посвященные 
трагическим страницам истории армянского народа. 7 декабря 
2014 г. в г. Алматы активом армянских общин Казахстана была 
проведена акция поминовения жертв Спитакского землетрясения 
1988 г. Участники мероприятия выразили от имени армянского 
народа благодарность медицинским работникам медико-санитар-
ного поезда, прибывшего из Казахстана в Армению в целях ока-
зания гуманитарной помощи. Организаторам медико-санитарно-
го поезда «Казахстан» были вручены благодарственные грамоты 
президента и премьер-министра Республики Армения, Почетные 
грамоты министерства здравоохранения РА. Тринадцать человек 
были награждены медалями «Погос Нубар» и один – золотой меда-
лью министерства диаспоры РА. 36 казахстанским медикам, в тече-
ние двух лет после Спитакской трагедии выполнявшим гуманитар-
ную миссию в Спитаке и Гюмри, были вручены почетные грамоты 
мэров Спитака и Гюмри75.

В Республике Туркменистан проживают около 30 тыс. армян, 
действуют 3 армянские воскресные школы – при Посольстве Рес-
публики Армения в Ашхабаде, две другие открыты в армянских 
общинах городов Туркменбаши и Мари при поддержке Армении. 
Численность армянского сообщества в Туркменистане постоянно 
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сокращается вследствие миграций в Казахстан, Киргизию, Россию 
и Европу76. 

Уменьшается и армянская диаспора в Кыргызстане, составля-
ющая на сегодняшний день не более 700 человек. С 1996 г. в стране 
действовала общественная организация кыргызских армян, упраз-
дненная в 2015 г. В 2017 г. группа армянских бизнесменов учредила 
в Бишкеке новую общественную организацию «Армянская община 
Арарат», при которой была открыта однодневная школа и создан 
танцевальный коллектив. Усилиями общины был отремонтиро-
ван «Дом Армении» в столице Кыргызстана, пополнена армянская 
библиотека77.

В Республике Таджикистан по официальным данным прожи-
вает 3000 армян, однако по сообщениям представителей диаспоры 
в настоящее время их сообщество насчитывает не более 1000 чело-
век. Здесь действует только одна общественная организация диа-
споры – «Армянская община имени Месропа Маштоца», при кото-
рой в 2009 г. была открыта воскресная школа78. 

В период с октября 2008 по декабрь 2018 г. в Республике Арме-
ния действовало министерство диаспоры (МД РА). В структуре 
МД РА были созданы несколько региональных управлений, в том 
числе управление армянских общин СНГ, географический охват 
работы которого значительно выходил за границы Содружества, 
соответствуя в большей степени евразийскому формату. Управление 
состояло из трех отделов, каждый из которых курировал определен-
ный регион. «Европейский отдел» координировал взаимодействие 
с исторической родиной армянских общин России, Беларуси, Укра-
ины и Молдовы. «Кавказский» отдел охватывает Грузию и Абха-
зию, «Азиатский» – страны Центральной Азии, а также Сингапур, 
Индию, Китай, Японию, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Индо-
незию. Особое внимание сотрудники управления в первые годы 
его работы уделяли постсоветским странам, где осознание необхо-
димости самоорганизации, сохранения родного языка и культуры 
присутствовало в меньшей степени, чем в «классической» армян-
ской диаспоре вследствие укоренившегося в армянских сообществах 
СССР «ощущения единой советской интернациональной страны»79. 
Начальник управления армянских общин СНГ МД РА Андраник 
Аршакян в интервью общественно-политической газете «Голос 
Армении» рассказал, что задача его подразделения – содействовать 
сохранению национальной идентичности, помочь самоорганизации 
общинных структур, богатый опыт работы которых накоплен армян-
скими диаспорами в других регионах мира. «Настало время понять: 
диаспора без Армении – одно понятие, вместе они – огромный 
потенциал, гарантия будущего всего армянства и нашего независи-
мого государства», – подчеркнул А. Аршакян80.
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В 2014 г. МД РА реализовало программу «Содействие решению 
образовательно-культурных проблем армянских общин региона 
СНГ», давшую существенный стимул развитию интеллектуально-
го диалога на постсоветском пространстве в рамках международ-
ного сообщества армян. Так, 25 учителей армянских культурно-
образовательных центров стран СНГ прошли профессиональную 
переподготовку в летней школе «Спюрк» министерства диаспоры 
РА. Армянским очагам образования стран СНГ были переданы 
учебники на русском и украинском языках, составленные армян-
скими специалистами. В том же году три самодеятельных кол-
лектива песни и танца из армянских общин стран СНГ приняли 
участие в общеармянском фестивале «Моя Армения». Известный 
ансамбль Армении «Ереван» принял участие в Днях армянской 
культуры, прошедших 9–11 июня 2014 г. в Республике Коми (Рос-
сия)81. Были проведены несколько мероприятий, способствовав-
ших развитию диалога Армении с сообществами соотечественни-
ков в CНГ, в том числе с использованием цифровых технологий. 
Так, МД РА организовало видеоконференции с руководителями 
и представителями армянских общин Минска (Беларусь), Новоси-
бирска (Россия), Одессы (Украина), Ташкента (Узбекистан). 

В 2019 г. функции МД РА были переданы новому учрежде-
нию – офису уполномоченного (главного комиссара) по делам 
диаспоры, в структуре которого продолжило работу Управление 
СНГ и другие территориальные отделы. Тем не менее известие об 
упразднении Министерства было с огорчением встречено многи-
ми армянскими общинами России, стран Ближнего Востока и дру-
гих регионов мира, высоко оценивших проделанную им за десять 
лет работу по институционализации взаимодействия армянской 
диаспоры с исторической родиной. Главный комиссар по делам 
диаспоры Заре Синанян в интервью информационному агент ству 
«Новости-Армения» пояснил, что образовательные, спортивные 
и культурные программы диалога с диаспорой отныне будут осу-
ществлять профильные министерства Армении, все остальные 
во просы, включая разработку и общую координацию государс-
твенной политики РА по развитию связей с зарубежными сооте-
чественниками остаются в ведении комиссара. З. Синанян отметил 
также большой потенциал армянской диаспоры в России как учас-
тника диалога и сотрудничества с Арменией82.

Международный интеллектуально-культурный диалог с учас-
тием Армении и армянских диаспор, охватывает пространство 
всего евразийского континента, опираясь как на традиционно 
сложившиеся межгосударственные связи, так и на новые тенден-
ции и программы развития, формирующие сферу международных 
отношений в XXI в. 



202 М.В. Катагощина, И.Е. Ханова 

Армения является постоянной площадкой проведения ряда 
международных мероприятий, объединяющих лучшие силы твор-
ческой интеллигенции стран Евразии. Работы кинорежиссеров 
и актеров Армении неизменно привлекают внимание зрителей 
и кинокритиков, в частности, армянское кино «вызвало большой 
резонанс на фестивалях в Париже (Центр Помпиду, 1993), в Мон-
реале (2000), в Болонье (2003)»83. Широкую известность прибрел 
учрежденный в 2004 г. ереванский кинофестиваль «Золотой абри-
кос» (Golden Apricot International Film Festival – GAIFF), прово-
дящийся ежегодно под девизом «Перекресток культур и цивили-
заций» при поддержке МИД Армении под эгидой Европейского 
культурного парламента. Президентом GAIFF с 2005 г. являет-
ся армяно-канадский режиссер Атом Эгоян. «Золотой абрикос» 
способствует продвижению киноискусства Армении на между-
народной арене, являясь в то же время пространством творческо-
го взаимодействия деятелей кино – представителей глобальной 
армянской диаспоры. Конкурсная программа фестиваля включает 
четыре номинации – «Армянская панорама», «Игровые фильмы», 
«Документальные фильмы» и «Короткометражное кино» («Абри-
косовая косточка»). Лауреатами фестиваля в разные годы стано-
вились работы режиссеров Армении, Канады, России, Франции 
и других стран. В 2008 г. на полях 5-го фестиваля по инициативе 
Совета Европы состоялась конференция «Фильм как средство 
межкультурного диалога», которая была организована в рамках 
проекта «Трансграничная кинокультура» (Cross Border Cinema 
Culture, CBCC)84. Фестиваль стал побратимом Роттердамского 
(Нидерланды) и Пусанского (Республика Корея) кинофестивалей, 
что наглядно воплощает идею Большой Евразии в мире кино. 

С 9 июня 1992 г. Армения является членом ЮНЕСКО, что 
позволило привлечь внимание мирового сообщества к проблемам 
сохранения армянского историко-культурного наследия. Как член 
ЮНЕСКО Армения присоединилась к основным международным 
документам, регулирующим данную сферу: «Об охране всемирно-
го культурного и природного наследия» (Париж, 1972); «О мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» 
(Париж, 1970), ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО «Об охра-
не нематериального культурного наследия» (2006) и др. В Список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 
включены такие компоненты национального достояния армянс-
кого народа как музыкальный инструмент дудук, хачкары (резные 
каменные кресты), эпос «Давид Сасунский», армянский лаваш. 
В 2012 г. Ереван был объявлен Всемирной столицей книги. Огром-
ный, лишь в небольшой степени реализованный потенциал имеет 
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историко-познавательный туризм в Армении, развитию которого 
препятствует, прежде всего, военно-политическая нестабильность 
в регионе. 

В 2001 г. Армения вступила в Совет Европы, после чего рати-
фицировала ряд документов, непосредственно связанных с интег-
рацией страны в систему европейских норм научной и культурной 
политики: Европейскую культурную конвенцию, Европейскую 
конвенцию по охране археологического наследия (2004 г.), Рамоч-
ную конвенцию о значении культурного наследия для обще-
ства (2005 г.) и др. В 2010-е гг. укрепляются институциональные 
структуры и активизируется культурная работа армянских общин 
в странах Балтии. Так, например, 24 апреля 2014 г. армянские орга-
низации Латвии, Литвы и Эстонии провели в Вильнюсе совмест-
ную акцию в память геноцида армян. Весной 2017 г. Латвийская 
армянская община торжественно отметила Дни армянского поэта 
и богослова святого Григора Нарекаци, посвященные 1000-летию 
его произведения «Книга скорбных песнопений», и др.

Прочные культурные узы связывают Армению и Францию. 
С конца 1980-х гг. символом близости двух стран стало имя зна-
менитого французского шансонье и актера армянского происхож-
дения Шарля Азнавура. В 1988 году после декабрьского земле-
трясения в Армении артист развернул активную общественную 
деятельность в поддержку своей исторической Родины, в том числе 
создал благотворительную ассоциацию Aznavour pour lʼArmеnie, 
под эгидой которой организовал несколько акций в помощь 
народу Армении с участием ведущих певцов и актеров Фран-
ции. Записанный при участии Анри Верно и 90 других француз-
ских музыкальных деятелей благотворительный клип «Для тебя, 
Армения!» был распродан тиражом в 2 млн копий. В знак благо-
дарности Шарлю Азнавуру был вручен дипломатический паспорт 
Республики Армения с назначением постоянным послом Арме-
нии в ЮНЕСКО. Шарль Азнавур скончался в 2018 г. в возрасте 
94 лет, однако связь его творчества с Арменией не прервалась. Так, 
в мае 2019 г. в Ереване состоялся грандиозный концерт, посвящен-
ный 95-летию со дня рождения Шарля Азнавура, в котором при-
няли участие: Патрик Фьори, Элен Сегара, Леа Кастель и другие 
известные артисты Франции. Патрик Фьори (Шушаян) приобрел 
мировую известность благодаря роли капитана Феба де Шатопера 
в мюзикле «Собор Парижском богоматери». Записанный им вмес-
те с Даниэлем Лавуа и Гару сингл «Belle» стал бриллиантовым, 
получив огромную популярность, в том числе в Армении, России 
и других странах СНГ. Патрик Фьори происходит из армянской 
семьи, эмигрировавшей во Францию в дни Геноцида армян 1915. 
Артист неоднократно посещал Армению, где проживают его род-
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ственники со стороны отца, освоил игру на дудуке. «Армения при-
сутствовала в моей жизни и до личного знакомства с ней. А еще 
было множество историй, услышанных от отца и его родителей, 
которые заставляли меня постоянно копаться в самом себе с целью 
самопознания. В этих исканиях есть что-то таинственное, притя-
гательное. Наверное, те же чувства испытывает каждый армянин 
в любой точке Земли» – сказал Фьори в одном из своих интер-
вью85. Армянский мир во Франции в настоящее время насчитыва-
ет около 650 тыс. человек. Армян ские общины в основном сосре-
доточены в Париже, Лионе, Марселе и близлежащих городах.

На межгосударственном уровне приоритетами Франции 
в Армении является поддержка элитного образования и препода-
вания французского языка. В Армении действует Французский 
университет, в котором ежегодно занимается около 1000 студентов, 
создана Ассоциация преподавателей французского языка Армении. 
С 2013 г. Армения является членом Международной организации 
франкофонов (oIF)86. При поддержке французского отделения 
Армянского благотворительного союза и ряда других организаций 
диаспоры в 2009 г. был осуществлен проект «Армениака» по фото-
фиксации и оцифровке монументальных памятников армянской 
истории и культуры в Европе87. 

В 2010-е гг. происходит активизация государственно-диплома-
тических контактов Армении и Ирана, построенная на совпадении 
стратегических интересов двух стран в регионе Южного Кавказа88. 
Как отмечает В.И. Месамед, Армения и армяне «занимают сущест-
венное место в иранской национальной идее»89. Армянская диаспо-
ра в современном Иране насчитывает около 100 тыс. человек. Это 
самая крупная христианская община Ирана. Согласно иранскому 
законодательству, национальные меньшинства имеют право на 
гарантированное представительство в Меджлисе и местных орга-
нах власти и на свободу вероисповедания. На территории Ислам-
ской республики Иран действуют 200 армянских храмов90. Заинте-
ресованность Тегерана в развитии отношений с Арменией нашла 
отражение в развитии культурного взаимодействия. Сразу вскоре 
после установления дипломатических отношений между Арме-
нией и Ираном в 1992 г. было подписано Межправительственное 
соглашение сторон о культурном и научном сотрудничестве, поз-
днее приняты Программы двустороннего сотрудничества в сфере 
культуры на 2013–2016 гг. и на 2017–2020 гг., в рамках которых 
проводились перекрестные Дни культуры, совместные историко-
культурные проекты. В октябре 2017 г делегация Республики Арме-
ния во главе с министром культуры РА Арменом Амиряном посе-
тила Иран, где приняла участие в открытии выставки «Армения 
и Иран. Память Земли» в Национальном музее Ирана. На выставке 
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демонстрировалось более 100 экспонатов периода IV тыс. до н. э. – 
I в. до н. э. из фондов Музея истории Армении и Нацио нального 
музея Ирана. Экспозиция, обращавшаяся к древнейшим истокам 
культурного взаимодействия предков современных армян и иран-
цев, вызвала огромный интерес научного сообщества Ирана91. 

В XXI в. наблюдается рост численности и изменения социаль-
ного облика армянских общин в Китайской Народной Республи-
ке, связанные с расширением культурных и деловых контактов 
Армении и Китая. В 2013 г. в КНР проживало около 900 армян. 
Наибольшую активность в социальном плане проявляли армян-
ские общины Гуанчжоу, Шэньчжэня, а также Шанхая, Нанкина 
и Пекина. В составе современного армянского сообщества Китая 
растет доля студенческой молодежи, молодых ученых и специалис-
тов, проходящих обучение и стажировки в Поднебесной. 

30 ноября 2014 г. по инициативе Армянского студенческого 
союза Китая и армянских общин Гонконга и Китая состоялся пер-
вый онлайн-симпозиум армянских исследователей и студентов. 
Главной целью мероприятия было объединение армянских студен-
тов и исследователей, находящихся в разных городах Китая, созда-
ние единой команды армянских китаеведов, «которая отныне будет 
представлять армянские исследования на организуемых в Китае 
различных научных площадках»92. 

Культурные связи Армении и Китая развиваются на постоян-
ной основе с 1997 г., когда была подписана первая программа двус-
тороннего сотрудничества в области культуры. В последующий 
период был осуществлен ряд шагов по взаимному продвижению 
ценностей национальных культур в информационном пространс-
тве друг друга. В том числе в Ереване начал действовать Институт 
Конфуция, была открыта китайская школа, состоялись выступ-
ления мастеров искусств Китая. В свою очередь на гастролях 
в Китае побывали Молодежный симфонический оркестр Армении 
и квартет им. Александра Арутюняна. Было осуществлено издание 
армянских сказок в переводе на китайский язык 93.

10 июня 2016 г. в Ереване в торжественной обстановке был 
подписан документ «О сотрудничестве между Министерством 
культуры РА и Министерством культуры КНР на 2017–2020 гг.», 
предусматривавший обмены гастролями и выставками, дальней-
шее развитие диалога в области кино, литературы, сохранения 
историко-культурного наследия, совместное проведение междуна-
родных фестивалей, конкурсов и др. Это официальное мероприя-
тие предшествовало открытию Дней культуры Китая в Армении, 
в программу которых вошел концерт китайского ансамбля песни 
и танца, выставка шелковых вышивок «Китайское изящное твор-
чество» и ряд других мероприятий. 
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В 2011 г. в Пекине была сформирована независимая исследо-
вательская группа, осуществившая под руководством армянского 
режиссера, историка и путешественника Рубена Гини, научную 
экспедицию, целью которой было изучение армяно-китайских 
исторических связей в контексте воссоздания Шелкового пути 
и Дороги пряностей. Основной задачей группы был поиск древ-
них рукописей и эпиграфических памятников на китайском, 
тибет ском и уйгурском языках, содержащих сведения о забытых 
страницах истории армянского народа. Проект, продолжавшийся 
около трех лет, охватил одиннадцать стран мира, включая Китай, 
Индию, Киргизию, Россию и Мексику. Ярким итогом экспедиции 
стал историко-познавательный постановочный фильм «Андин: 
Хроники армянских путешествий», впервые представленный 
в 2014 г. на международном кинофестивале «Золотой абрикос». 
Эта работа Рубена Гини была отмечена несколькими междуна-
родными наградами, Премией президента Республики Арме-
ния и показана во многих странах, включая Китай. Съемочная 
группа фильма в течение трех месяцев следовала по маршруту 
двух путешественников начала XVII в. – португальца Бенто де 
Гоиша и его спутника армянина Исаака, преодолев 2000 миль 
из Сианя до города Урумчи. Тем самым новую жизнь получила 
драматическая, полная захватывающих приключений и опаснос-
тей история, записанная по рассказу Исаака и впервые изданная 
на латыни в 1615 г. миссионером-иезуитом Николя Триго. Эта 
книга получила широкую известность в Европе и переиздава-
лась более двадцати раз. В 2015 г. был осуществлен ее перевод 
на русский язык94. 

Участниками экспедиции был выявлен целый ряд уникаль-
ных документов и памятников армянской материальной культу-
ры, результаты изучения которых были опубликованы в академи-
ческих журналах Армении и КНР. Позднее научные материалы 
экспедиции вошли в сборник «Андин. Исторические очерки об 
армянах в Китае». Таким образом, проект «Андин» стал частью 
культурного диалога на пространстве Большой Евразии, найдя 
отклик во многих странах мира, от Пекина до португальского 
городка Вила-Франка-ду-Кампу на Азорских островах, где уста-
новлен памятник Бенто де Гоишу в армянском торговом кос-
тюме95. Результаты проекта стали важным вкладом в создание 
на учно-исторической платформы современного Шелкового пути 
в рамках проекта ТРАСЕКА96, требующего от Армении «привести 
достаточно аутентичных фактов о многовековых контактах между 
двумя древними народами»97.

Во второй половине 2010-х гг. появляется информация об акти-
визации общественной жизни малочисленных армянских диаспор 
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в различных странах Евразии. Так, например, для армянской общи-
ны Сингапура 2014 год ознаменовался установкой хачкара па мяти 
жертв Геноцида армян во дворе армянской церкви св. Григория 
Просветителя. В апреле 2019 г. в Университете им. Джавахарла-
ла Неру в Нью-Дели состоялась конференция «Политика памяти 
в Армении» посвященная теме Геноцида армян, в которой приняли 
участие представители армянской общины и посольства Армении 
в Индии. 

Таким образом, роль и место Республики Армения в системе 
интеллектуально-культурных связей на пространстве Большой 
Евразии обусловлены, с одной стороны, высокой общечеловечес-
кой ценностью исторического наследия и современной культуры 
армянского народа, с другой – активной позицией Армении как 
государства и широкой армянской общественности в сохранении 
и продвижении культурных достижений Армении на международ-
ной арене. 

На пространстве евразийского континента исторически сложи-
лись и в настоящее время активно развиваются очаги научно-обра-
зовательного и культурного диалога с Арменией и ее диаспорой, 
причем основными центрами и лидерами этого процесса выступа-
ют Россия, Франция, Казахстан, Узбекистан, Иран, Китай – госу-
дарства, формирующие облик современной евразийской цивилиза-
ции во всем ее многообразии. 

Интеллектуально-культурное взаимодействие Армении с Рос-
сией, Беларусью и большинством других постсоветских государств 
характеризуется преобразованием позитивного опыта советско-
го времени в современный формат многоаспектного взаимодей-
ствия в сфере науки, технологий, образовательных и культурных 
обменов. При этом тема сохранения общей исторической памяти 
и культурного наследия неизменно остается в центре внимания 
государственных и общественных институтов Армении и ее парт-
неров по СНГ и ЕАЭС. 

Новейший опыт участия Армении в международном интеллек-
туально-культурном диалоге позволяет сделать вывод о том, что 
данное направление сотрудничества государств и народов Евразии 
обладает огромным конструктивным потенциалом, актуальность 
реализации которого определяется тенденциями интеграционного 
развития евразийского континента в XXI в.
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Российско-армянское и армяно-российское сотрудничество 
в исторической научной сфере уходит в XIX век. Этому способс-
твовала популяризация истории Библейской Армении со стороны 
целого ряда российских ученых как армянского, так и русского 
происхождения, в том числе преподавателей Лазаревского инсти-
тута восточных языков, Агабабовского и Халибовского училищ, 
а также создание арменоведческих отделений в ряде вузов.

Среди исследований российских ученых ценен труд русско-
го публициста, предтечи славянофильства, Сергея Николаевича 
Глинки «Обозрение истории армянского народа от начала его до 
возрождения области Армянской в Российской империи», увидев-
шей свет при его жизни в 1832–1833 гг. в типографии Лазаревского 
института восточных языков, а также его вторая работа «Описание 
переселения армян аддербиджанских в пределы России, с край-
ним изложением исторических времен», составленной и изданной 
в Ростове в 2004 г.1
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В XIX в. к истории армян, их культуре и жизнедеятельности 
в своих трудах обращались генералы Николай Муравьев-Карский, 
Михаил Лихутин, Василий Потто. Последний оставил два ценных 
труда: «Первые добровольцы Карабаха (мелик Вани и Акоп-юзба-
ши Атабековы) (Эриван, 1889)» и «Утверждение русского влады-
чества на Кавказе» (Тифлис, 1901–1908)2.

Российский историк Иван Иванович Шопен издал два цен-
ных труда «Исторический памятник состояния Армянской облас-
ти в эпоху ее присоединения к Российской империи»3 (1852) 
и «Этнография и история Армении». 

В своем труде «Астраханская Епархия» (1602–1902) (Астра-
хань, 1905)4, русский православный священник отец Иоанн Сав-
винский оставил также ценные, достоверные сведения об Астра-
ханской епархии ААЦ. 

Для российской и армянской историографии этого периода 
ценна работа первого армянского исследователя истории армя-
но-русских отношений Герасима Артемьевича Эзова «Сношения 
Пётра Великого с армянским народом...» (СПб., 1898)5, а также 
Габриела Тер-Габриелянц «Армянская колония Москвы и Санкт-
Петербурга» (М., 1881)6.

В советское время обращения российских историков к армян-
ской исторической тематике резко сократились, сказывалось 
создание в 1943 г. Института истории Академии наук Армении 
и передачи армянским советским историкам прерогативы в иссле-
довательских работах по истории армян Армении, всего СССР 
и Спюрка. 

В постсоветское время со временем в России стали возникать 
научные центры изучения истории армян России, в регионах с ком-
пактным армянским населением. Можно назвать несколько таких 
центров: Ростов, Саратов, Москва, Краснодар, Пятигорск, Екате-
ринбург и др., с наличием здесь также и армянской научной интел-
лигенции. 

Так, в Ростове арменоведческими научными историческими 
исследованиями занимаются доктора исторических наук, про-
фессоры Южного Федерального Университета Саркис Сурено-
вич Казаров и его супруга Нина Акоповна Казарова. Профессору 
С.С. Казарову принадлежит целый ряд работ по истории армян 
Нахичевани на Дону и по истории Армянской апостольской цер-
кви на Дону. Также особенно ценен труд С.С. Казарова «Нахиче-
ванское купечество» (конец XVIII – начало XX в.) (Ростов, 2012)7, 
а профессор Н.А. Kaзарова глубоко осветила историю Армянского 
Вопроса и вопросы благотворительности армян на Дону.

В своем основном историческом труде «Энциклопедия старого 
Ростова и Нахичевани-на-Дону», (Ростов, 1994)8 писатель, ис торик 
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и краевед Владимир Сергеевич Сидоров (1936–2006) много места 
уделяет и армянам этого региона.

Известными исследователями истории армян Дона являются 
также заместитель директора Института социально-экономичес-
ких и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН кандидат юридичес-
ких наук Левон Батиев – автор работ по истории армянских общин 
Дона и Новой Нахичевани, а также по истории становления арме-
новедения на Дону. Трудами этих и иных ученых – подвижников 
издается ставший постоянным сборник научных трудов «Армяне 
юга России» и проводятся арменоведческие конференции. Хочется 
также отметить вклад в армяноведение на Дону руководителя про-
екта армянской Интернет-энциклопедии фонда «Хайазг» канди-
дата истоических наук Сергея Михайловича Саядова, подготовив-
шего к изданию труд С.Н. Глинки «От русской истории к истории 
армянского народа: Русско-армянские культурные связи в истории 
России первой трети XIX в.» (М., 2008) и др. 

Другим центром арменоведения России является город Сара-
тов и Саратовский государственный университет. Здесь усилиями 
доктора исторических наук, профессора Вачагана Альбертовича 
Чолахяна создан и успешно действует исследовательский центр 
и на постоянной основе издается сборник научных трудов «Армяне 
Поволжья и юга России: история и современность» и часто про-
ходят арменоведческие научные конференции. Ценным научным 
трудом профессора В.А. Чолахяна является труд «Армяне на Сара-
товской земле» (Саратов, 2018)9.

В Пятигорске арменоведением занимается кандидат истори-
ческих наук доцент Пятигорского государственного университета, 
кавалер ордена Св. Месропа Маштоца и Саака Партева ААЦ Вик-
тор Завенович Акопян, автор монографий «Армянская Апостоль-
ская церковь на Ставрополье и Тереке» (Пятигорск, 2000), «Армя-
не Ставрополья и Терека» (Пятигорск, 2007)10 и др.

В Оренбурге арменоведческие исследования проводят доктор 
исторических наук, профессор Степан Викторович Джунджузов, 
а также директор научно-исследовательского института истории 
и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного 
университета, президент Ассамблеи народов Оренбуржья, доктор 
исторических наук, профессор Веналий Владимирович Амелин, 
старший научный сотрудник НИИ «История и этнография Южно-
го Урала» Оренбургского государственного университета кандидат 
исторических наук, доцент Денис Николаевич Денисов. В. Амелин 
и Д. Денисов в 2014 г. издали монографию «Армяне в Оренбург-
ском крае»11. 

Отдельными вопросами арменоведения занимаются также 
профессор Кубанского государственного университета Вадим 
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Ни колаевич Рокачев. В своих исследованиях, в том числе «Бежен-
ство Первой мировой войны в России» (1914–1917) («Вопросы 
истории», 1993, № 8) освещает вопросы армянского беженства 
в России доктор исторических наук, профессор Курского государ-
ственного университета Александр Николаевич Курцев12. 

История Армении и армян Византийской империи часто упо-
минается на страницах альманаха «Византийский клуб» НИУ 
«БелГУ», который основал и редактирует доктор исторических 
наук, профессор Николай Николаевич Болгов и на страницах 
журнала «Наука юга России» (главный редактор академик РАН 
Г.Г. Матишов). 

В 2011 г. Центр арменоведения был создан при Уральском 
федеральном университете (руководитель доктор исторических 
наук, профессор В.Д. Камышин, заместитель руководителя канди-
дат исторических наук, доцент Лямзин).

В Москве при лаборатории истории диаспор и миграций исто-
рического факультета МГУ действует учебно-научное направление 
«История Армении и армянской диаспоры», возглавляемая Екате-
риной Борисовной Роевой-Мкрчян, а также центр арменоведения 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии, который возглавля-
ет старший научный сотрудник Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН каедидат филологических наук Бурастан 
Зулумян. Центру оказывает всемирное содействие глава епархии 
архиепископ Езрес Нерсесян. 

Трудами и стараниями вышеназванных учёных-подвижников 
в Москве, Ростове, Саратове, Пятигорске и в других городах Рос-
сии организуются арменоведческие научные конференции, при-
уроченные к тому или иному армянскому историческому событию. 

В годы постоянного проживания на территории Белгородской 
области нами проведены глубокие научные исследования по исто-
рии участия армян в ВОВ, в частности в освобождении Белгородчи-
ны и Центрально-Черноземного региона от немецко-фашистских 
захватчиков и участия армян в Курской битве в 1943 г. Итогом этих 
многолетних исследований явились монографии «Освободитель 
Старого Оскола и Белгородчины» (о герое Советского Союза гене-
рал-лейтенанте С.С. Мартиросяне, Старый Оскол, 2005) и «Земля, 
закалившая маршалов» (Белгородчина в ВОВ) (Воронеж, 2015)13, 
явившиеся основой для написания нами исторического очерка 
и инициированного обращения к президенту РФ Д.А. Медведеву 
для присвоения в 2012 г. городу Старый Оскол почетного звания 
город Воинской Славы. По нашей же инициативе после подготовки 
соответствующих документов в 2018 г. улицам Белгорода и Старо-
го Оскола было присвоено имя героя Советского Союза генерал-
лейтенанта С.С. Мартиросяна.
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В Армении армяно-российскими взаимоотношениями зани-
мались академик НАН РА Мкртыч Гегамович Нерсесян, автор 
работ «Декабристы об Армении и Закавказье» (Ереван, 1985), «Из 
истории русско-армянских отношений» (Ереван, 1961), «Отечест-
венная война 1812 г. и народы Кавказа» (Ереван, 1965), «Суворов 
и русско-армянские отношения 1770–1780 гг.» (Ереван, 1981)14, 
доктор исторических наук Роберт Грачикович Хачатрян, автор 
работ «История Армении и русско-армянских отношений в рус-
ской историографии: XVII – начало XIX в.» (Ереван, 1981), «Рус-
ская историческая мысль и Армения (XVII – начало XIX в.)” (Ере-
ван, 1987)15. Академик НАН РА Владимир Бахшиевич Бархударян, 
издавший труд «История Ново-Нахичеванской армянской коло-
нии (1779–1801)» (Ереван, 1967)16.

Армянскими колониями в России занимался академик НАН 
Вардгез Александрович Микаелян автор труда «История крым-
ских армян» (Ереван, 2004)17.

Около тридцати лет российско-армянскими взаимоотно-
шениями занимается ведущий специалист Института истории 
НАН РА доктор исторических наук, профессор Валерий Георги-
евич Тунян, автор целого ряда монографий и в том числе «Вос-
точная Армения в составе России: 1828–1853гг.» (Ереван, 1989), 
«А.С. Грибоедов и Армения» (Ереван,1995), «Россия и Армения: 
1878–1897» (Ереван, 1997), «Русская политика Армении...» (Ере-
ван, 1958), «Армянский вопрос в русской печати (1900–1917)» 
(Ереван, 2000) и др.18

Из-под пера доктора архитектуры и искусствоведения Оганеса 
Хачатуровича Халпахчьяна вышла ценная работа «Армяно-рус-
ские культурные отношения и их отражения в архитектуре» (Ере-
ван, 1957), а также «Культурные связи Владимиро-Суздальской 
Руси и Армении» (М., 1977)19.

Что касается, как говорится, обратной стороны медали, т. е. 
исторической русистики – проблемы изучения русского фактора 
в Армении во всех его проявлениях, то подобная проблема сущес-
твует и не просто на бумаге, а на самом деле и если кто думает, что 
первый русский человек появился в Армении в 1826 г. в образе 
русского солдата-освободителя, то он сильно заблуждается. Как 
свидетельствует средневековый армянский историк Асохик (Сте-
панос Таронеци) в своем труде «Всеобщая история»20, то он «у себя 
на родине видел в 1000 г. тот самый отряд, который царь Василий 
выпросил у царя руссов, в то время, когда выдал свою сестру за пос-
леднего» (т. е. русскую дружину князя Владимира). Эта дружина 
после подавления восстания Варды Фоки 14 лет вела гарнизонную 
службу именно в том регионе, где ныне располагается российская 
военная база в Гюмри.
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Вопрос изучения исторической русистики в Армении возник 
лишь в конце XX – начале XXI в. С научной точки зрения изуче-
нием русского фактора в Армении стали заниматься двое ученых 
Армении – ведущий научный сотрудник Института археологии 
и этнографии НАН РА, скончавшаяся в 2007г. кандидат историчес-
ких наук Ирина Владимировна Долженко, исследовавшая этног-
рафию и социологию русских в Армении и доктор исторических 
наук С.М. Степанянц, который параллельно с изучением истории 
ААЦ занимается изучением истории жизнедеятельности русских и 
казаков в Армении, а также историей русской православной церкви 
в Армении и в 2001 г. в ИФЖ НАН РА издал статью «Русская пра-
вославная церковь в Армении», в 2002 г. – «Участие казачьих войск 
в укреплении южных рубежей Российской империи», а в 2013 
и 2017 гг. издавший сборник архивных документов и материалов 
«История казачества в Армении» и «Историю русской православ-
ной церкви в Армении», а также исследования «Участие русских 
в героических боях мая 1918 г. (Сардарапатской битве)», и «Путе-
шествие А.С. Пушкина в Арзрум и слежка за ним со стороны царс-
ких спецслужб» («Территория науки», 2015, № 1).

Тем не менее проблема исторической русистики в Армении 
не решена. НАН РА не располагает средствами для создания Рос-
сийского НИИ или центра по изучению истории русских в Арме-
нии. На наше письмо об открытии научного центра от ЮНЦ 
РАН научный руководитель ЮНЦ РАН академик Г.Г. Матишов 
в своем письме от 9 февраля 2018 г. сообщил, что «для создания 
специального центра по изучению русского наследия в Армении 
у ЮНЦ РАН нет необходимых возможностей. Наша работа осу-
ществляется в рамках государственных заданий, утверждаемых 
ФАНО России».

K сожалению в Армении, по сей день отсутствует какое-либо 
российское НПО для научного изучения русского присутствия 
в Армении, изучения и пропаганды русской культуры, российской 
истории, проведения научных конференций.

В тоже время в Армении действуют десятки западных НПО, 
издающих монографии, сборники архивных документов, брошю-
ры с проповедью западного образа жизни, западного мышления, 
пропагандой западных ценностей. В этих трудах под сталинизмом 
понимается оголтелое руссоненавистничество, идет охаивание 
СССР как империи зла, хотя для Армении годы СССР явились 
годами экономического взлета и прогресса и вместо нынешне-
го озлобленного и неуверенного в свою будущность и сидящего 
на чемоданах двухмиллионного населения в Советской Армении 
армяне чувствовали себя защищенными и население Советской 
Армении достигло четырех миллионов.
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Через пять лет перед нами будет стоять вопрос праздновать или 
нет 200-летия присоединения христианской Восточной Армении 
к христианской православной России. Многие и в Армении и вне 
ее пределов хотят с ног на голову перевернуть это событие и пока-
зать годы пребывания Восточной Армении в составе России как 
период колониального владычества, забыть вклад погибшего за 
армян великого А.С. Грибоедова в переселение армянского народа 
из Персии, добровольное участие армянских волонтеров, ополчен-
цев и дружинников во всех русско-турецких войнах, забыть вклад 
русского воинства в Сардарапатскую битву и забыть вещие слова 
народного героя Андраника Озаняна, сказанные им на Северном 
Кавказе: «На поле брани мы, армяне, со стороны русского войска 
встретили такое отношение, которое никогда не забудется. С каза-
ками мы так тесно сблизились, что относимся к ним как к родным 
братьям».

Но как говорится поживем – увидим.
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Abstract. the article presents the results of the work on the study of the 
content of the educational literature of the Republic of Armenia, reflecting the 
issues of the common history of the peoples of Armenia and Russia and bilateral 
Russian-Armenian relations. the analytical report on this topic is part of the 
project “A set of measures for the study of the CIS countries”, implemented at 
the RSUH as part of the state task “Scientific, methodological and resource 
support of the education system” for 2022, on behalf and with the support of the 
ministry of Science and education of the Russian Federation. In preparing the 
analytical report, textbooks published in Russian for Armenian universities and 
textbooks intended for students of Armenian schools and centers of additional 
education outside Armenia – in Russia and the CIS countries – were used. the 
relevance of this study is due to the development of educational ties between 
Russia and Armenia within the CIS and in a bilateral format, including the 
coordination of approaches on a number of key aspects of the common history 
of the post-Soviet states. the conceptual study of the history and prospects for 
the development of state-political, scientific and cultural cooperation between 
Russia and Armenia, followed by the inclusion of the results of research work 
in the educational process, the creation of educational and methodological 
materials on this topic is carried out by specialized faculties and departments 
of a number of Russian universities.
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Введение

Актуальность данного исследования обусловлена развитием 
образовательных связей России и Армении в рамках СНГ и в двус-
тороннем формате, включающем согласование подходов по ряду 
ключевых аспектов общей истории постсоветских государств. Так, 
в июле 2022 г. состоялось обсуждение на заседании Международ-
ной ассоциации (комиссии) историков и архивистов совместно-
го учебного пособия по истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.1 

Концептуальное изучение истории и перспектив развития 
государственно-политического, научного и культурного сотруд-
ничества России и Армении с последующим включением резуль-
татов научно-исследовательской работы в образовательный 
процесс, создание учебно-методических материалов по данной 
тематике осуществляют профильные факультеты и кафедры ряда 
россий ских университетов. Так, вопросы истории Армении новей-
шего времени и российско-армянских отношений разрабатыва-
ются группой специалистов под руководством академика РАН, 
Е.И. Пивовара, объединяющей исследования Института евразий-
ских и межрегиональных исследований (ИЕиМИ) РГГУ и кафед-
ры истории стран ближнего зарубежья исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова2. Проблематика армениеведения вклю-
чена в программы подготовки специалистов в области истории и 
геополитики современной Евразии, реализуемые кафедрой стран 
постсоветского зарубежья ИЕиМИ РГГУ3. Большое внимание 
уделяется теме развития российско-армянских связей в области 
культуры, учитывая, что культурная сфера является одним из при-
оритетных направлений во внутренней и внешней политике, гума-
нитарной науке и образовании Республики Армения4. 

Вопросы теоретико-методологического изучения процессов 
государственно-политического и культурного сотрудничества Рос-
сии и Армении входят в программу деятельности Научного совета 
по комплексным проблемам новейшей истории и культуры Евра-
зии при Отделении историко-филологических наук Российской 
Академии наук (ОИФН РАН)5.

Перспективной тенденцией в развитии научно-образователь-
ного взаимодействия России и Армении является создание совмес-
тных центров интеллектуальной деятельности – экспертных групп, 
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научных коллективов, информационных порталов и др. Так, новой 
платформой для развития российско-армянского сотрудничест-
ва является Центр евразийских исследований, созданный на базе 
Российско-Армянского университета (РАУ) в Ереване совмест-
но с Российским государственным гуманитарным университетом 
(РГГУ). Открытие Центра было приурочено к проведению Стра-
тегической сессии по развитию научно-образовательного сотруд-
ничества «Россия – Армения» (Ереван – Москва, 29–30 ноября 
2022 г.).

Целью настоящей работы является формирование научных 
представлений о концепциях изучения и преподавания общей 
истории и двусторонних отношений России и Армении, утвердив-
шихся в научно-педагогическом сообществе Республики Армения. 
Авторы решают также задачу обновления информации о содер-
жании учебной литературы Армении, поскольку аналогичные 
исследования по школьным учебникам выполнялись российскими 
экспертами более 10 лет назад6. В этот же период были опублико-
ваны научные статьи по отдельным тематическим направлениям 
в школьном курсе истории Армении7. 

Что касается новейших учебников для вузов Армении, то пуб-
ликаций на данную тему в российском информационном про-
странстве на данный момент не выявлено. Между тем за прошед-
ший период в Республике Армения был подготовлен и издан целый 
ряд учебников и учебных пособий исторического профиля, отра-
жающих современные подходы к национальной истории. В насто-
ящее время учебно-методический комплекс по истории Армении 
и армянского народа продолжает развиваться, вводятся дополни-
тельные дисциплины. Так, в 2022 г. разработан курс по истории 
геноцида армян для старших классов общеобразовательных школ 
и вузов. 

При подготовке статьи были использованы два учебника для 
вузов и два учебных пособия, изданных в Ереване, и предназна-
ченных для учащихся армянских школ и центров дополнительно-
го образования за пределами Армении – в России и странах СНГ. 
Учебная литература, рассмотренная в работе, официально реко-
мендована к использованию Министерством науки и образования 
Республики Армения. 

В качестве дополнительного материала привлекались учебник 
для вузов по истории Армении, изданный Ереванским государс-
твенным университетом в 1980 г. и ряд брошюр и пособий, под-
готовленных в рамках научной просветительской деятельности 
армянского сообщества в России. 
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Вопросы общей истории Армении и России 
в учебной литературе Республики Армения

Обновление учебно-методического комплекса гуманитарного, 
в том числе исторического образования, осуществлялось в Респуб-
лике Армения на протяжении всего постсоветского периода. Из 
наиболее значимых результатов этого процесса можно упомянуть 
издание 1999 г. «История Армении: с древнейших времен до наших 
дней», в течение ряда лет являвшееся основой при разработке учеб-
ной литературы общеобразовательных школ Республики Армения 
и армянских диаспор8. Учебник «История Армении. Проблемы» 
для непрофильных факультетов, вышедший в 2000 г., решал зада-
чу по утверждению в образовательном пространстве страны общих 
представлений об истории Армении «без специальной детализа-
ции»9.

В 2014 г. был издан новый подготовленный специалистами 
факультета истории Ереванского государственного университета 
учебник «История Армении» под редакцией Гр. Симоняна, реко-
мендованный для использования в высшей школе Министерством 
образования и науки Республики Армения. Целью данного учеб-
но-методического проекта стало создание более детальной карти-
ны национальной истории, включая такие ее аспекты, как исто-
рия присоединения Восточной Армении к России, возникновение 
и интернационализация Армянского вопроса, развитие образова-
ния. Все вышеперечисленные темы имеют непосредственное отно-
шение к общей истории России и Армении и двусторонним отно-
шениям наших стран10. 

Наиболее актуальным в контексте образовательного диалога 
России и Армении является «История армянского народа», вышед-
шая под эгидой Российско-Армянского университета в 2022 г. 
В основе содержания книги находится программа вступительных 
экзаменов по истории армянского народа, проводящихся в вузах 
Армении. Текст учебника включает перевод на русский язык учеб-
ника для общеобразовательных школ и рекомендуется авторами 
как непосредственно для подготовки к вступительным экзаменам, 
так и в ходе учебного процесса в школах и высших учебных заве-
дениях. 

В русскоязычном сетевом пространстве присутствует также 
классический учебник для вузов «История армянского наро-
да с древнейших времен до наших дней» под редакцией проф. 
М.Г. Нерсисяна, вышедший под эгидой Ереванского государствен-
ного университета в 1972 г. на армянском языке и в переводе на 
русский язык – в 1980 г.11 Данное издание явилось первой целос-
тной попыткой изложения истории армянского народа на русском 
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языке и, бесспорно, оказало существенное влияние на большинство 
последующих учебных изданий по национальной истории, опуб-
ликованных в Армении, в том числе в новейший период. Учебник 
написан в соответствии с концептуальными установками марк-
систско-ленинской идеологии, что определяет позитивную оценку 
внешней политики Российской империи в Закавказском регионе, 
включая переход в состав России Восточной Армении, который 
авторы определяют, как освобождение армянского народа на дан-
ной территории от ханского ига. «Вхождение Восточной Арме-
нии в состав России явилось крупным прогрессивным событием 
в истории армянского народа. Начиная с 1828 г. жизнь восточных 
армян развивалась по новому руслу. Были созданы благоприятные 
условия для развития экономической, политической и культурной 
жизни страны, появились обнадёживающие перспективы борьбы 
и победы. Начался новый этап в многовековой истории армянского 
народа», – говорится в учебнике12. Следует отметить, что данный 
тезис с небольшими вариациями присутствует и в большинстве 
использованных в данной статье образцах современной учебной 
литературы Армении. 

Вместе с тем в учебнике присутствуют идеологические клише, 
включая резкую критику национальной («колониальной») поли-
тики царского правительства (также перешедшую в ряд учебных 
пособий постсоветского времени). Деятельности царских чинов-
ников и генералов противопоставляется прогрессивная позиция 
декабристов, российских демократических и революционных дви-
жений. В то же время в учебнике уделяется значительное внимание 
формированию институтов национальной культуры и образования 
в Восточной Армении в XIX–XX в., общественно-политической 
жизни и военным событиям на территории Армении в период Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг. Авторы учебника рассматрива-
ют как единый взаимосвязанный процесс интеграцию армянской 
интеллигенции и деловых кругов в экономическое и культурное 
пространство России и становление национальных общественно-
политических движений Армении, в том числе распространение 
среди армян марксистской идеологии. 

Одним из направлений научно-методической деятельнос-
ти в Республике Армения в 2000–2010-е гг. является подготов-
ка учебной литературы, предназначенной для школ и просве-
тительских центров армянской диаспоры в различных странах 
мира, в том числе в России и странах СНГ. Так, в 2013 г. по заказу 
Министерства науки и образования Республики Армения вышло 
в свет в переводе на русский язык учебное пособие А. Мовсися-
на для школ армянской диаспоры, рекомендованное к изданию 
научными советами по истории Ереванского государственного  
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универси тета и Института истории НАН Армении13. Общий 
период истории Армении и России отражен в двух разделах посо-
бия «Новый период» (с середины XVII в. до 1918 г.) и «Новейший 
период» (с 1918 г. до наших дней). 

В учебной литературе современной Армении уделяется вни-
мание событийному ряду и исторической значимости перехода 
территорий Восточной Армении в состав Российской империи 
в результате русско-персидских и русско-турецких войн XIX в. 
Подчеркивается, что в результате присоединения Восточной Арме-
нии к России избежали гибели десятки тысяч человек проживав-
ших на данной территории и переселившихся в Россию из Запад-
ной Армении, сложились условия для стабильной мирной жизни, 
в том числе благодаря политике поддержки переселенцев со сто-
роны российского государства (освобождение на 6 лет от налогов 
и пошлин, денежные пособия малоимущим). Отмечается вклад 
в переселение армян российских военных и дипломатов, в том 
числе А.С. Грибоедова14. 

Вузовские учебники и пособие А.Э. Хачикяна отличает также 
персонификация темы армянской диаспоры в России, включая 
упоминание о военачальниках российской армии периода Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. – М. Лорис-Меликове, А. Тер-Гука-
сове и др.15 

Важным компонентом анализируемой учебной литературы 
является тема армянских диаспор, центров армянской обществен-
ной жизни и культуры в различных областях дореволюционной 
России, отмечается большая роль армянских общин Москвы и Тиф-
лиса в развитии армянской литературы, искусства, образования, 
печати и науки. Самостоятельный раздел, посвященный формиро-
ванию армянских диаспор («колоний») в различных странах Евро-
пы, Ближнего Востока, Азии, представлен в пособии А.Э. Хачикя-
на. В том числе, в параграфе «Армянские колонии в России в Новое 
время» отражена история появления и особенности развития 
армянских поселений в XVII–XIX вв. в Москве, Крыму, на Кав-
казе, в Новом Нахичеване (Ростове-на-Дону), Петербурге и ряде 
других городов России, указаны имена выдающихся армянских 
деятелей, прославивших ту или иную общину: живописца Ованес 
Айвазовского (Крым), мецената Николая Агабабяна.(Астрахань) 
и др., подчеркивался вклад армянских колонистов в развитие эко-
номики и общественно-культурной жизни регионов Причерномо-
рья и Северного Кавказа16. 

В разделах, посвященных культуре Армении с XVIII по нача-
ло XX в., отмечаются благоприятные условия для экономического 
и культурного прогресса армян, проживавших на территории Рос-
сии: открытие армянских монастырских и женских школ, возник-
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новение армянской периодической печати, развитие арменистики 
в Лазаревском институте в Москве, армянской литературы и изоб-
разительного искусства17. 

Охарактеризовано развитие на армянских землях под управле-
нием России медеплавильной промышленности, виноделия, сель-
ского хозяйства, науки и образования, становление сообщества 
крупных промышленников и предпринимателей, участие армян-
ских капиталов Манташева, Тер-Гукасова, Арамянца, Лианозова 
в развитии нефтяной промышленности Баку и городского хозяй-
ства Тифлиса, а также их благотворительная деятельность. Вмес-
те с тем авторы учебных пособий подчеркивают, что российские 
и армянские деловые круги не находили серьезного применения 
своим капиталам непосредственно на территории Армении, товар-
ное производство здесь в дореволюционный период оставалось на 
ремесленном уровне. 

В целом период в истории Восточной Армении в составе Рос-
сийской империи в рассмотренных учебных изданиях оценивает-
ся с позиций теории колониализма, в ряде случаев с элементами 
формационного подхода. Так, отказ российского правительства 
от рассмотрения проектов самоуправления территорий Вос-
точной Армении, авторы учебника для вузов 2022 г. связывают 
с классовой сущностью царизма, и т. п. Подвергается критике 
национальная политика царских властей в отношении армянско-
го населения, в качестве примеров которой приводится указ от 
12 июня 1903 г. о переходе управления имуществом Армянской 
Апостольской церкви в ведение государственных учреждений 
(отмененный в 1905 г.)18 и ряд других фактов, оценки которых 
являются предметом научных дискуссий в международной исто-
риографии.

В брошюре Г.А. Сарояна, также, по всей видимости, адресо-
ванной школьникам армянской диаспоры в России, изложение 
общей истории российского и армянского народов охватывает 
период с 1778–1779 гг. – переселения армян Крыма в Нор-Нахи-
чеван (Ростов-на-Дону) до 2015 г., когда Армения вошла в состав 
Евразийского экономического союза19. В разделе «Русско-персид-
ские и русско-турецкие войны XIX в. Армянский вопрос» осве-
щаются основные факты начального периода становления армян-
ской диаспоры в России – переход в состав Российской империи 
Восточной Армении по Туркманчайскому договору 1828 г. и пере-
селение армян из Западной Армении на российскую территорию, 
начиная с 1829 г. Противопоставляется мирная жизнь и экономи-
ческое развитие Восточной Армении в XIX – начале XX в. и уси-
ление национального гнета армян в Оттоманской империи. Осве-
щение советского периода в истории Армении занимает в данной 
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брошюре всего несколько строк, но имеет концептуальный харак-
тер. Автор подчеркивает, что советский период «по праву являет-
ся периодом наивысшего расцвета армянской экономики, науки 
и культуры»20.

Общая история Армении и России 
в период с 1917 г. до современности

Типовым примером подходов к новейшей истории Армении 
в учебной литературе является изложение сюжетов периода от 
1917 г. и до сегодняшних дней в учебнике А.Э. Хачикяна.

Великая Российская революция 1917–1921 гг. В российской 
историографии в последние годы сформировалось представление 
о событиях 1917–1921 гг. как о едином историческом феномене, 
который следует рассматривать в совокупности, не разделяя его, 
как это было свойственно советской историографии, на Февраль-
скую революцию, период Двоевластия, Октябрьскую революцию, 
и Гражданскую войну. С учётом того, что и по размаху, и по сте-
пени неразрывности, и по влиянию на мировую историю в целом, 
события в России в указанные годы вполне сопоставимы с фено-
меном Великой Французской революции 1789–1799 гг. (которая, 
как известно, так же включала в себя такие достаточно специфи-
ческие, и не сходные с другими этапами тех событий, периоды, как 
Конституционная монархия, господство жирондистов, якобинский 
террор, господство термидорианцев, и период Директории). Разу-
меется, такой подход нельзя директивно предписывать учёным, 
изучающим историю Армении – там, безусловно, доминируют 
соображения, обусловленные спецификой истории именно этой 
страны. Однако в рамках нашего обзора мы будем пользоваться 
именно концепцией Великой Российской революции для того, 
чтобы понять, насколько точка зрения автора рассматриваемого 
учебника соответствует взглядам российских исследователей.

В учебнике Хачикяна данные сюжеты разделены на несколько 
тем (в учебнике не используется термин «глава», несколько параг-
рафов объединяются в рамках одной «темы»). 

Тема 18 «Падение Российской империи и Армения» состоит 
из параграфов «Февральская революция и Армения», «Октябрь-
ская революция и Армения», «Армянский вопрос на переговорах 
в Брест-Литовске и Трабзоне», «Турецкое вторжение в Армению 
и Закавказье», «Героические оборонительные бои Армянско-
го народа в мае 1918 г. – Сардарапат, Каракилиса, Баш-Апарам» 
и «Провозглашение Армянской республики. Батумский договор». 
Названия перечисленных параграфов в целом, дают достаточно 
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точное представление о содержании темы в целом. В отношении 
центральных российских властей (Временного правительства 
и Совнаркома) в данной главе выдерживается достаточно спокой-
ный, отстранённый тон. Автор признаёт, что, собственно говоря, 
в этот период российское правительство, вне зависимости от его 
политической окраски, не имело возможности как-либо вмешаться 
в ситуацию в Закавказье, поэтому позиция руководителей Закавказ-
ского комиссариата имела для положения дел в Армении куда боль-
шее значение, чем любые директивы из Петрограда или Москвы.

Далее следует тема 19 «Первая республика Армении», в кото-
рую входят параграфы «Организация государственных струк-
тур», «Организация Армянской национальной армии», «Внутрен-
нее положение Армянской республики», «Отношения Армении 
с соседними государствами», «Международное положение Армян-
ской республики. Армянский вопрос на Парижской мирной кон-
ференции», «Майской восстание большевиков 1920 г.» и «Армения 
по Севрскому договору. Позиция Советской России». Надо отме-
тить, что уже в этой теме встречаются относительно негативные 
коннотации по отношению к советской власти, источником кото-
рой рассматривается Россия. Скажем, перечисляя враждебные 
факторы, препятствовавшие успешному развитию Армянской рес-
публики, Хачикян отмечает: «Таким же дестабилизирующим фак-
тором являлась и деятельность армянских большевиков, которые 
стремились установить в Армении Советскую власть, наподобие 
установившейся в России» (с. 176). С другой стороны, отзываясь 
о поражении Майского восстания армянских большевиков Хачи-
кян сообщает, что «поражение восстания ещё более ухудшило вне-
шнее и внутреннее положение Армении» (с. 181). Далее он пишет, 
что «в случае победы майского восстания 1920 г. и установления 
в Армении советской власти, Турецко-Армянской войны могло 
бы и не быть. Советская Армения могла бы рассчитывать на под-
держку Советской России в решении своих территориальных про-
блем» (с. 183.). Таким образом, позиция автора учебника по пово-
ду установления советской власти в Армении носит, до известной 
степени, двойственный характер. Признавая, что РСФСР в 1920 г. 
поддерживала кемалистскую Турцию, Хачикян, тем не менее, при-
знаёт, что эта ситуация была в значительной степени предопреде-
лена действиями именно правительства Армянской республики: 
«Оставаясь союзницей Антанты, Армения тем самым являлась 
союзницей белогвардейского правительства Деникина, а позже 
правительства барона Врангеля» (с. 185).

Завершает освещение истории становления советской власти 
в Армении тема 20 «Падение Первой республики. Установление 
советской власти в Армении» в составе параграфов «Ту рецко-
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армянская война 1920 г.», «Армяно-российские переговоры. Согла-
шение о передаче государственной власти Ревкому», «Первые 
шаги Советской власти. Деятельность Ревкома», «Февральское 
народное восстание 1921 г.», Русско-турецкие переговоры. Мос-
ковский и Карский договоры», «Героическая самооборона Зангезу-
ра в 1920–1921 гг. Гарегин Нжде», «Проблема Нагорного Карабаха 
в 1920–1921 гг.», «Принятие первой конституции Армении. Алек-
сандр Мясникян», и «Создание Закфедерации и СССР». Надо 
отметить, что в данной теме автор учебника в ряде мест позволяет 
себе недостаточно чёткие формулировки. Например, утверждается, 
что «Особое недовольство населения вызывала политика «военно-
го коммунизма», когда у крестьян насильно изымались все запасы 
хлеба и посевная пшеница» (с. 187). Спору нет – «военный комму-
низм» действительно был политикой жёсткой, чтобы не сказать – 
жестокой. Однако он (по крайне мере, официально) не предусмат-
ривал (да и не мог предусматривать) конфискацию решительно 
всех запасов, тем более – посевных. Эта политика предписывала 
изъятие всего зерна, кроме необходимого минимума, обеспечи-
вавшего дожитие крестьянина и его семьи до следующего урожая 
и проведение посевной компании. В противном случае, если бы 
политика «военного коммунизма» осуществлялась бы так, как опи-
сывается в учебнике Хачикяна, уже через год сельское население 
вымерло бы в полном составе. Разумеется, на местах были воз-
можны те или иные злоупотребления, но было бы наивным пола-
гать, что именно эти злоупотребления соответствовали типичной 
повседневности тех лет. Думается, что учебное пособие не долж-
но включать в свой состав столь неоднозначные и явно несоответ-
ствующие не только историческим данным, но даже и житейскому 
здравому смыслу, утверждения. 

Достаточно противоречиво описываются и обстоятельства, 
в результате которых делегация Армении не была привлечена 
к российско-турецким переговорам в Москве в феврале – марте 
1921 г. С одной стороны, в параграфе о Февральском восстании, 
Хачикян пишет, что восставшие едва ли не первым делом направи-
ли в Моск ву телеграмму, в которой извещали Совнарком РСФСР 
о смене власти в Армении и лишении направленной в Москву 
делегации всяких полномочий. Однако ниже, в параграфе о русс-
ко-турецких переговорах, утверждается, что армянская делегация 
была не допущена к переговорам по настоянию турецкой сторо-
ны. А как могла участвовать в переговорах делегация, полномочия 
которой были однозначно дезавуированы правительством, напра-
вившим эту делегацию?

Надо отметить, что вопрос о заключении Карского договора 
вообще написан в достаточно своеобразной манере. «Моральный 
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дух Армянских войск постепенно падал по мере того, как ни одна из 
союзных держав Антанты не оказала помощи Армении… 31 октяб-
ря турки взяли Карс, захватив много пленных, 7 ноября турец-
кие войска вступили в Александрополь. 18 ноября Армения была 
вынуждена принять турецкий ультиматум и заключить переми-
рие.» (с. 184.) «В безвыходной ситуации, оставленная союзниками 
на произвол судьбы, Армения обратилась к посредничеству Совет-
ской России… когда после поражения в войне, Армения обратилась 
за посредничеством…» (с. 185), т. е. автор учебника признаёт, что 
к моменту начала переговоров война с Турцией Арменией уже была 
проиграна и сил отвоевать у турок утраченные территории у Ере-
вана не было. В результате переговоров сначала в Москве, а затем 
в Карсе, советская Армения получила назад хотя бы Алекснадро-
поль (ныне Гюмри), причем автором учебника признаётся, что это 
была очень значимая уступка, так как в городе находился стра-
тегически важный железнодорожный узел (с. 189). Точно так же 
признается, что на 1921 г. Советская Армения и Советская Россия 
являлись независимыми государствами. Но результаты перегово-
ров трактуются как «Фактически, в 1921 г. в итоге советско-турец-
кого сговора произошёл очередной раздел Армении между более 
сильными соседями» (с. 189). Очевидно, что автор учебника твердо 
уверен, что независимая Россия обязана была воевать за интересы 
независимой Армении ради возвращения Армении Карса, а жела-
тельно – и Вана, и Трабзона. В этой же теме рассматриваются воп-
росы создания ЗСФСР и СССР. Надо отметить, что изложение 
этих сюжетов носит полностью безэмоциональный и сугубо акаде-
мический характер. Единственное оценочное суждение, высказан-
ное по этому поводу, сводится к тому, что «для страны около 500 
лет лишенной государственности принятие конституции имело 
важное историческое значение» (с. 192).

Советский период истории Армении (1921–1985). Далее, по 
логике повествования, должен следовать блок тем, посвящённых 
советскому периоду Армении. Однако неожиданно, весь советс-
кий период истории Армении уместился в единственную тему 21 
«Вторая (Советская) республика Армении. Участие армян во Вто-
рой Мировой войне». Эта тема состоит из следующих параграфов: 
«Восстановление экономики страны: нэп», «Индустриализация 
и коллективизация в Армении», «Ликвидация безграмотности. 
Развитие образования», «Участие Армянского народа в Вели-
кой Отечественной войне», «Социально-экономическое развитие 
Армении в 1945–1985 гг.», «Общественно-экономическая жизнь 
в годы Второй Республики», и «Развитие культуры в годы Вто-
рой Республики». Очевидно, что на 4 года существования пер-
вой республики в Армении отводится кардинально больше учеб-
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ного времени, чем на преподавание истории советской Армении  
(более 60 лет).

Следует учитывать, что данный учебник, как уже говорилось 
выше, посвящён истории Армении и, соответственно, сосредото-
чен, в первую очередь на событиях, тенденциях и процессах, харак-
терных именно для этой страны. В этом нет ничего плохого или 
зазорного. Такой подход абсолютно нормален и не вызывает ни 
малейшего отторжения. Однако в тоже время, следует учитывать, 
что Армянская ССР в годы существования Советского Союза была 
не независимой страной, а частью СССР, поэтому на нее влияли, 
в том числе и решения, принимавшиеся в центральных инстанциях 
советской федерации. Причем подчас (что бы не сказать – как пра-
вило) именно факторы общесоюзной политики имели для положе-
ния дел в АрмССР куда большее значение, нежели решения мес-
тного партийного и государственного руководства. В результате 
вполне оправданный курс на изложение преимущественно собы-
тий локальной истории в данной теме оказывается контрпродук-
тивен. Раз за разом ученик сталкивается с ситуацией, когда те или 
иные новации оглашаются («да, было еще и вот такое») вообще без 
какого-либо объяснения – почему и зачем. 

У учащегося неизбежно формируется представление о совет-
ском периоде истории Армении как о череде каких-то хаотичес-
ких шагов и мероприятий, установить внятную казуальную связь 
между которыми практически невозможно. Да и сами эти мероп-
риятия описываются сверхлаконично. Скажем, все описание нэпа, 
как особой политики, уложилось в несколько строчек: «С лета 
1922 г. Армения начала применять Новую экономическую полити-
ку (нэп), уже применявшуюся в Советской России и других совет-
ских республиках. Поощрялась организация кооперативов в дерев-
не и в городе. При нэпе развивалось частное предпринимательство. 
Крестьянин, после уплаты заранее определенной части урожая, 
имел право свободно продавать излишки на рынке. Частный про-
изводитель мог тоже самое делать в городе» (с. 195). Собственно, 
на этом разговор о политике, определявшей основные векторы раз-
вития, в том числе, и армянской экономике в период 1922–1928 гг., 
и завершается. Строго говоря, в данном пассаже не содержится 
явных и очевидных фактических ошибок, однако, надо признать, 
ученику из приведенного отрывка крайне сложно и мудрено сде-
лать выводы – зачем нэп вообще вводился? Почему он был именно 
таким, а не каким-либо иным? И, самое главное – почему от нэпов-
ского курса в итоге отказались? Да, безусловно, политика «военно-
го коммунизма» в Армении применялась достаточно ограниченно 
(к моменту установления советской власти в регионе данный эко-
номический уклад уже вошёл в стадию реформирования), однако 
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отказ от изложения основных черт этой политики, а главное – от 
описания результатов политики «военного коммунизма», делает 
невозможным осмысленный рассказ о причинах перехода к нэпу. 

Строго говоря, отказ от рассказа о государственных хозрасчет-
ных трестах и синдикатах не может быть поставлен в вину автору 
учебника. Но если не упоминаются ВСНХ, тресты и синдикаты, 
значит, нет оснований для экскурса в историю «кризисов нэпа» 
и объяснения позитивных и негативных сторон «восстановитель-
ного роста». А если ученик ничего не знает про проблемы «восста-
новительного роста», то как ему объяснять невозможность проведе-
ния индустриализации в рамках новой экономической политики? 
К слову говоря, в учебнике вообще не рассматривается внешнепо-
литическое положение Советского Союза, поэтому «военная тре-
вога 1927 года» и прочие внешнеполитические вызовы, с которыми 
в тот период столкнулось советское правительство, так же выпада-
ют из поля зрения. 

Переход к политике форсированной индустриализации (кото-
рый, строго говоря, не означал немедленного слома нэпа) так же 
обоснован в рассматриваемом учебнике весьма своеобразно. «По 
ленинскому плану построения социалистического общества необ-
ходимо было провести индустриализацию экономики, коллективи-
зацию сельского хозяйства и культурную революцию» (с. 195), т. е. 
ученику сообщается, что вся политика «великого перелома» была 
заранее спланирована еще Лениным (не позднее 1923–1924 гг.) 
и далее слепо выполнялась советским партийным истеблишмен-
том. И далее – «в 1927 г. XV съезд компартии решил параллельно 
с индустриализацией начать коллективизацию сельского хозяй-
ства» (с. 196). Разумеется, это совершенно не соответствует исти-
не. Более того – подход к проблематике политики конца 1920–
1930-х гг. в таком дискурсе делает невозможным сколько-нибудь 
фундированный разговор о борьбе в среде всесоюзного партийного 
руководства. Раз индустриализация, коллективизация и культур-
ная революция изначально рассматривались как обязательные 
и неотъемлемые элементы построения социалистического обще-
ства, раз все преобразования осуществлялись в строгом соответс-
твии с ленинским планом, значит, Сталин и его сторонники были 
совершенно правы, именуя своих оппонентов то «левой», то «пра-
вой», то еще какой оппозицией? Кроме того, такой подход ставит с 
ног на голову проблематику свертывания нэпа. Хачикян по этому 
поводу отмечает: «Переход к плановой экономике означал отход от 
нэпа, от рыночного хозяйства к централизованной, административ-
но-хозяйственной системе хозяйствования» (с. 195). Это не пере-
ход к плановой экономике был осуществлен, потому что в условиях 
нэповской экономики запустить процесс форсированной инду-
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стриализации не получилось, а новую экономическую политику 
свернули так как потребовался переход к плановой экономике. 

Существенным упущением учебника является выведение за 
скобки собственно политической истории АрмССР. Кто руководил 
союзной республикой в межвоенное двадцатилетие? Какую память 
они оставили о себе? В каких взаимоотношениях они были с всесо-
юзным правительством и ЦК ВКП(б)? Пользовались ли они вли-
янием в Москве? Даже если вывести за скобки сюжеты, связанные 
с взаимоотношениями республиканских властей АрмССР с обще-
союзными инстанциями, в тени остаётся огромный пласт вопросов, 
касающихся непосредственно повседневности советской Армении. 
Как и почему в АрмССР начала складываться номенклатура? Как 
это отразилось на армянском социуме и политикуме? Как протекал 
в советской Армении процесс «коренизации» и каким результа-
там он привёл? Вопросы социальной истории не рассматриваются 
вовсе. В самом конце Темы, в параграфе «Общественно-политичес-
кая жизнь в годы Второй республики» эти вопросы лишь упомина-
ются. 

Пожалуй, параграф про период Великой Отечественной войны 
написан в данном учебнике в наилучшем стиле. На страницах этого 
параграфа автор хоть и максимально лапидарно, но все же рассмат-
ривает АрмСССР как составную часть Советского Союза, и от этого 
изложение материала моментально становится более связным и 
казуально объяснимым. К сожалению, и тут, однако, можно отме-
тить возможности дальнейшего улучшения и оптимизации текста. 
Во-первых, на наш взгляд, автор учебника совершенно неоправ-
данно вывел за скобки рассмотрения трудовой подвиг тружени-
ков Армянской ССР в годы войны. Думается, рассказ о движении 
«двухсотников» и «тысячников» и молодежных «фронтовых бри-
гадах» был бы отнюдь не лишним на страницах этого параграфа. 
Помимо этого, хотелось бы сделать ещё одну ремарку. Разумеется, 
никто не хочет вспоминать не то что «черные», но даже и не слиш-
ком комплиментарные страницы истории своей страны. Но, как 
показывает опыт российской историографии, попытки «замолчать» 
такие сюжеты, сделать их «фигурой умолчания» или, тем более – 
отрицать их существование вообще, уже в среднесрочной перс-
пективе становятся контрпродуктивными. Причем опровергать 
домыслы будет весьма трудно, так как в общественном менталитете 
уже сформируется точка зрения «раз нас обманывали в мелочах, 
значит, скорее всего, и вся остальная информация «разоблачите-
лей» тоже верна!». Ни для кого не является секретом, что, наряду 
с несомненными героями, сражавшимися с нацистами на фронте, 
и приближавшими победу в тылу, часть армян стала коллаборан-
тами, и сотрудничала с нацистами. Причем в ряде случаев попытки 



239Учебная литература Армении...

сделать вид, что автору учебника на этот счет ничего не известно, 
принимает совсем уж несерьезные формы. Скажем, в теме о Граж-
данской войне на территории Армении Хачикян вполне заслужен-
но описывает в хвалебных тонах оборону Зангезура под руководс-
твом Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна). Но в общем-то для любого 
исследователя истории Армении не составляет тайны, что в годы 
Великой Отечественной войны Нжде сотрудничал с гитлеров-
ским правительством, входил в состав Армянского национального 
совета в Берлине, и агитировал советских военнопленных из числа 
армян вступать в состав Армянского легиона вермахта. 

Это можно трактовать как трагическую ошибку, как историчес-
кое заблуждение, как результат влияния нацистской пропаганды, 
но попросту закрыть на эти факты глаза, и никак не затронуть даже 
в подстрочной сноске проблему коллаборации в годы Великой 
Отечественной войны – контрпродуктивно. Эти вопросы действи-
тельно рассматриваются в теме, посвящённой историческим судь-
бам армянской диаспоры, однако, во-первых, там вообще не дается 
оценка таких поступков – «В организации Армянского легиона под 
эгидой Германии принимали участие Дро, Нжде и другие армян-
ские деятели. Своими действиями они стремились обеспечить 
покровительство Германии для армян в случае поражения СССР» 
(с. 238). Автор учебника, видимо, вообще не видит в сотрудничес-
тве с нацистами ничего предосудительного. Во-вторых, изложение 
этого сюжета спустя десятки страниц после параграфа, посвящён-
ного истории Великой Отечественной войны, представляется нам 
неоптимальным. 

«Реформы второй половины 1950-х гг. не могли стать действи-
тельно демократическими, пишет автор, так как однопартийная 
система не обеспечивала для этого необходимых условий» (с. 205). 
Думается, анализ исторических судеб многочисленных стран, 
в которых многопартийная система есть, а демократия есть только 
формально, наглядно показывает, что наличие разных партий дале-
ко не всегда само по себе гарантирует подлинное народоправство. 
Достаточно противоречиво описан и инцидент 24 апреля 1965 г., 
когда в день 50-летия геноцида прошла общенациональная демон-
страция. Хачикян полагает, что, хотя митинг был разогнан силами 
милиции и КГБ, а его участники подверглись различным репрес-
салиям, эти события «послужили началом пробуждения нацио-
нального самосознания» (с. 205). Однако парой строк ниже в том 
же учебнике сообщается, что «под руководством первого секрета-
ря Компартии Армении Якова Заробяна было принято решение 
увековечить память жертв геноцида постройкой специального 
монумента… Монумент в Цицернакаберде, строительство кото-
рого завершилось в 1967 г., стал местом национального паломни-
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чества» (с. 205). С одной стороны, армянская милиция и местное 
КГБ митинг в память жертв геноцида разогнали, а с другой – глава 
местной компартии в память этих жертв распорядился возвести 
монумент. Думается, тут просто напрашивается какое-то разъясне-
ние со стороны автора учебника, однако его нет.

Распад СССР и становление независимой Армении 
в постсоветский период

События 1985–1991 гг. в данном учебнике выделены в отде-
льную тему. При этом на период перестройки (Ереван, около 6 лет) 
выделено в целом приблизительно такой же объём учебника, как и 
на изложение истории всего советского периода истории Армении 
в целом. Тема 22 «Третья республика Армения» делится на следую-
щие параграфы: «Политика перестройки. Начало Арцахского дви-
жения», «Спитакское землетрясение», «Армения на пути к незави-
симости», «Декларация независимости Армении. Развал СССР», 
«Провозглашение независимой республики Нагорного Карабаха».

История Армении последних лет выделена в очень короткую 
тему 23 «Армения на пороге третьего тысячелетия», состоящую 
всего из трех параграфов: «Первые шаги независимой Армении», 
«Последствия социально-экономического и политического кри-
зиса», и «Армения на пороге третьего тысячелетия». В целом надо 
признать, что данные сюжеты излагаются в традиционном арме-
нияцентричном духе. В фокусе внимания – проблемы Арцахского 
(Карабахского) движения и становление независимой постсоветс-
кой Армении. Думается, что, в отличие от предыдущей темы, в дан-
ном случае такой подход вполне оправдан. Действительно, в эти 
годы влияние на социум и политикум Армении со стороны осталь-
ного постсоветского пространства (за исключением закавказских 
республик) существенно снизилось, поэтому ожидать в этих темах 
каких-то глубоких экскурсов в российско-армянские отношения.

Завершает учебник достаточно объемная тема 24 «Армянс-
кая диаспора: прошлое и настоящее», включающая в свой состав 
параграфы» «Образование Армянской диаспоры», «“Армянский 
вопрос” и международные отношения в 1921–1923 гг.», «Армян-
ская диаспора между мировыми войнами», «Армянская диаспора 
в годы Второй Мировой войны», «Массовая репатриация армян 
в 1946–1948 гг.», и «Армянская диаспора в наши дни». С учетом 
нацеленности данного учебника на преподавание именно в среде 
армян диаспоры подчёркнутое внимание к сюжетам, связанным 
с историей армянской диаспоры, представляется нам вполне обос-
нованным и оправданным. 
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Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на наличие опре-
делённых проблемных мест, рассматриваемый учебник, с учетом 
его целевой аудитории, в целом, соответствует своим задачам. По 
большому счету, наибольшие вопросы возникают по поводу разде-
ла, посвящённого советскому периоду истории Армении. С одной 
стороны, на наш взгляд, он попросту, по сравнению с другими раз-
делами, непропорционально мал. С другой стороны, именно в этом 
разделе сосредоточенность автора на специфически присущих 
именно Армении исторических процессах, тенденциях и феноме-
нах, начинает мешать связности и фундированности изложения 
материала и в конечном итоге становится контрпродуктивной. Так 
как Армянская ССР в те годы представляла собой не отдельное 
государство, а составную часть Советского Союза, без анализа 
событий и процессов, развивавшихся во всесоюзном масштабе, 
изложение истории собственно Армении приобретает вид перечис-
ления неких фактов, найти и понять казуальную связь между кото-
рыми крайне непросто. С учетом того, что одной из важнейших 
задач любого учебника является формирование у ученика четкой, 
взаимосвязанной и внутренне непротиворечивой картины мира, 
такой подход нельзя признать удачным.

Вопросы двусторонних отношений Армении и России 
в учебной литературе Республики Армения

Становление двусторонних отношений России и Армении 
учебные издания Республики Армения относят к периоду офор-
мления в последней четверти XVII–начале XVIII в. идеи возрож-
дения независимой Армении, территории которой были поделены 
между Персией (Ираном) и Турцией. Говорить о двусторонних 
отношениях России и Армении как государств в дореволюцион-
ный период можно лишь условно, поскольку армянский народ не 
имел тогда собственной государственности. Вместе с тем, сущест-
вовала группа представителей армянской элиты, важнейшее поло-
жение среди которых занимали католикос и ведущие представите-
ли епископата Армянской Апостольской церкви, которая приняла 
на себя функции лидеров разделенного сообщества армян в поис-
ках союзников в борьбе за независимость. В 1701 г. состоялось при-
бытие в Россию эмиссара армянского освободительного движения 
Исраэла Ори, после многолетних дипломатических усилий по при-
влечению на сторону армянского народа государств Европы при-
шедшего к убеждению, что «реальным союзником Армении может 
быть только набирающая мощь Россия»21. Интерес Петра I к пред-
ставленному Исраэлом Ори проекту освобождения Армении при 
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участии России фактически положил реальное начало двусторон-
ним военно-политическим связям России и Армении. 

С разной степенью детализации в учебной литературе для 
вузов и школ Армении отражается процесс становления россий-
ской ориентации национально-освободительного движения армян 
в Персии и Турции, и его активизация в связи с русско-персид-
скими и русско-турецкими войнами. В том числе содержатся упо-
минания о надеждах, возлагавшихся на Каспийский поход Петра I 
участниками армянских восстаний в Арцахе и Сюнике, о проек-
тах освобождения Армении, которые выдвигали Мовсес Сарафян, 
архиепископ Овсеп (Аргутян) и другие представители армянского 
сообщества в России в эпоху Екатерины II22. 

И в университетском учебнике 1980 г, который по ряду пози-
ций остается базисом для новейшей учебной литературы Арме-
нии, и в современных учебниках и учебных пособиях, отражены 
основные аспекты внешней политики России XVIII – начала XX в. 
в Закавказье, оказавшие влияние на судьбы армянского населе-
ния в Персии и Турции. Так, в разделах учебника под редакцией 
М.Г. Нерсисяна (Ереван, 1980), посвященных русско-персидским 
и русско-турецким войнам XIX в., рассказывается о боевом брат-
стве российских солдат и повстанческих армянских сил, о под-
держке армянским населением российской армии в период Крымс-
кой войны 1853–1856 гг.

Следует отметить, что при идентичном наборе фактов, приво-
дящихся в учебниках в связи с включением территорий Восточной 
Армении в состав России, в учебной литературе постсоветского 
периода наблюдается иная расстановка акцентов. Так, в учебнике 
1980 г. данное событие оценивается как освобождение армян от хан-
ского ига, а в пособии А.Мовсисяна (с. 86) рассказ о русско-персид-
ских войнах дан под заголовком «Завоевание Восточной Армении 
Россией». Формально это верно, но способно в итоге нивелировать 
позитивную роль России в истории армянского народа в глазах 
армянских школьников, которые с большей вероятностью запом-
нят заголовок, в котором Россия предстает завоевателем Армении, 
чем рассказ о спасении жизни и поддержке армянского населения 
российской армией и властями. 

Брошюра Г.А. Сарояна включает раздел «Русская ориентация 
армян. Исраэл Ори. Освободительные движения армян XVIII в.», 
где подчеркивается роль военного противостояния Московской 
Руси с Турцией в развитии армянского национально-освободи-
тельного движения и отмечается становление во второй полови-
не XVII в. русской ориентации внешнеполитических интересов 
армянской политической элиты. В разделах, посвященных рус ско-
персидским и русско-турецким войнам XIX в. основной акцент 
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в брошюре сделан на политику угнетения армянского народа со 
стороны Оттоманской Порты, героизм и мужество армянских пов-
станцев, зависимость судьбы армянского народа от геополитичес-
ких процессов в Европе, прежде всего от позиции Англии и других 
стран Запада, опасавшихся усиления России. 

В учебных изданиях, подготовленных в Армении в постсовет-
ский период, преобладает геополитический подход к трактовке 
развития российско-армянского диалога в течение XIX – начала 
XX в. и вплоть до установления в Армении советской власти. В рас-
смотренных учебниках и пособиях утверждается мысль о том, что 
армянское население на территории Персии и Турции стало залож-
ником политики великих держав, интересы которых существенно 
противоречили друг другу, причем стратегия ведущих стран Евро-
пы заключалась в противодействии усилению позиций России. 
Данное обстоятельство наглядно проявилось в итогах Берлинско-
го конгресса 1878 г., в результате которого гарантии безопасности 
армян присутствием российских войск были заменены гарантия-
ми великих держав, которые имели чисто декларативный характер 
и не оказывали влияния на внутреннюю национальную политику 
Оттоманской империи. Аналогичная оценка дается Сервскому 
договору 1920 г. и результатам Лозаннской международной конфе-
ренции 1922–1923 гг.

Вопросы взаимодействия России и Армении в учебной лите-
ратуре Республики Армения находят отражение в рамках темы 
межэтнического и культурного диалога российского и армянского 
народов. В учебниках для вузов и в пособии А.Э. Хачикяна подчер-
кивается значение проникновения в российское интеллектуальное 
пространство начиная с 1770-х гг. информации о культурно-исто-
рическом наследии древней Армении и освободительном движе-
нии армянского народа, благодаря дипломатической деятельности 
Иосифа Эммина, изданию на русском языке книги Эмина-Мовсеса 
Баграмяна и др.23 Уделяется внимание творчеству армянских поэ-
тов и писателей, получивших признание литературной обществен-
ности и читательского сообщества России. В то же время следует 
отметить, что отражение российско-армянских научных и куль-
турных связей в дореволюционную эпоху может быть дополнено 
многими яркими историческими фактами и именами, на основе 
широкого спектра научных исследований на данную тему, опубли-
кованных в разные годы, в том числе в постсоветский период в Рос-
сии и Армении24. 

Характерной чертой учебных изданий Армении историческо-
го направления являются отсылки к популярным произведениям 
армянской и русской художественной литературы, отражающим 
различные страницы истории армянского народа (романы 
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Му ра цана «Геворк Марзпетуни», Х. Абовяна «Раны Армении», 
В. Пикуля «Баязет» и др.). 

Как уже отмечалось выше, отдельные аспекты российско-
армянских отношений отражены в главах рассмотренных учебни-
ков и пособий, посвященных начальному периоду новейшей исто-
рии Армении. Так, изложение истории армянского народа в эпоху 
революции и гражданской войны в Закавказье в 1917–1921 гг. 
в учебной литературе для вузов Армении включает рассмотрение 
политики Временного правительства направленной на форми-
рование в Западной Армении новой системы административного 
управления и создание условий для возвращения на родину запад-
ных армян, ставших беженцами в годы Первой мировой войны, 
революционными событиями в Армении, сопротивлением армян-
ских военных подразделений попыткам захвата Турцией терри-
тории Закавказья после заключения Брестского мира. Период 
1918–1920 гг. характеризуется крайней сложностью внешнеполи-
тического положения независимой Армянской Республики, кото-
рая пыталась избежать открытых конфликтов с советской Россией 
и Азербайджаном, где также установилась советская власть, и нала-
дить отношения со странами Запада, а также с Грузией и анти-
большевистскими силами на Юге России. В учебной литературе 
для школ и вузов подчеркивается, что Армянская Республика «не 
хотела иметь антирусскую ориентацию», но действия правительс-
тва большевиков в этот период определяли негативный сценарий 
в отношениях с Россией. При этом отмечается, что ставка руко-
водства Армении на поддержку со стороны западных держав вновь 
оказалась безрезультатной, подчеркивается отсутствие гибкости во 
внешней политике Республики. Авторы учебников делают акцент 
на позиции большевистской России, стремившейся советизиро-
вать Армению, используя военные план Турции, которая поста-
вила цель захвата территорий, переданных ей по Брест-Литовско-
му договору. В итоге армянский народ вновь обратился к России, 
обеспечив свою безопасность ценой принятия советской модели 
развития25. 

По итогам раздела в учебнике РАУ 2022 г. сделан вывод о том, 
что история существования Республики Армения «имеет практи-
ческое значение, подсказывающее необходимость установления 
и сохранения дружественных и прочных взаимоотношений с Рос-
сией, а также проведения взвешенной политики в отношениях 
с другими странами»26.
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Заключение

По итогам рассмотрения содержания современных учебных 
изданий по истории Армении и армянского народа, использую-
щихся в образовательном процессе общеобразовательных школ 
и вузов Республики Армения можно сделать ряд выводов. 

1.  Формирование комплекса учебной литературы Армении, 
отражающей общую историю и двусторонние отношения Армении 
и России, является частью процесса построения современной сис-
темы науки и образования Армении начала XXI в., который про-
текает в условиях политизации общественной жизни, острых дис-
куссий по ряду ключевых проблем национальной истории, среди 
которых наибольшей сложностью отличается проблема Нагорного 
Карабаха. 

2.  Изложение проблем общей истории России и Армении 
и двусторонних отношений наших стран до 1917 г., сохраняет 
целый ряд традиционных подходов к отечественной истории доре-
волюционного времени, утвердившихся в 1970–1980-е гг. Особое 
место в современной концепции национальной истории, нашедшей 
отражение в учебной литературе Армении, является провозглаше-
ние 28 мая 1918 г. и последующее строительство в 1918–2020 гг. 
Республики Армения как акт возрождения независимой государ-
ственности армянского народа. 

3.  Обращает на себя внимание свойственное всем использован-
ным в аналитическом обзоре современным учебным изданиям при-
оритетное внимание к истокам армянской цивилизации, к истории 
и культуре древних армянских царств по сравнению с периодом 
XVIII–XX вв., а также к проблеме геноцида армян. Российский 
вектор в истории Армении в современной учебной литературе 
изучается как один из компонентов исторической судьбы разде-
ленного армянского народа в эпоху его борьбы за восстановление 
государственности, причем нахождение восточных областей исто-
рической Армении в составе Российской империи в XIX – нача-
ле XX в. оценивается как позитивный этап в истории армянского 
народа. Развитие культурных и общественно-политических связей 
Армении с российским обществом в дореволюционный период рас-
сматривается большинством авторов учебной литературы как фак-
тор взаимного обогащения культур, дружбы и взаимопонимания. 

4.  Содержание учебной литературы исторического профиля, 
издающейся в Республике Армения, требует дальнейшего мони-
торинга в связи с образовательными реформами, проводящими-
ся в стране с 2019 г., включая отмену обязательного преподава-
ния курса истории Армении в непрофильных вузах и внедрение 
с 2022 г. нового образовательного стандарта по истории Армении. 
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Учебные издания Республики Армения, отражающие опыт 
пребывания народов России и Армении в различные исторические 
периоды в рамках единого государства и конструктивное развитие 
отношений Российской Федерации и Республики Армения, вносят 
важный вклад в формирование интегрированного образователь-
ного пространства наших стран, укрепление взаимного позитив-
ного образа российско-армянского исторического взаимодействия 
в глазах молодых поколений. Успешное решение данных задач 
имеет существенное значение в контексте интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве и создания условий для инс-
титуционализации регионально-глобального объединения госу-
дарств Большой Евразии.
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Аннотация. В условиях полного или частичного отсутствия государ-
ственности, основными факторами, конструирующими армянскую наци-
ональную идентичность, стали культурно-конфессиональные факторы. 
Сам же процесс этого конструирования был, на наш взгляд, следствием 
реализации оригинального проекта нациестроительства: принятие хрис-
тианства в качестве государственной религии, процесс суверенизации-
национализации Армянской церкви, создание национальной письменнос-
ти, создание собственной письменной культуры и национальной системы 
образования и т. д. Подобная модель идентичности позволяла армянству 
функционировать в качестве своеобразной нации без собственного госу-
дарства. Это позволяет объяснить и сам феномен существования доста-
точно устойчивой на протяжении веков диаспоральной сети армянских 
общин. Эта модель армянской идентичности, будучи национальной по 
своей сути, одновременно имела открытый и синтетичный характер.

Наличный в Армении латентный кризис идентичности, проявляв-
шийся в противопоставлении парадигмы армянства как культурно-кон-
фессионального целого парадигме «государственной нации», стал явным 
после поражения во второй карабахской войне (осень 2020 г.) и углубил-
ся массовым исходом армянского населения из Карабаха (конец сентяб-
ря 2023 г.). На повестку дня стал выноситься вопрос модернизации 
армянской идентичности. Происходит попытка пересмотра нарративов, 
ценностей и смыслов, по существу, являющихся основными скрепами 
идентичности не только в Армении, но среди армянства вообще. Это 
порождает серьезные риски и угрозы. В дискурсе официальных влас-
тей Армении основным скрепом идентичности должна стать армянская 
государственность в своем конкретном проявлении – современная Рес-
публика Армения. 

Ключевые слова: армянская идентичность, культурно-конфессиональ-
ная модель нации, конструирование идентичности, кризис идентичности, 
модернизация идентичности, гражданско-государственная идентичность
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Abstract. In the absence of full or partial statehood, the key factors shaping 
Armenian national identity have been cultural and confessional elements. this 
identity construction process, in our view, was a result of implementing a unique 
nation-building project: the adoption of Christianity as the state religion, the 
process of asserting the Armenian Church’s sovereignty and nationalization, the 
invention of a national script, the creation of a distinct literary culture, and the 
establishment of a national education system, among other things. this model 
of identity allowed Armenians to function as a kind of networkpill nation, even 
without a state. this helps explain the phenomenon of a resilient Armenian 
diaspora network that has persisted for centuries. Although national in essence, 
this Armenian identity model was simultaneously open and synthetic.

the latent identity crisis in Armenia, which manifested in the opposition 
between the paradigm of Armenianness as a cultural-confessional whole and 
the paradigm of a “state nation,” became explicit after the defeat in the Second 
Karabakh War (Autumn 2020) and deepened with the mass exodus of Armenians 
from nagorno Karabakh (late September 2023). the need for modernization of 
Armenian identity has now been brought to the forefront. there is an effort to 
reassess the narratives, values, and meanings that fundamentally form the core 
of identity not only in Armenia but among Armenians worldwide. this creates 
significant risks and threats. In the discourse of Armenia’s official authorities, 
Armenian statehood, in the form of the modern Republic of Armenia, is being 
promoted as the primary foundations of identity.

Keywords: Armenian identity, cultural-confessional model of the nation, 
identity construction, identity crisis, identity modernization, civic-state 
identity

Введение 

Развитие арменоведения имеет стратегическое значение. Сви-
детельством этого является организация и проведение на государ-
ственном уровне крупнейшего арменоведческого форума в Ереване 
в июле 2024 г. Но если просмотреть программу Форума1 и проана-



250 О.Л. Саркисян

лизировать содержание докладов, то станет очевидным, что арме-
новедение продолжает восприниматься традиционным образом, 
как часть классического востоковедения. Такой подход предпола-
гает, по существу, изучение прошлого армянского народа, остав-
ленных им «следов», где из исследовательского поля выпадает 
современный этап развития. К тому же, исследования охватывают 
в основном область армянского языка и литературы, иные сферы 
духовной культуры, а исследование других сфер общественной 
жизни (экономика, политика, социальные отношения) остается за 
рамками арменоведческого изучения. Понимание арменоведения 
в классическом смысле как составляющей классического востоко-
ведения означает исследование народа, в том числе вне государ-
ственного состояния. 

На наш взгляд, параллельно с развитием арменоведения в клас-
сическом понимании, необходимы исследования более широко-
го междисциплинарного характера, которые будут охватывать не 
только историческое бытие армянского народа, но и современный 
этап развития армянской нации и армянского государства. Более 
того, именно исследование реалий Республики Армения долж-
но быть центральным в актуальном арменоведении (Armenian 
studies). Если проводить параллели с состоявшимися уже междис-
циплинарными страноведческими исследовательскими матрица-
ми, например, American studies или Russian studies, то, очевидно, 
что это не только (и не столько) исследования культурного про-
шлого американского или русского этноса.    

Стратегическое развитие арменоведения в широком пони-
мании, возможно только при наличии определенных теоретико-
методологических концептуальных оснований осмысления само-
го феномена арменоведения. На наш взгляд, в качестве подобного 
теоретического фундамента могут выступать концепты идентитар-
ных исследований, позволяющие адекватно описать исторические 
трансформации армянского народа.

Культурно-конфессиональная модель 
армянской идентичности

В свое время на основе концептуальных идей, сформулирован-
ных академиком С.С. Аревшатяном и профессором К.А. Мирумя-
ном2, мы выдвинули концепт культурно-конфессиональной моде-
ли армянской идентичности3. Мы пришли к выводу, что в условиях 
полного или частичного отсутствия государственности, основ-
ными факторами, конструирующими армянскую национальную 
идентичность, стали культурно-конфессиональные факторы. Сам 
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же процесс этого конструирования был, на наш взгляд, следствием 
реализации оригинального проекта нациестроительства. Подоб-
ная модель идентичности позволяла армянству функционировать 
в качестве своеобразной нации без собственного государства. Это 
позволяет объяснить и сам феномен существования достаточно 
устойчивой на протяжении веков диаспоральной сети армянских 
общин. 

Для понимания идентичности современного армянства ключе-
вое значение имеет осмысление исторической специфики форми-
рования и развития армянской нации. В отличие от большинства 
западных наций, где основным актором конструирования наци-
ональной идентичности было государство (назовем их «госу-
дарственными нациями»), в случае армянства исключительную 
роль в развитии нации играли культурный и конфессиональный 
факторы (назовем это «культурно-конфессиональным проектом 
нации»). С одной стороны, это было обусловлено отсутствием на 
протяжении столетий собственной государственности, с другой, 
такая модель позволяла развиваться армянской нации и в условиях 
включенности в разные имперско-государственные образования.

Идентичность армянской нации не есть данное априори неиз-
менное, а прошедшее долгий и своеобразный путь исторического 
развития явление. Мы видим в этом развитии как этапы революци-
онной трансформации, так и периоды изоляции и застоя. По наше-
му мнению, основы современной армянской идентичности были 
сформированы в IV–VI вв. в результате реализации особой полити-
ки идентичности: принятие христианства в качестве государствен-
ной религии, процесс суверенизации-национализации Армянской 
церкви, создания национальной письменности, собственной пись-
менной культуры и национальной системы образования и т. д. Эта 
модель армянской идентичности, будучи национальной по своей 
сути, одновременно имела открытый и синтетичный характер, что 
позволяло впитывать наиболее прогрессивные инновации мировой 
цивилизации, тем самым, обогащаться, не переставая быть нацио-
нальной4.

Эта синтетичная модель, где нация формируется и развивает-
ся даже в условиях отсутствия собственной государственности, 
где основным ресурсом конструирования идентичности является 
цивилизационно-культурный и религиозно-конфессиональный 
ресурс, можно условно назвать культурно-конфессиональной моде-
лью национальной идентичности. Думается, данная модель и сегод-
ня является стержневой для идентичности армянской нации. 

Идентичность современных западных наций, по всей видимос-
ти, конструировалась иначе. Очевидно, что ведущую роль в унифи-
кации идентичности здесь играло и играет государство. Профессор 
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В.А. Ачкасов раздел своей книги, где он обращается к вопросу о фор-
мировании западноевропейских наций, так и озаглавил: «Запад-
ная Европа: не нация создает государство, а государство нацию»5. 
Отметим, что данный механизм, на наш взгляд, относится не толь-
ко к западноевропейским нациям, но и ко многим другим. Разно-
образные племена и народности, объединяясь в составе форми-
рующихся национальных государств, подвергались своеобразной 
политической тотализации6, где определяющее значение имели 
политико-гражданские, а не духовно-культурные ценности. Толь-
ко затем, сформировавшись как гражданские нации эти народы, 
как следствие, начнут творить свою оригинальную национальную 
духовную культуру. Эту модель конструирования национальной 
идентичности можно назвать моделью государственно-националь-
ной идентичности. 

Сам факт принятия xристианства в качестве государственной 
религии (301 г.) уже можно рассматривать как проявление поли-
тики, где первостепенная роль отводилась идеологическому, куль-
турному фактору. Принимая xристианство, царь Трдат III создавал 
идейный заслон перед идеологичейской экспансией языческого 
Рима и зороастрийского Ирана. 

В дальнейшем угроза потери государственности, а может быть 
и осознание неизбежности этого, заставила политическую и куль-
турную элиту нации акцент почти полностью перевести в культур-
но-идеологическую плоскость, усиливая в нем национальный эле-
мент, что позволило бы выделиться сначала из общего контекста 
глобализированного, но уже разлагающегося эллинистического, 
а затем, формирующегося и такого же глобализированного, xрис-
тианского мира. Ярким выражением такой установки является 
процесс суверенизации армянской церкви.

Известно, что xристианство является мировой религией, то есть 
наднациональной по своей сути, где акцент делается на общечело-
веческие ценности. Однако известно также, что раннеxристианская 
вселенская церковь просуществовала недолго, распавшись на мно-
жество самостоятельныx (автокефальныx) церквей. Новообразо-
ванные церкви постепенно приобретали национальный xарактер, 
то есть превращались в национальные церкви. Быть национальным 
означало быть суверенным. Таким образом, процесс суверенизации 
церквей протекал в виде национализации (приобретения нацио-
нального xарактера). 

Одной из первыx, взявшиx курс на суверенизацию и нацио-
нализацию, была армянская церковь. Суверенизация армянской 
церкви была средством соxранения и развития дуxовной самобыт-
ности в условияx ослабления, а в дальнейшем – отсутствия нацио-
нальной государственности. В процессе суверенизации армянской 
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церкви можно выделить три этапа: организационно-администра-
тивный, культовый, догматический7.

С точки зрения формирования средневековой армянской 
культуры громадное значение имеет факт создания армянской 
письменности в 405 г. Месропом Маштоцем. Данный феномен 
нуждается в серьезном осмыслении. В 387 г. Армения была офи-
циально разделена между Римской империей и Сасанидским 
Ираном. Западная Армения (римская часть) была превращена 
в обычную провинцию империи, а в иранской части xотя формаль-
но и был армянский царь – Врамшапуx, но его власть была сугубо 
номинальной. А в 428 г. армянское царство Аршакидов окончатель-
но перестало существовать. По логике, нация, которая фактически 
потеряла свою независимость, должна была впасть в полосу куль-
турного застоя, а возможно – и деградации. Но происxодит совер-
шенно обратное: не только создается собственная письменность, но 
и начинается небывалый взлет культуры, что позволит в дальней-
шем этот период назвать «золотым веком» армянской культуры.

Создание письменности было обусловлено двумя взаимо-
связанными факторами. Во-первыx, необxодимо было достичь 
культовой суверенности армянской церкви, то есть перевести на 
армянский язык церковную литературу и совершать обряды на 
армянском. Во-вторыx, создать и развить на собственном языке 
национальную культуру, как мощное орудие развития националь-
ной идентичности.

Осуществление этой задачи было сверxсложным как с церков-
но-конфессиональной, так и политической точек зрения8. Извест-
но, что в ранний период официальными языками на xристианском 
Востоке были греческий и сирийский, а в западноxристианском 
мире – латинский и греческий. Использование собственного языка 
при совершении церковныx ритуалов считалось ересью. Следова-
тельно, необxодимо было умело использовать противоречия между 
греческой и сирийской церковью, а также – между Ираном и Визан-
тией, чтобы получить иx «разрешение» создать и использовать свою 
письменность. Усилиями Маштоца, при содействии католикоса 
Саака Партева и царя Врамшапуxа задача была выполнена.

С созданием алфавита церковные ритуалы и обряды стали про-
водиться на армянском. Если до создания письменности в Арме-
нии действовали эллинистические школы, то теперь формируется 
национальная система образования. Армянские школы стали свое-
образным дуxовным синтезирующим фактором для расчлененной 
между Ираном и Византией Армении. Школьная система стала 
важнейшим каналом воспроизводства и развития армянской иден-
тичности, выполняя связующую роль между церковно-политичес-
кими элитами и обществом9.
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Развертывается невиданная по своим масштабам переводческая 
деятельность. Сначала были переведены Библия и все классичес-
кие произведения христианской литературы. Создается собствен-
ная патристическая литература. Затем начинается этап освоения 
античного культурного наследия. Этот этап связывается с деятель-
ностью так называемой грекофильской школы. Несмотря на то, что 
традиционно используется термин «грекофилы» («греколюбы»), 
речь идет о такой деятельности, которая была порождена насущ-
ными запросами национального бытия, и в этом аспекте явно носит 
национальный характер. Деятельность этой школы была порожде-
на необходимостью идейно-догматической борьбы с Византийской 
империей (имперской церковью). Именно благодаря деятельности 
этой школы была создана богатая научная литература на армянс-
ком языке. Это, во-первых, переводы – была арменизирована вся 
классика мировой научной литературы. Примечательно, что нема-
ло трудов древниx авторов соxранились только в армянскиx пере-
водаx. Во-вторых, комментарии и толкования трудов классиков. 
В-третьих, создание собственной оригинальной научной литерату-
ры. Как показал в свое время С. Аревшатян грекофильская школа 
свою детельность осуществляла по определенной программе: грам-
матика, риторика, логика и т. д.10, что является свидетельством 
того, что целенаправленное развитие духовной культуры, которая 
должна была ответить на потребности национального бытия, было 
частью реализации национально-культурного проекта.

В создаваемой письменной культуре особое место сразу заняла 
историография. Уже армянские историки пятого века аргументи-
руют идею национальной суверенности. Эта аргументация часто 
поднимается на философский уровень, превращаясь в философию 
истории. Обосновывается идея национально-освободительной 
борьбы против иноземного гнета, а также противостояние идеоло-
гической агрессии захватчиков. Это относится к взглядам Егише, 
а особенно – Мовсеса Хоренаци. Хоренаци первым из армянских 
мыслителей попытался создать концептуальную модель разви-
тия нации (возникновение, становление, развитие), где на уров-
не философской аргументации обосновывает естественное право 
армянского народа иметь свое национальное государство. Учение 
Хоренаци есть теоретическое выражение уже сформировавшегося 
национального самосознания армян.

В формирующейся национальной культуре бурное развитие 
получают также философия, логика, естественнонаучная мысль. 
В ту эпоху, когда во всем христианском мире предавались забве-
нию традиции античной науки и философии, в Армении бурную 
деятельность развертывают такие мыслители как логик, фило-
соф и методолог Давид Анахт (V–VI века), который попытался 
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совершить универсальный синтез всей античной философии, и 
натурфилософ, представитель естественнонаучной мысли Ана-
ния Ширакаци (VII в.). Они основали свои школы, где были зало-
жены основы дальнейшего развития армянской научно-философ-
ской мысли. 

Основываясь на классификации наук Аристотеля, Давид Анахт 
создает собственную стройную классификацию, где в единстве 
и гармонии представлены все сферы теоретического знания того 
времени. Эта классификация, по существу, стала программой 
развития науки и образования в Армении на целое тысячелетие, 
создав основу для синтеза духовного и светского начал. Реализуя 
естественнонаучный блок классификации Анахта, Анания Шира-
каци философски это обосновывает, обращаясь к космологичес-
кому доказательству бытия Бога. Тем самым он открывает путь 
к исследованию природы, к синтезу теологии и натурфилософии. 
А для сакрализованного средневековья натурфилософия была 
самой непопулярной и проблематичной сферой. 

Таким образом, в V–VII вв., т. е. в эпоху, когда повсеместно 
начинает царить «культурная тьма», в Армении формируется и 
интенсивно развивается духовная культура, основывающаяся 
также на античных традициях. В условиях отсутствия государс-
твенности, культурный фактор начинает играть компенсирую-
щую роль, становясь основным фактором сохранения и развития 
национальной самобытности. Только в этом контексте полностью 
осмысляется небывалый взлет («золотой век») армянской куль-
туры в условиях глубокого кризиса политической, экономичес-
кой и других сфер. 

Важно особо отметить, что развивается армянская культура на 
собственном языке. Это уникальный феномен для «глобализиро-
ванного» средневековья (имеется в виду, что средневековая куль-
тура развивалась преимущественно на нескольких «культурных» 
языках: в западнохристианском мире – на латинском, в восточнох-
ристианском – на греческом и сирийском, впоследствии в ислам-
ском мире – на арабском). Только редкие народы в средневековье 
развивали свою культуру на национальном языке. 

Как видим, средневековая армянская культура, будучи рефлек-
сией над наличным национальным бытием, носит ярко выражен-
ный национальный xарактер, что наложило свой отпечаток даже 
на такие вроде бы отвлеченные сферы духовной культуры как тео-
логия и философия11. В то же время эта культура призвана была 
воздействовать на национальное бытие, способствуя сохранению 
национальной самобытности, развитию национального самосозна-
ния, тем самым создавая предпосылки для дальнейшего восстанов-
ления государственности12.



256 О.Л. Саркисян

Другой особенностью средневековой армянской культуры 
является ее синтетичный характер. Речь, во-первых, идет о том, 
что она представляла из себя своеобразный синтез духовного 
(религиозного) и светского (традиций античной науки и филосо-
фии) начал. Ярким проявлением этого синтеза была сфера образо-
вания. Образовательные учреждения содержались за счет церкви, 
как правило, при монастырях, и естественно там преподавались 
разные области христианской литературы. Но все же стержнем 
образовательной системы становятся «семь свободных искусств», 
где первой ступенью был тривиум (грамматика, риторика, логика), 
а второй – квадривиум (арифметика, теория музыки, геометрия, 
астрономия). 

Интересно, что армянская церковь канонизировала, возведя 
в ранг святых, большинство крупных армянских мыслителей-уче-
ных, даже таких, чья принадлежность к христианской вере сом-
нительна (например, Давид Анахт). Это говорит о том, что синтез 
духовного и светского был одним из составляющих культурной 
политики официальной церкви. 

Синтез духовного и светского начал в дальнейшем наиболее 
ярко выразился в деятельности армянских средневековых уни-
верситетов. Эти университеты (вардапетараны) основывались при 
монастырях и содержались за счет церкви и некоторых княжеских 
домов. Наиболее известными из них были Гладзорский (основан 
в конце XIII в.) и Татевский (XIV – начало XV в.) университеты, 
где наряду с теологией преподавались все известные к тому времени 
светские науки (философия, грамматика, арифметика, геометрия, 
логика, риторика, астрономия, календароведение и т. д.). Выпуск-
никами этих университетов были вардапеты – уникальное явление 
в средневековой армянской культуре. Вардапет – это и духовный 
сан, и, по существу, научная степень. Вардапеты писали и защища-
ли своеобразные диссертации, получая право преподавания. 

Другим проявлением синтетичности армянской средневеко-
вой культуры был своеобразный синтез национального начала 
и общечеловеческого (наднационального). Хотя сверхцелью в эту 
эпоху, как мы уже сказали, было сохранение и развитие нацио-
нальной самобытности, но это происходило не через замыкание 
в своих сугубо национальных границах, а через творческое осво-
ение и плодотворное впитывание мирового культурного опыта. 
Это, во-первых, касается принятия уже в 301 году христианства 
в качестве государственной религии, освоения, осмысления и 
усвоения общехристианских ценностей на протяжении долгих 
веков на уровне семейного воспитания, церковной проповеди и 
в различных образовательных учреждениях. Во-вторых, армянс-
кая культура последовательно и творчески впитывала в себя все 
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достижения других культур: древнегреческой, сирийской, греко-
язычной и латиноязычной христианской и даже арабоязычной. 
Армянские мыслители диалектически обосновывали связь наци-
онального и общечеловеческого: национальное является мате-
риализацией общечеловеческих ценностей, а общечеловеческое 
существует только через существование национального. В этом 
контексте интересна позиция К.А. Мирумяна, что армянская 
культура была «национальной по форме и общечеловеческой по 
содержанию»13.

Проявления кризиса 
культурно-конфессиональной модели идентичности

Культурно-конфессиональная модель армянской идентич-
ности достаточно эффективно функционировала почти тысяче-
летие – V–XV вв. Ее столпами были, с одной стороны, духовная 
культура, развиваемая на армянском языке и мaтериализующая-
ся через армянскую письменность, а с другой, христианская вера 
и армянская церковь, сплачивающие армян всего мира. Таким 
образом, главными идентификационными факторами армянства 
были культурный и конфессиональный. Данная модель легити-
мизировалась особенно тем обстоятельством, что периоды вос-
становления армянской государственности сменялись долги-
ми веками отсутствия собственного государства. В этом случае 
армянский народ, будучи достаточно единым в культурно-кон-
фессиональном плане, включался в разные державно-имперские 
образования, где были свои модели политической идентичности, 
что так или иначе накладывало свой отпечаток на идентичность 
армян. Учитывая тот факт, что армянство, как правило, было 
одновременно включено в разные государственные образова-
ния, возникала опасность отчуждения разных частей армянства 
друг от друга. Это стало еще более актуальным с рассеиванием 
армянства по миру и образованием крупных общин в совершенно 
разных по культуре, религии, политическому строю, менталитету 
странах. Армянство становится достаточно разным. В западноев-
ропейских общинах, а также иногда в тех восточных общинах, где 
армянские элиты были в тесных контактах с европейскими коло-
низаторами (например, в Индии), армянство постепенно приоб-
щается к новым гражданским ценностям. Произошел разрыв как 
между общинами армян в разных странах, так и между общинами 
и армянством, которое продолжало жить на исторической Роди-
не. Армянская церковь по инерции пыталась выполнить свою 
унифицирующую роль, но в условиях интенсивно модернизирую-
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щегося (в том числе идейно) мира без собственной модернизации 
она уже в принципе не могла выполнить эту функцию.

Армяне в развитых странах постепенно стали себя боль-
ше отождествлять с местным обществом, чем с армянством, что, 
в конце концов, завершилось их ассимиляцией. Что касается армян 
в восточных странах, они выбрали «политику гетто», чтобы сохра-
нить свою идентичность. Иногда это связывают с противодействи-
ем чуждой исламской среде. И именно опыт этих общин зачастую 
приводят как пример настоящего духовного патриотизма. В то же 
время, подобная политика означала сознательную культурную 
автаркию и стагнацию.

Призыв к модернизации некоторые пытаются представить 
в черно-белом свете: полный отказ от своих традиций, перенятие 
чужого опыта и особенно его крайних проявлений. Опыт пока-
зывает, что древние народы и цивилизации настолько мудры, что 
впитывают то, что делает их сильнее, не лишаясь самобытности. 
Кстати, речь идет и о политических ценностях. В этом плане приме-
чателен опыт Китая или Японии. Исследование данного опыта не 
является целью исследования данной статьи. Но необходимо кон-
статировать важный факт: в обеих странах трансформация являет-
ся результатом реализации стратегического плана, составляющим 
которого является и политика идентичности.

В армянской действительности сегодня также идут поиски 
пути дальнейшего идентификационного развития. Если проанали-
зировать спектр современных точек зрения о сущности армянской 
идентичности и тенденциях ее развития, то в целом можно выде-
лить два подхода, один из которых условно можно назвать тради-
ционалистским, другой – реформаторским. 

Сторонники первого подхода, на наш взгляд не учитыва-
ют те изменения, которые произошли за последние 100 лет, как 
в мировом масштабе, так и в развитии армянства, в частности. 
Основой их представлений об армянской нации является идеа-
лизированная модель изначально данной армянской идентичнос-
ти, по существу вне времени и пространства. Эта модель, которая 
восходит своими корнями к образу армянской нации, сконс-
труированному в «Истории Армении» патриархом армянской 
историографии Мовсесом Хоренаци (конец V в.), сыграла фун-
даментальную роль в тысячелетнем развитии армянской нации. 
Но абсолютизировать этот образ сегодня – это, по меньшей мере, 
анахронизм. Подобный антиисторизм и априоризм не позволи-
телен в век глобальных трансформаций и мировой интеграции. 
Коренные исторические трансформации требуют новых моде-
лей, которые сыграют такую же стратегическую роль, как модель  
Хоренаци. 
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Закостенелое понимание армянской идентичности с необходи-
мостью приводит к тактике выживания и “гетто” с элементами 
вульгарного национализма. Сторонники данного подхода, как пра-
вило, гиперкритично и нигилистично воспринимают период разви-
тия Армении в составе СССР. На наш взгляд, это в корне неверная 
позиция, так как именно этот период развития части армянства 
имеет исключительное значение для формирования элементов 
собственной политико-государственной идентичности.

Данная позиция в более мягком варианте выражается в концеп-
ции армянского мира как особой цивилизации. Не отрицая то, что 
Армения действительно имеет особую специфику собственного 
цивилизационного развития, в то же время считаем, что подобная 
точка зрения более или менее корректна при осмыслении исто-
рии армянского народа (хотя и в данном аспекте ее нельзя абсо-
лютизировать), а при построении стратегии дальнейшего развития 
Армении и армянства она, на наш взгляд, бесперспективна. Буду-
щее армянской нации необходимо связывать не с уникальностью 
армянской цивилизации, а с усилением армянской государствен-
ности и трансформацией армянства в государственную нацию. 
Более того, историческая цивилизационная специфика, которую 
мы выразили через понятие синтетичной армянской идентичности, 
должна служить вышеназванным целям. То есть, подчеркивание 
цивилизационной уникальности армянства не может быть самоце-
лью. Ее осмысление – инструмент развития нации и армянского 
государства. 

В последние годы намечается тенденция отказа еще от одной 
модели армянской идентичности – «нации-жертвы». Согласнo 
данной модели, армянский народ в течении исторического разви-
тия почти всегда был объектом агрессии внешних сил, его исто-
рия – это история мучений, апогеем чего стал Геноцид в Османской 
империи. Исходя из синтетичной сути армянской идентичности, 
необходимо сместить акцент исторических исследований – пока-
зать весомую роль армянского фактора в глобальных культур-
ных, цивилизационных, политических проектах (ахеминидский, 
эллинистический, византийский, советский и т. д.), тем самым, 
отказаться от ущербного видения истории армянского народа как 
постоянного выживания, акцентируя аспект цивилизационного 
созидания. Необходимо отказаться также от психологии дряхлос-
ти: народ с древней культурной идентичностью не обязательно 
должен быть анахронизмом, он должен быть готовым к прогрессу. 
Что же касается осмысления Геноцида в контексте национального 
самосознания, то необходимо признать, что этот фактор продолжа-
ет оставаться одним из основных в процессе общеармянской само-
идентификации. 
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Из моделей, которые направлены на поиск путей трансфор-
мации армянской идентичности, и которые мы условно назвали 
реформаторскими, можно выделить, например, модель армянства 
как глобальной нации. Этот концепт, по существу, претендует на 
своеобразный синтез космополитизма и этнической идентичности 
армянства. Это идеализированная модель. Дело в том, что на опре-
деленном этапе с необходимостью возникает противоречие между 
национальной культурно-цивилизационной идентичностью и граж-
данско-государственной идентичностью тех державных образова-
ний, в которые включены армяне. Первым следствием этого стано-
вится отчуждение от собственной сущности (и государственности, 
если она налична), а конечным результатом – ассимиляция. Исто-
рия армянства последних трех веков не раз это доказывала.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что армянство на 
протяжении веков стремилось быть именно «глобальной» нацией. 
Это позволяло вписываться в масштабные проекты политического 
и цивилизованного характера в качестве конструктивного фактора, 
но не способствовало (а может быть и мешало) созданию и реализа-
ции собственного проекта. Будущее армянского народа предпола-
гает переход от модели глобальной нации к модели государственной 
нации.

Наличный в Армении латентный кризис идентичности, прояв-
лявшийся в противопоставлении парадигмы армянства как куль-
турно-конфессионального целого парадигме «государственной 
нации», стал явным после поражения во второй карабахской войне 
(осень 2020 г.) и углубился массовым исходом армянского населе-
ния из Карабаха (конец сентября 2023 г.). Армянский народ в оче-
редной раз оказался на перепутье исторического развития, когда 
нужно сделать выбор. Всесторонний анализ наличной реальности 
приводит к выводу, что необходимы определенные трансформации 
армянской идентичности, суть которых должна состоять в перехо-
де от модели «культурного выживания» к модели «государствен-
ного процветания», что, в свою очередь, предполагает преодоление 
своеобразного конфликта между практически догматизированной 
моделью культурно-конфессиональной идентичности и предлагае-
мой моделью государственной идентичности.

Необходимость модернизации 
армянской идентичности

Примечательно то, что в армянской научной литературе практи-
чески не фигурировали термины «нациестроительствао» и «поли-
тика идентичности», что имеет свое объяснение. Во-первых, отсут-
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ствие общенационального стратегического проекта развития делает 
практически невозможным осмысленную долгосрочную политику 
идентичности. Во-вторых, этническая идентичность, по сущест-
ву, отождествляется с национальной идентичностью, и, исходя из 
факта моноэтничности населения Республики Армения (более 97% 
населения составляют армяне), делается вывод о бессмысленности 
вышеназванной политики. В-третьих, абсолютизируется наличная 
культурно-конфессиональная модель армянской идентичности, 
как нечто неизменное, данное априори вне времени и пространства 
(подобный антиисторизм в лучшем случае сводит политику иден-
тичности к усилиям сохранить наличную идентичность).

Игнорировать значение политики идентичности для Республи-
ки Армения по меньшей мере наивно, особенно учитывая, что сов-
ременная армянская государственность еще находится на стадии 
становления, сталкиваясь с множеством вызовов, среди которых 
особое место имеют необходимость развития гражданско-государ-
ственного сознания, в частности, и политико-правовой культуры, 
в целом. С точки зрения государственного строительства очевидна 
необходимость конструирования над традиционной этнокультур-
ной идентичностью ценностей гражданско-государственной иден-
тичности. Другим фактором, актуализирующим необходимость 
политики идентичности в Армении, является существование гро-
мадной армянской диаспоры, этническое самосознание которой, 
будучи фактором стратегического значения, не может быть безраз-
личным для Республики Армения. 

Только после 4-х дневной войны 2016 г., который высветил 
экзистенциальные угрозы армянской государственности, были сде-
ланы попытки сформулировать проблему стратегического разви-
тия армянского общества, в том числе предполагающие элементы 
целанаправленного нациестроительства (концепт «нация-армия», 
концепт «глобальной нации»)14. 

 44-дневная война 2020 г., послевоенное развитие, «исход» 
армян из Карабаха, внешнеполитический разворот и другие фак-
торы сделали латентный кризис идентичности очевидным. На 
различных уровнях, в том числе, официальном властном, все чаще 
и чаще стали говорить о необходимости демифологизации и пере-
смотра сложившихся нарративов. По существу, на повестку дня 
стал выноситься вопрос модернизации армянской идентичности.

Элементы такой модернизации силы, пришедшие к власти 
после «бархатной революции» 2018 г., предлагали еще до войны 
2020 г. Но дальше декларативного символизма (например, празд-
нование Дня гражданина) дело не пошло. Серьезная опережающая 
политика нациестроительства до последовавших катастрофичес-
ких событий могла бы рассматриваться как проявление опере-
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жающей стратегической программы развития нации и государства. 
Сегодня же, после вышеназванных событий, особенно в контексте 
непрекращающегося давления и требований со стороны Азербай-
джана и Турции, попытки демифологизации и трансформации 
общественного сознания воспринимаются частью общества как 
проявление ущербной политики по схеме «стимул-реакция».

Рассмотрим некоторые элементы и проявления попыток модер-
низации армянской идентичности.

Демифологизация истории (политика памяти). Устами высшей 
политической власти все чаще и чаще раскручивается тезис, что 
нужно отказаться от многих исторических нарративов, так как они 
препятствуют прогрессивному развитию армянского государства. 
По существу, речь идет о новой политике памяти, одним из про-
явлений которой стало издание новых учебников истории, вызвав-
ших жесткую дискуссию как среди экспертного сообщества, так и в 
обществе.

Карабахский фактор. Возникновение Республики Армения 
шло в контексте борьбы за Карабах. В итоге сформировался такой 
нарратив, что независимость и суверенитет Армении неотделимы 
от независимого армянского Карабаха, выражением чего можно 
считать слова героя первой карабахской войны Монте Мелконя-
на: «потерять Карабах, означает перевернуть последнюю страницу 
армянской истории». Следовательно, суверенитет Армении невоз-
можен без Карабаха, а потеря последнего означает потерю перво-
го. Символическая декарабахизация Армении в итоге завершилась 
деарменизацией Карабаха.

Символическая политика. Развертываются дискуссии о необ-
ходимости изменения официальных символов Армении – герба 
и гимна. А в целом повестка трансформаций символов намного 
шире: исторические символы (даже учебники по истории будут 
называться не История армянского народа, а История Армении), 
символы виртуально-исторические (Великая Армения, Армения 
от моря до моря) и реально-конкретные (Республика Армения), 
символы, связанные с Карабахом, географические символы (гора 
Арарат или гора Арагац?) и др.

Армянская апостольская церковь (ААЦ). Это основной инс-
титут конструирования и воспроизводства армянской культур-
но-конфессиональной модели идентичности, функционирующей 
более 1500 лет. Резкое обострение отношений между властями и 
ААЦ представляется как попытка преодолеть модель негосудар-
ственной нации и создать светское государство (наподобие запад-
ной модели) политической нации.

Внешнеполитический разворот. На самоидентификацию 
обществ влияют не только внутренние, но и внешнеполитичес-
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кие факторы. Включенность на протяжении долгих веков в состав 
восточных автократических держав, Российской империи, затем 
СССР накладывала свою печать на армянскую идентичность. 
В отличие от большинства государств постсоветского пространс-
тва, где поиск собственной идентичности после развала СССР 
выражался также в отдалении от России (постколониальный син-
дром), в Армении отношения с Россией не рассматривались как 
помеха развития общества и государства. В последние же годы на 
фоне различных катаклизмов и в контексте проекта модернизации 
общества и государства, происходит серьезный внешнеполитичес-
кий разворот, который достаточно противоречив. С одной стороны, 
акцентируется регионализация, т. е. приоритетность установления 
добрососедских отношений с странами региона, в том числе, с Тур-
цией, с другой, очевидные попытки получить покровительство со 
стороны западных стран. В контексте углубляющегося противо-
стояния Запада и государств-цивилизаций (особенно России), это 
приводит к формированию в массовом сознании элементов отчуж-
дения от российской идентичности. 

Таким образом, мы, по существу, видим попытку пересмотра 
ценностей и смыслов, по существу являющихся основными скре-
пами идентичности не только в Армении, но среди армянства вооб-
ще. Возникает вопрос: имеем ли мы дело с стратегическим проек-
том модернизации нации и государства с претензией стать наконец 
государственной нацией? Опережающая ли это политика, реали-
зация стратегии, или политика «стимул-реакция», являющаяся 
ответом на сиюминутные вопросы с целью «спасти ситуацию»? 
Вне наличного конкретного контекста (поражение в войне, тер-
риториальные уступки, угрозы безопасности, внешнее давление, 
наличие разношерстной диаспоры, атомизация общества вследс-
твие размывания основных скрепов идентичности) предлагаемые 
трансформации можно было бы считать рациональным стратеги-
ческим проектом. В контексте же перечисленных факторов стано-
вятся очевидными серьезные риски и угрозы. Поэтому чрезмерно 
важным становятся два вопроса: что предлагается вместо традици-
онных скрепов и как должна произойти модернизация-трансфор-
мация? как все это отразится на общинах армянской диаспоры? 

В дискурсе официальных властей Армении основным скрепом 
идентичности должна стать армянская государственность в своем 
конкретном проявлении – Республика Армения в конкретных 
(советских) границах. Внутри общества Республики Армения 
такая трансформация частично возможна, но при наличии системы 
целенаправленного гражданского просвещения, основным кана-
лом которого должны быть образовательные учреждения. Пока что 
такая система не функционирует.
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Более проблематична ситуация в случае общин армянской 
диаспоры. Они являются объектом постоянной политики иден-
тичности государств, на территории которых проживают. Боль-
шинство представителей армянских общин являются носителями 
гражданско-государственной идентичности политических наций 
этих государств. Соответственно, скрепами их армянской иден-
тичности являются не гражданско-политические факторы, а куль-
турно-исторические, которые, в свою очередь, целенаправленно 
трансформируются в Республике Армения. В условиях частичного 
или полного отказа от универсальных скрепов армянской иден-
тичности возникает риск постепенного отчуждения разных частей 
армянства друг от друга.

Важнейшим скрепом общеармянской идентичности на уров-
не исторической памяти был и остается фактор Геноцида армян 
в Османской Турции. В условиях политики по установлению доб-
рoсоседских отношений с Турцией данный фактор постепенно 
может уйти из активной политики властей Республики Армения, 
что негативно скажется, в первую очередь, на отношениях с общи-
нами потомков западных армян, образовавшихся в основном из 
беженцев, спасшихся от Геноцида.

Представители армянских общин диаспоры являются в основ-
ном носителями традиционной мифологизированной модели 
армянской истории, в контексте которой реально существующая 
Республика Армения зачастую не рассматривается как Родина 
армянства и в иерархии ценностей находится намного ниже исто-
рической Великой Армении или Армении «от моря до моря». Оче-
видно, что любая история предполагает элементы мифологизации, 
зиждется на более или менее искусственно сконструированных 
нарративах. Другое дело, насколько она эффективна с точки зре-
ния амбиций развития. Поэтому в процессе развития часто возни-
кает необходимость переосмысления истории. Но в любом случае, 
нельзя рушить мифы-скрепы не создав новые, наслоив их на ста-
рые, то есть демифологизация должна сопровождаться ремифоло-
гизацией.

Противостояние же государства и ААЦ вообще может иметь 
катастрофические последствия в контексте сохранения единства 
общеармянского мира. Хотя времена изменились и ААЦ уже давно 
не выполняет роль абсолютного и универсального координатора 
развития армянского мира, но, в то же время, необходимо признать, 
что ее значение для сохранения единства и сегодня исключительна, 
так как ни государство, ни тем более иные организации (традици-
онные армянские партии, благотворительные фонды и др.) так и не 
сумели создать институты и выработать механизмы, объединяю-
щие сеть разношерстных общин диаспоры.
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Заключение

Таким образом, негативные процессы и события последних лет 
вызвали определенный кризис идентичности в Армении, выража-
ющийся в том, что рушатся традиционные нарративы и скрепы 
идентичности, вследствие чего общество атомизируется. Данный 
процесс частично созвучен общемировому тренду постмодернист-
ского индивидуализма. На этом фоне властные элиты республики 
развертывают дискурс модернизации армянской идентичности, 
что является естественной реакцией на создавшуюся ситуацию. Но 
налична опасность, что выйдя из одной крайности – мифологизи-
рованного этнонационализма, можно впасть в другую – искуствен-
ного конструктивизма и нигилистического отказа от выработанных 
на протяжении веков традиционных устоев армянской идентич-
ности. Подобная политика порождает серьезные риски и угрозы 
как с точки зрения консолидации общества в Республике Армения, 
так и сохранения общеармянского единства.

Опыт модернизации традиционных обществ показывает, что 
это сложный и болезненный процесс. Но он успешен, если тради-
ционные устои не просто стираются, а на них наслаивается новое. 
Опыт самой армянской нации также свидетельствует об этом. 
Культурно-конфессиональная модель армянской идентичности, 
о которой мы говорили выше, из себя представляла синтез дох-
ристианской традиции армянских племен, христианства, античной 
и эллинистической культуры и т. д. Следовательно, процесс транс-
формации армянской идентичности на современном этапе – это 
необходимость исторического развития, но он будет эффективен 
только при реализации стратегического проекта плодотворного 
синтеза традиционных и конструируемых новых, диктуемых амби-
циями будущего, скрепов армянской этно-национальной и нацио-
нально-государственной идентичности, что позволит максимально 
эффективно совместить решение двух главных задач – укрепление 
и усиление армянского государства и сохранение и углубление 
общеармянского единства. 
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Аннотация. В статье анализируются причины и ход общественно-
политического кризиса в Республике Армения в 2018 г., который вошел 
в историю под названием «бархатная революция». Отмечается, что 
нестабильность политической системы Армении проявилась сразу после 
обретения ею независимости в 1990-х гг. В период президентства Робер-
та Кочаряна и Сержа Саргсяна (1998–2018) в стране не раз проходили 
массовые акции протеста, однако именно события весны 2018 г. привели 
к кардинальным изменениям в политической системе страны и приходу 
к управлению государством новой элиты во главе с Николом Пашиняном. 
Ключевыми причинами «бархатной революции» стали социально-эконо-
мические проблемы и усталость армянского общества от находившихся 
у власти политических деятелей-выходцев из непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики. Утверждается, что операция по смене правяще-
го режима в Армении в целом укладывается в схему «цветных революций», 
ранее произошедших на постсоветском пространстве. Важным отличием 
от успешных «революции роз», «оранжевой революции» и «тюльпановой 
революции», а также неудавшейся «васильковой революции» в данном 
случае стала та огромная роль, которую сыграли в победе армянской оппо-
зиции новейшие информационно-коммуникационные технологии, осо-
бенно социальные сети и мессенджеры. Авторы приходят к выводу, что, 
как и в результате победивших «цветных революций» в Грузии, на Укра-
ине и в Киргизии, «бархатная революция» не только не оправдала надежд 
большинства населения Армении на резкое улучшение условий жизни, но 
и косвенно привела к трагедии в ходе Второй Карабахской войны.
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Abstract. the article analyzes the causes and course of the socio-political 
crisis in the Republic of Armenia in 2018, which went down in history as the 
Velvet revolution. It is noted that the instability of Armenia’s political system 
manifested itself immediately after its independence in the 1990s. during 
the presidency of Robert Kocharyan and Serzh Sargsyan (1998–2018), mass 
protests took place in the country more than once, but it was the events of 
spring 2018 that led to drastic changes in the country’s political system and 
the arrival of a new elite led by nikol pashinyan to govern the state. the key 
reasons for the Velvet revolution were socio-economic problems and the fatigue 
of the Armenian society from the political figures in power, who came from the 
unrecognized nagorno-Karabakh Republic. It is claimed that the operation to 
change the ruling regime in Armenia generally fits into the scheme of the Color 
revolutions that previously occurred in the post-Soviet space. An important 
difference from the successful Rose revolution, orange revolution and tulip 
revolution, as well as the failed Cornflower revolution in this case was the huge 
role that the latest information and communication technologies, especially 
social media, played in the victory of the Armenian opposition. the authors 
conclude that, the Velvet revolution not only failed to meet the hopes of the 
majority of the Armenian population for a dramatic improvement in living 
conditions, but also indirectly led to the tragedy in Second Karabakh War.

Keywords: Color revolutions, post-Soviet space, Armenia, Velvet 
revolution, Kocharyan, Sargsyan, pashinyan 

В начале XXI в. по постсоветскому пространству прокатилась 
волна «цветных революций». Причины, ход и последствия «рево-
люции роз» в Грузии, «оранжевой революции» на Украине и «тюль-
пановой революции» в Киргизии в настоящий момент достаточно 
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хорошо изучены в отечественной историографии1, однако «бархат-
ная революция» в Армении 2018 г. все еще нуждается в тщательном 
исследовании. Частичному закрытию этой научной лакуны и пос-
вящена данная статья.

В 1991 г. распался СССР, и Армения, как и остальные союз-
ные республики, обрела независимость. На повестке дня молодой 
республики стоял целый комплекс социально-экономических 
и общественно-политических вопросов, требовавших неотложно-
го решения. В течение первых двадцати семи лет независимости 
Армения часто проходила через периоды острой политической 
турбулентности, что было следствием нестабильности ее полити-
ческой системы, но наиболее острый кризис государственности 
произошел на излете волны «цветных революций» на постсовет-
ском простран стве.

Рассматривая предысторию событий 2018 г., необходимо вер-
нуться в первые годы существования постсоветской Армении. 
За последние три десятилетия в стране неоднократно возникали 
народные волнения и политические кризисы, включая крупные 
демонстрации по поводу оспариваемых выборов в 2008 и 2013 гг., 
а также протесты социально-экономического характера в 2010-х гг. 
И все же начало перманентной турбулентности политической сис-
темы Армении было положено в первое десятилетие после распада 
СССР. Так, после президентских выборов 1996 г. прошли первые 
массовые протесты, призывавшие к проведению справедливых 
и честных выборов. Тогда толпы людей, подозревавших первого 
президента Армении Левона Тер-Петросяна (1991–1998) в под-
тасовке результатов голосования для обеспечения собственной 
победы, дававшей возможность остаться президентом второй срок 
подряд, вышли на улицы Еревана. После попытки штурма здания 
парламента полиция разогнала протестующих, применив водоме-
ты и слезоточивый газ. В дальнейшем все митинги были запреще-
ны для «обеспечение мира в Армении»2. 

В 1998 г. Тер-Петросян все же был вынужден уйти в отставку, 
и его место занял бывший министр обороны, ныне уже не сущес-
твующей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и пре-
мьер-министр Армении Роберт Кочарян (1998–2008), который 
победил в ходе досрочных президентских выборов. Третьим пре-
зидентом независимой Армении стал Серж Саргсян (2008–2018), 
также выходец из Арцаха, занимавший в ней пост министра обо-
роны. В этот период гражданские протесты происходили с разной 
степенью интенсивности, достигнув своего пика в ходе «электо-
ральной революции» 2018 г. Как утверждает исследователь вопро-
са А. Оганян, «“бархатная революция” в Армении стала кульмина-
цией десятилетия мирных протестов, сосредоточенных на правах 
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человека, правах женщин, защите окружающей среды, вопросах 
труда и занятости»3. И это далеко не полный перечень проблем, 
вызывавших неудовлетворение и раздражение армянского обще-
ства. Заметим, что многие ключевые участники «бархатной рево-
люции», включая ее лидера Никола Пашиняна, принимали самое 
активное участие в бурных общественно-политических событиях 
этого десятилетия4. 

В 2008 г. Р. Кочарян, у которого заканчивался второй президент-
ский срок, принял решение передать власть своему соотечествен-
нику С. Саргсяну и не без успеха постарался обеспечить ему победу 
на президентских выборах. Считавшийся фаворитом голосования 
Л. Тер-Петросян, занял в итоге лишь второе место. Его сторонни-
ки не признали результаты голосования и организовали в Ереване 
серию митингов, требуя новых выборов, хотя сам оппозиционный 
кандидат подчеркивал необходимость обратиться в Конституцион-
ный суд с жалобой на фальсификацию результатов голосования5. 
Уходивший президент Кочарян объявил чрезвычайное положение 
и отдал приказ любой ценой подавить протесты. 1 марта 2008 г. 
силы безопасности применили огнестрельное оружие для разгона 
митингующих, которые требовали освободить своего лидера из-
под домашнего ареста. Жертвами этих столкновений стали десять 
человек, включая двух представителей правоохранительных орга-
нов. Характерно, что С. Саргсян после инаугурации не предпринял 
никаких действий, чтобы наказать ответственных за бойню в Ере-
ване (а именно так эта трагедия была воспринята обществом), чем 
вызвал серьезное раздражение у значительной части населения 
страны. 

Н. Пашинян, которому тогда было 33 года и который был редак-
тором одного из оппозиционных средств массовой информации, 
после мартовских событий скрывался почти год, но в итоге сдался 
властям и был осужден на несколько лет за организацию массовых 
беспорядков. После освобождения из тюрьмы в 2011 г. он вошел 
в парламент в качестве члена партии Тер-Петросяна, но в 2015 г. 
вышел из нее и основал собственную политическую силу под назва-
нием «Гражданский договор». Многие общественно-политические 
деятели, присоединившиеся к ней, а позже и к протестному движе-
нию 2018 г., принимали участие в демонстрациях 2008 г. В целом, 
за десятилетие правления Саргсяна антиправительственные акти-
висты (не без зарубежной помощи) овладели передовыми методи-
ками борьбы с правящим режимом, которые они с успехом приме-
нили в ходе «бархатной революции». Речь в первую очередь шла об 
умении грамотно создавать т. н. стратегические альянсы и эффек-
тивно взаимодействовать с широкой общественностью, включая 
разнообразные прозападные неправительственные организации  
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и оппозиционные средства массовой информации. Особенно сле-
дует выделить прогресс «революционеров» в сфере работы с техно-
логиями Web 2.0 – социальными сетями и мессенджерами, сыграв-
шими крайне важную роль в ходе операции по смене политического 
режима в Армении весной 2018 г.

По мнению специалиста Ереванского государственного уни-
верситета А.В. Атанесяна, с которым трудно не согласиться, анализ 
объективных и субъективных предпосылок массовых протестов 
в стране весной 2018 г. «подтверждает гипотезу, что на протяже-
нии последнего десятилетия в армянском обществе нарастал уро-
вень недовольства деятельностью политических институтов и пра-
вящих элит, а участие в массовых протестах и их необходимость 
в качестве легитимной формы политического участия постепен-
но стали частью политической культуры общества. Параллель-
но накапливался опыт политико-протестной активности с учас-
тием различных слоев населения, включая опыт как мирных, так 
и силовых столкновений с представителями власти, а в условиях 
относительной свободы СМИ и особенно СМК (средств массовой 
коммуникации. – Авт.) в стране данный опыт обретал массовость, 
становясь предметом общенационального дискурса»6. 

Тем не менее, антиправительственная деятельность довольно 
организованной оппозиции, получавшей, как и в случае с ранее 
произошедшими «цветными революциями» на постсоветском про-
странстве, поддержку из-за рубежа, была лишь одной из причин, 
вспыхнувших в марте – апреле 2018 г. массовых протестов. Одним 
из ключевых факторов, приведших к падению режима С. Саргсяна, 
действительно стала тяжелая социально-экономическая ситуация 
в Армении. В годы его правления до республики докатились пос-
ледствия глобального экономического кризиса 2008 г., что вызвало 
длительный экономический застой. Рост безработицы и падение 
заработной платы вынуждали тысячи наиболее работоспособных 
граждан покидать страну и отправляться на заработки за границу, 
в основном в Россию. Медленное оживление экономики началось 
только в 2017 г.7 Все более четко начинала проявляться неудовлет-
воренность армянского общества состоянием системы социального 
обеспечения, царившая в обществе апатия и недовольство поли-
тическим курсом Саргсяна. В этом контексте необходимо упомя-
нуть массовые протесты 2015 г., вызванные повышением тарифов 
на электроэнергию, которые прошли под лозунгом «Нет грабежу» 
и вошли в историю как «Электрический Ереван».

Важнейшим фактором начала «бархатной революции» в целом 
была усталость населения от коррумпированных политиков 
и надежда на глубокие системные изменения, гарантию которых 
видели в личности Пашиняна – человека, никак не связанного 
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с правившей политической элитой. Свою роль сыграл и крайне 
высокий антирейтинг действующего президента Саргсяна. В этой 
связи нельзя не отметить, что в 2015 г. была принята исключитель-
но важная поправка к Конституции Армении, изменившая поли-
тическую систему страны с президентско-парламентской на парла-
ментскую, за которую на всенародном референдуме проголосовало 
63,37% граждан8. Согласно новой редакции Конституции срок пол-
номочий президента был продлен с пяти до семи лет (на один срок); 
президент отныне избирался путем непрямых выборов армянским 
парламентом – Национальным собранием; его полномочия ограни-
чивались в основном представительскими функциями, а роль пре-
мьер-министра в армянской политике, напротив, резко возрастала.

Ряд исследователей вопроса полагают, что конституционная 
реформа, предполагающая превращение Армении в парламентскую 
республику, была продиктована желанием политической элиты 
избавиться от перманентного избирательно-протестного цикла 
и объяснялась дальнейшей демократизацией страны9. Однако, на 
наш взгляд, мотивы преобразований все же следует искать в лич-
ных устремлениях С. Саргсяна, желавшего любой ценой сохранить 
власть. Дело в том, что принятые в 2015 г. поправки позволяли 
ему, занимая ключевую должность премьера и комплектуя каби-
нет министров политиками из числа своих приверженцев, далее 
занимать доминирующие позиции в политического системе Арме-
нии. При этом во время официальной встречи с членами Комиссии 
по конституционной реформе, состоявшейся еще в 2014 г., дей-
ствующий президент недвусмысленно заявил, что его кандидату-
ра никогда не будет выдвинута на должность премьер-министра 
Армении, а будущие реформы являются надлежащим ответом на 
вызовы, стоящие перед государством. 10 декабря Саргсян заявил 
буквально следующее: «И перед вами, перед началом этапа обсуж-
дений, официально заявляю, что я, Серж Саргсян, больше никог-
да не буду выдвигаться на пост Президента Республики Армения. 
Если в результате окончательных обсуждений будет выбран путь, 
не соответствующий моему желанию, имею в виду парламентскую 
модель, то я не буду претендовать и на должность премьер-мини-
стра. Я даже уверен, что один человек не должен больше двух раз 
в своей жизни претендовать на то, чтобы встать у руля власти 
в Армении»10.

2 апреля 2017 г. в Армении состоялись очередные парламент-
ские выборы, которые проходили с учетом внесенных измене-
ний в Избирательный кодекс, включая т.н. рейтинговую систему 
голосования, предполагавшую избрание депутатов по мажори-
тарной системе, жестко связанной с партийными списками. По 
сути, они были призваны легитимизировать дальнейшее правление  
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С. Саргсяна уже на посту премьер-министра. При этом сам он, 
будучи лидером Республиканской партии Армении (РПА), не был 
включен в список ее кандидатов в депутаты. Тем самым правящая 
партия как бы дистанцировалась от фигуры президента и такое 
символическое отделение «очищенной, реформируемой и омола-
живаемой» РПА было призвано хотя бы отчасти нейтрализовать 
негативное отношение лично к Саргсяну со стороны большей части 
электората. Более того, был проведен ряд преобразований в пра-
вящем политическом классе страны по избавлению от наиболее 
одиозных фигур11. В сентябре 2016 г. на должность премьер-мини-
стра Армении был назначен Карен Карапетян, который отправил 
в отставку министров из экономического блока правительства. 
Создание нового технократического кабинета министров и начав-
шиеся изменения в высших эшелонах власти породили в обществе 
надежды на перемены к лучшему и несколько улучшили имидж 
правящей партии.

В результате коалиция, возглавляемая правящей Республи-
канской партией, получила 49% голосов избирателей. За коали-
цию Пашиняна (Альянс «Елк») проголосовало менее 8% голосов 
избирателей12. Итоги парламентских выборов 2017 году свиде-
тельствовали о том, что предпринятые меры публичного харак-
тера в сочетании с кулуарными договоренностями и мерами по 
нейтрализации возможных «майданных» сценариев, оказались 
достаточно эффективными для того, чтобы обеспечить необхо-
димый властям результат. По итогам голосования, в отличие от 
событий 2008 и 2013 гг., крупных протестов не было, хотя мест-
ные и международные наблюдатели в основном сочли голосова-
ние фальсифицированным13. 

Поскольку срок президентских полномочий С. Саргсяна исте-
кал 9 апреля 2018 г., 2 марта Национальное собрание избрало 
нового президента – Армена Саркисяна. 16 апреля представители 
Республиканской партии заявили, что на пост премьер-министра 
парламент собирается назначить ушедшего в отставку Сержа Сар-
гсяна14. Пойдя, по сути, на третий срок, причем вопреки собствен-
ным общениям не делать этого, Саргсян резко взвинтил ситуацию 
в стране. Более того, уже во время процесса назначения на пост 
премьер-министра он позволил себе ряд высказываний, вызвавших 
резкое отторжение в армянском обществе, увидевшее в них «угро-
зу повторения сценария 1 марта 2008 г., когда на улицах Еревана 
пролилась кровь»15. Эти факторы вкупе с продолжавшейся стагна-
цией социально-экономического положения и растущей популяр-
ностью оппозиционного вожака Н. Пашиняна и послужили непос-
редственным триггером к началу массовых протестов, переросших 
в «бархатную революцию».
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31 марта 2018 г. Никол Пашинян провозгласил старт кампании 
Сделай шаг» и отправился со своими соратниками пешеходным 
маршем (так называемый пеший поход) с центральной площа-
ди Вардананц города Гюмри, расположенного на севере Армении, 
в Ереван. Пройдя через ряд сельских районов, к середине апреля 
они уже были в столице, где объединились с базирующейся в Ере-
ване неправительственной группой, «Отвергни Сержа» и высту-
пили с призывом к общенациональной кампании гражданского 
неповиновения и начали перекрывать центральные улицы Ерева-
на. «Участники держали вытянутые руки ладонями вверх, демон-
стрируя, что они безоружны, – пишут Л. Абрахамян и Г. Шагоян, – 
Пашинян заявил: “В наших руках нет камней, нет ненависти, нет 
агрессивности, в наших руках есть только любовь, в наших руках 
есть только уважение... Свет в наших руках”. Они выдвинули про-
стое, ясное требование: не допустить Сержа к выборам»16.

16 апреля Пашинян со сторонниками попытался прорваться 
в Национальное собрание Армении, после чего в центре Еревана 
возле здания высшего законодательного органа страны начались 
беспорядки. Полиция была вынуждена протянуть по периметру 
колючую проволоку и применить против демонстрантов слезото-
чивый газ и шумовые гранаты. На следующий день, когда парла-
мент должен был провести голосование по кандидатуре на пост 
премьер-министра, Пашинян заявил о начале «бархатной рево-
люции», призвав своих сторонников к проведению мирных акций 
гражданского неповиновения. В то же время протестующие наме-
ренно избегали «майданного» сценария, например, отказались от 
стандартной для «цветных революций» инициативы по созданию 
палаточного городка в столице (тем не менее основные митинги все 
же проходили на главной площади Армении – Площади Республи-
ки). Напротив, они постоянно перемещались по городу, парализуя 
движение автотранспорта в различных частях Еревана. Полиции 
приходилось преследовать «революционеров», которые постоян-
но появлялись в новых местах. При этом, как и в ходе предыду-
щих операций по смене политических режимов на постсоветском 
пространстве, общая атмосфера в лагере антиправительственных 
демонстрантов была подчеркнуто веселой и праздничной. Акти-
висты умело использовали и другие традиционные для «цветных 
революций» приемы. Символом протестов, например, стала подня-
тая вверх кровоточащая рука Пашиняна (он повредил ее о колю-
чую проволоку), позиционировавшаяся его сподвижниками едва 
ли не как проявление мученичества и жертвенности во имя пере-
мен к лучшему17. И, конечно, огромную роль в качестве фактора 
консолидации, организации и координирования антиправитель-
ственных действий играли средства массовой информации и,  
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особенно, новые медиа – интернет-СМИ, социальные сети, мессен-
джеры («Фейсбук»*, «Ютуб», «Телеграм»), освещавшие в прямом 
эфире ключевые события, в том числе с помощью ставших крайне 
популярными стриминговых видео18.

Противостояние манифестантов с полицией в столице про-
должались несколько дней. В Ереване и других крупных городах 
Армении «революционеры» блокировали транспортные магист-
рали. Властям не удавалось переломить ситуацию, а реализовы-
вать в полном объеме собственное право на легитимное насилие 
в отношение нарушителей правопорядка они опасались. Вечером 
21 апреля президент Саркисян прибыл на площадь Республики, 
где встретился с Пашиняном. В то же время назначенный Нацио-
нальный собранием 17 апреля премьер-министром Саргсян заявил, 
что готов уйти в отставку, но только после урегулирования пробле-
мы Карабаха, ведь, по его словам, он занял пост премьер-министра 
лишь из-за сложной геополитической обстановки в регионе19. 

На следующий день состоялась встреча С. Саргсяна и Н. Паши-
няна, продлившаяся, правда, менее двух минут. Саргсян сразу же 
отметил нежелательность присутствия представителей СМИ, 
тогда как Пашинян как профессиональный журналист сделал из 
встречи пресс-конференцию, чем обеспечил своей позиции еще 
больше популярности и общественной легитимности. «Я рад, что 
Вы отреагировали на мои многочисленные призывы к перегово-
рам, однако не очень хорошо представляю, о чем мы можем гово-
рить в присутствии десятка журналистов», – заявил действую-
щий премьер-министр Армении. Лидер «революционеров» дерзко 
парировал: «Когда я говорил с господином Саркисяном, я четко 
констатировал, что речь идет не о предложенном Вами диалоге, 
а о выдвинутой нами повестке. Я пришел сюда обсуждать условия 
Вашей отставки и передачи власти, в связи с чем призываю Вас не 
использовать слово “диалог”». Саргсян уйти в отставку, разумеется, 
отказался, заявив, что протестующие не усвоили урок марта 2008 г. 
«С нами никто не смеет говорить на языке угроз, – ответил Паши-
нян. – Вы не представляете себе ситуацию в стране, а она не такая, 
какой была 10–15 дней назад. Ситуация изменилась, у Вас нет той 
власти, о которой Вам докладывают». Саргсян отметил, что фрак-
ция, набравшая 7–8% голосов, не имеет права говорить от имени 
народа, и у него нет более желания продолжать разговор. «Если Вы 
не принимаете законных требований государства, до свидания», – 
заявил глава кабинета министров и покинул встречу20.

23 апреля Пашинян и несколько других лидеров протеста были 
задержаны, однако протестная активность не только не сошла на 

* Деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена.
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нет, но и стала набирать обороты по всей стране. К протестующим 
начали присоединяться представители духовенства и вооружен-
ных сил. Армения буквально бурлила; митинги, пикеты, шествия, 
перекрытия дорог и транспортных коммуникаций происходили 
практически во всех городах республики. Шумные протестные 
акции в поддержку оппозиции прошли и в местах компактного про-
живания зарубежных армян в США, Франции, Польше, Украине 
и других государствах. В этих условиях, так и не решившись при-
менить силу против «революционеров», Саргсян 23 апреля ушел 
в отставку, сделав знаменитое заявление: «Никол Пашинян был 
прав. Я ошибся»21. Примечательна и сама дата отставки Саргсяна, 
продержавшегося в должности главы правительства всего неделю. 
Это произошло накануне Дня памяти жертв геноцида армян, еже-
годно отмечаемого всей Арменией, а также диаспорой. Поминове-
ние жертв геноцида грозило подхлестнуть протесты, дать новый 
толчок уличным беспорядкам и привести к повторению кровавого 
сценария 2008 г.

Как и все «цветные революции», операция по смене режима 
в Армении прошла почти молниеносно. Как справедливо пишет 
армянский политолог М. Золян, когда Саргсян сложил с себя пол-
номочия президента 9 апреля, в большинстве городов Армении 
было спокойно, а Пашинян «с несколькими десятками сторонников 
ходил по горным дорогам и общался с местными жителями. Когда 
17 апреля Сержа Саргсяна избрали премьером на заседании парла-
мента, на улицах Еревана уже стояли десятки тысяч человек… За те 
несколько дней, когда Саргсян уже не был президентом, но еще не 
стал премьером, протесты настолько разрослись, что подавить их 
без масштабного применения силы было уже невозможно. В итоге 
власть оказалась перед типичной для подобных ситуаций дилем-
мой – игнорировать протесты дальше было невозможно, уступки 
были бы восприняты как проявление слабости, а применение силы 
могло вызвать обратный эффект, тем более что протесты носили 
подчеркнуто мирный и ненасильственный характер. Результатом 
стала отставка Саргсяна 23 апреля»22.

1 мая в Национальном собрании состоялось голосование по 
кандидатуре премьер-министра. К разочарованию Пашиняна, он 
не получил необходимой поддержки, не набрав нужного количес-
тва голосов народных избранников. Такое решение высшего зако-
нодательного органа республики вызвало всплеск общественно-
го недовольства; на следующий день с раннего утра вся Армения 
оказалась парализованной акциями протеста, которые ярко про-
демонстрировали, кто контролирует «улицу» и на чьей стороне на 
тот момент уже находилась реальная власть в стране. «Достаточно 
было статуса Пашиняна в “Фейсбуке”*, чтобы работники ереван-
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ского аэропорта Звартноц, присоединившиеся к забастовке, возоб-
новили работу», – справедливо замечает Золян23. Спустя неделю 
на специальной сессии парламента 8 мая 2018 г. состоялось новое 
голосование, в ходе которого 59 голосами против 42 лидер «бархат-
ной революции» был все же избран председателем правительства 
Республики Армения24.

Несмотря на назначение Пашиняна премьер-министром, оппо-
зиция не имела всей полноты власти в Национальном собрании, 
так как там преобладали депутаты от Республиканской партии. 
Несколько месяцев в стране продолжался период фактического 
двоевластия. В политическом поле сосуществовали сформирован-
ный еще Саргсяном парламент, где фракция возглавляемой им пар-
тии составляла большинство, и правительство «народного премье-
ра». Другими словами, Пашинян, возглавляя правительство и имея 
поддержку на улицах, не обладал большинством в парламенте. 
Подобная ситуация представляла реальную угрозу для нового 
руководства страны. Прогнозы о неизбежном развале РПА вслед 
за отстранением от власти Саргсяна не оправдались. Несмотря на 
ожесточенную пропагандистскую кампанию против экс-прези-
дента, его фракция продолжала оставаться самой многочисленной 
в парламенте. В этих условиях Пашинян принял решение нейтра-
лизовать угрозу «контрреволюционного реванша» радикальным 
способом, а именно: в максимально короткие сроки провести вне-
очередные выборы.

В октябре 2018 г. Пашинян объявил о своей отставке с поста 
премьер-министра, отметив в официальном пресс-релизе, что 
целью отставки было помочь завершить «бархатную революцию» и 
передать власть народу25. Законодательство Армении давало Наци-
ональному собранию 14 дней для того, чтобы назначить нового пре-
мьер-министра, в противном случае парламент должен был быть 
распущен и сформирован на основе новых выборов. Депутаты не 
смогли избрать нового премьер-министра, и 9 декабря состоялось 
досрочное голосование, по результатам которого коалиция Паши-
няна «Мой шаг» набрала 70,42% голосов, получив 88 мест из 132 
в Национальном собрании (Республиканская партия Армении не 
набрала и 5%, что не позволило ей вообще попасть в парламент)26.

14 января 2019 г. – день начала работы Национального Собра-
ния VII созыва – можно считать формальным завершением «бар-
хатной революции» в Армении, поскольку согласно Конституции 
страны, были прекращены полномочия распущенного парламента 
предыдущего созыва. На первом же заседании нового парламента 
Никол Пашинян был избран премьер-министром страны27.

17 декабря 2018 г. в опубликованном материале влиятельной 
американской газеты «Вашингтон Пост» Армения была названа  
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«одной из трех стран мира, где в 2018 году восторжествовала 
демократия», а Пашинян удостоен похвалы за то, что «начал ком-
плексную антикоррупционную кампанию, направленную на при-
ведение системы управления в порядок»28. Спустя буквально пять 
дней другое авторитетное западное издание «Экономист» и вовсе 
назвало Армению «страной года», поскольку происшедшие изме-
нения и парламентские выборы якобы показали, что «древнее 
и часто плохо управляемое государство» «имеет шансы на демок-
ратию и обновление»29. 

Панегирика в отношении нового армянского премьера со сторо-
ны ведущих средств массовой информации коллективного Запада 
вполне объяснима. После прихода к власти Пашинян начал посте-
пенно проводить все более прозападный курс, что неудивительно, 
учитывая его тесные связи с зарубежными кругами, которые труд-
но охарактеризовать иначе, как русофобские. И если до 2018 г. 
утверждения о его тесных взаимоотношениях с такими одиозны-
ми структурами, как, например, фонд Сороса (стоявший за всеми 
без исключения «цветными революциями» начала XXI в.), могли 
показаться конспирологией или пропагандой правящего режима, 
то практические шаги Пашиняна в должности премьер-министра 
наглядно подтвердили данный факт. Почти сразу после победы 
«бархатной революции» выходцы из западных фондов и непра-
вительственных организаций заняли многие ключевые посты 
в политических, образовательных и медийных институтах де-юре 
суверенного государства (сотрудники фонда Сороса оказались 
в правительстве и парламенте, главой Совета национальной безо-
пасности был назначен функционер «Трансперенси Интернешнл» 
и т. д.). Началась активная кампания по дискредитации союзни-
ческих отношений с Российской Федерацией, членства Армении 
в ОДКБ и ЕАЭС. Параллельно официальный Ереван начал заиг-
рывание с США и Европейским союзом. Подобные геополитичес-
кие метания предсказуемо привели к катастрофе национального 
масштаба – разгромному поражению во Второй Карабахской войне 
осенью 2020 г., повлекший потерю исторических земель Арцаха 
и резком падении реального ВВП (на 7,2% по данным Междуна-
родного валютного фонда30).

В конце 2018 г. в Ереване вышла книга известного армянско-
го политолога, председателя совета Центра глобализации и регио-
нального сотрудничества и непосредственного участника событий 
2018 г. Степана Григоряна. На волне энтузиазма от одержанной над 
своими политическими противниками победы он писал, что опера-
ция по смене режима Сержа Саргсяна «войдет в историю полито-
логии как выдающийся пример активности и интеллектуальности 
армянского гражданского общества, которое вышло из политичес-
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кого кризиса в стране, воспользовавшись опытом древних греков 
(в данном случае автор, видимо, проводит параллели с афинской 
демократией. – Авт.)». Наконец, утверждал эксперт, «после многих 
лет застоя и страха армяне начали улыбаться, обниматься и обме-
ниваться приветствиями друг с другом»31. Реальность, однако, 
оказалась гораздо более суровой. Говорить об общественно-поли-
тической стабильности современной Армении, экономическом 
прогрессе, кардинальном улучшении условий жизни ее граждан 
и успехах на международной арене – то есть, о всем том, что обеща-
ли народу организаторы «бархатной революции», сегодня, к сожа-
лению, не приходится.
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Аннотация. «Армянский (Астраханский) судебник» составлен судь-
ями армянского суда Астрахани в 1747–1765 гг. Его составители при-
способили под свои потребности византийское право, а также «правила 
и обыкновения», в особенности, по делам торговым, которые существова-
ли «между армянами, живущими в подданстве Персии». «Судебник» не 
отличается строгостью системы, разграничением отраслей и проработкой 
отдельных институтов. Первая часть «Судебника» содержит в основном 
нормы гражданского и уголовного права, вторая и третья части регламен-
тируют вопросы судоустройства и судопроизводства. С 1782 г. «Судеб-
ник» стал применяться, помимо армянских колоний Астрахани, Кизляра 
и Дербента, и в Нахичеванской армянской колонии, возникшей в 1779 г. 
после переселения на Дон крымских армян. Сфера его применения посте-
пенно сокращалась. К 1844 г. из всего «Судебника» Нахичеванским магис-
тратом применялись только главы «О духовном завещании и наследстве», 
«Об опеке», «О медиаторах», «Об усыновлении» и вся третья часть, кроме 
норм об апелляции. В 1848 г. нахичеванским армянам было высочайше 
дозволено решать на основании «Судебника» гражданские дела, а в 1851 г. 
возвращено право суда по торговым делам. Полное и окончательное 
прекращение применения «Армянского судебника» произошло вместе 
с упразднением Нахичеванского армянского магистрата в «эпоху великих 
реформ». 

Ключевые слова: Армянский судебник, составители, источники, реви-
зия, применение «Судебника», Астрахань, Нахичевань-на-Дону, армян-
ский суд
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Abstract. Judges of the Armenian court of Astrakhan compiled the 
“Armenian (Astrakhan) Judicial Book” in 1747–1765. Its compilers adapted 
Byzantine law to their needs, as well as “rules and customs”, especially 
in commercial matters, which existed “among Armenians living in the 
persian subjection”. the “trial Law” is not characterized by a strict system, 
delimitation of branches and elaboration of separate institutions. the first part 
of the “trial Law” contains mainly the norms of civil and criminal law, while 
the second and third parts regulate the issues of court administration and legal 
proceedings. From 1782, the “trial Law” began to be applied, in addition to the 
Armenian colonies of Astrakhan, Kizlyar and derbent, also in the nakhchivan 
Armenian colony, which emerged in 1779 after the Crimean Armenians moved 
to the don. the sphere of its application was gradually reduced. By 1844, 
the nakhchivan magistrate applied only the chapters “on spiritual will and 
inheritance”, “on guardianship”, “on mediators”, “on adoption” and the entire 
third part of the “Judicial Code”, except for the norms on appeal. In 1848 the 
Armenians of nakhchivan were allowed to decide civil cases on the basis of the 
“trial Law”, and in 1851 the right of trial in commercial cases was restored. the 
complete and final termination of the application of the “Armenian Judicial 
Code” occurred with the abolition of the nakhchivan Armenian magistrate in 
the “era of great reforms”. 

Keywords: Armenian Judgment Book, compilers, sources, revision, 
application of the “Judgment Book”, Astrakhan, nakhchivan-on-don, 
Armenian court

«Армянский судебник» («Судебник астраханских армян»), 
составленный в Астрахани в середине XIX в., представляет собой 
замечательный образец законотворческой кодификационной рабо-
ты армянской диаспоры в России. Однако он мало знаком россий-
скому читателю и все еще требует специального исследования. 
Как ни странно, несмотря на применение «Судебника» в армян-
ских колониях Астрахани, Кизляра, Дербента, в Нахичевани-на-
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Дону во второй половине XVIII – первой половине XIX в., о его 
содержании российским властям мало что было известно. Первым 
российским чиновником высокого ранга, оценившим Армянс-
кий судебник, был тайный советник сенатор М.Н. Жемчужников, 
который в 1843–1844 гг. произвести ревизию Таганрогского гра-
доначальства. Сановный ревизор, уже по собственной инициативе 
заодно «подвергнул подробной ревизии управление Нахичеван-
ского округа» и «привел в известность действующие в означенном 
округе, необнародованные установленным порядком, написанные 
на армянском языке законы и сличил оные с общими законами 
империи»1. Результаты ревизии вместе с собственным проектом 
преобразований сенатор М.Н. Жемчужников представил в октяб-
ре 1844 г. Правительствующему сенату. Копии были направле-
ны министру юстиции В.Н. Панину2 и министру внутренних дел 
Л.А. Перовскому3. Из этих текстов мы узнаем, что по поручению 
сенатора «Армянский судебник» был переведён на русский язык 
Мартиросом Кушнаревым и Федором Хадамовым. «Хадамов окон-
чил курс в Императорском Московском университете и, получив 
ученую степень действительного студента, занимается с 1837 г. 
в Нахичеванском армянском магистрате производством тяжебных 
дел; …Кушнарев окончил курс наук в Армянском Лазаревском учи-
лище и, получив в 1834 г. из Совета Московского института восточ-
ных языков свидетельство на право преподавать армянский язык 
и удостоверение в познаниях русского языка, с 1840 г. занимает 
должность переводчика в Нахичеванском армянском магистрате»4. 

М.Н. Жемчужников сообщал о «Судебнике», что «книга эта не 
напечатана ни на армянском, ни, в переводе, русском языках; состо-
ит в рукописи и без всякого кем-либо удостоверения, что помещен-
ные в оной законы были когда-нибудь употребляемы к управлению 
армянского народа. Равным образом не видно, чтобы Судебник 
этот был рассматриваем российским правительством и получил 
утверждение»5. Поэтому сенатор посчитал необходимым напра-
вить текст перевода в Санкт-Петербург для оценки на предмет 
соответствия российским законам и возможности его дальнейшего 
применения в Нахичевани. 

Впервые подробное изложение «Судебника» было опубликова-
но в 1870 г. К.А. Алексеевым6. Его иногда называют известным рус-
ским юристом7, однако, помимо описываемого Судебника, мы не 
нашли ни одного упоминания о других трудах автора. Константин 
Иванович Алексеев был в описываемое время кандидатом права 
и служил в IV округе Одесской судебной палаты в должности сек-
ретаря8. Он родился 14 сентября 1844 г., поступил на службу и полу-
чил классный чин в 1866 г., а с 1888 г. он уже действительный стат-
ский советник, председатель Екатеринославского окружного суда. 
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Умер К.И. Алексеев 15 января 1897 г.9 Старшим председателем 
Одесской судебной палаты в 1868–1871 гг. был Александр Алексе-
евич Шахматов10. «В день открытия Таганрогского окружного суда, 
30 апреля 1869 г., граждане го рода Нахичевани на Дону ... поднесли 
сенатору Александру Алексеевичу Шахматову, открывавшему, по 
высочайшему повелению, новые судебные учреждения Одесского 
округа, перевод Армянского судебника». Это был выполненный 
в подарочном формате рукописный список перевода «Армянского 
судебника» 1844 г. Полное соответствие списка засвидетельство-
вали 29 апреля – 2 мая 1869 г. исправляющий должность письмо-
водителя армянских дел губернский секретарь Мирон Морозов11, 
исправляющий должность председателя Нахичеванского армянс-
кого магистрата Христофор Бахчисарайцев, заседатели магистра-
та 2-й гильдии купцы Мануел Хирмаджев и Кероп Чернышев12. 
После смерти А.А. Шахматова 22 января 1871 г. рукописная книга 
оказалась в Саратове (А.А. Шахматов относился к Саратовской 
или Курмышской ветви Шахматовых). Сегодня рукопись хранится 
в Государственном архиве Саратовской области. Но до этого, она, 
надо полагать, некоторое время была в распоряжении К. Алексеева 
и была использована им в 1869 г.13 при подготовке издания. 

Во «Введении» к изданию «Судебника» К.И. Алексеев, опира-
ясь на текст комментируемого документа, объяснил происхождение 
рукописи, назвал ее составителей, использованные ими источники, 
обстоятельства и авторов перевода. Вероятно, К.И. Алексеев имел 
возможность ознакомиться также и с отчетом сенатора М.Н. Жем-
чужникова 1844 г. – он словами из отчета указывает, что в Нахи-
чевань «Армянский судебник был привезен впервые армянским 
архиепископом Иосифом князем Аргутинским Долгоруким14 из 
Астрахани, около 1782 г., и с того време ни вошел там в употреб-
ление»15, не только в граждан ских делах, но и в некоторых уголов-
ных делах армян Нахичеванской колонии. Кроме этого, К. Алек-
сеев имел сведения о результатах проверки Судебника и указал, 
что по докладу управляющего «II Отделением собственной Е.И.В. 
канцелярии, статс-секретарем графом Блудо вым, удостоенному 
высочайшего утверждения 11 марта 1848 г., нахичеванским армя-
нам оставлено было право решать граж данские их дела на основа-
нии собственных законов и обы чаев, впредь до издания нового для 
империи гражданского уло жения»16. 

Свидетельств об интересе российских историков и юристов 
к изучению Судебника после публикации К. Алексеева у нас не 
имеется. Но информация о Судебнике была использована прессой 
для критики привилегированного (в прошлом) статуса армянской 
колонии – Нахичевани-на-Дону припомнили и «Армянский судеб-
ник», и необоснованные обвинения в фальшивомонетничестве17. 
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Опыт общей оценки «Армянского судебника» содержит-
ся в сборнике очерков на армянском языке Е. Шахазиза18. Автор 
отметил, что «Судебник» был написан примерно в 1749–1750 гг. 
в Ас трахани и доставлен в Нор-Нахичеван архиепископом Иоси-
фом19. Он указал на «противоречия и неточности, которые проявля-
ются в предисловии к судебнику», поставив под сомнение историю 
с законами Юстиниана, применявшимися, по словам составителей 
Судебника, в Армении20. Но содержание Судебника не стало пред-
метом работы Е. Шахазиза21. Об издании К. Алексеева Е. Шахазиз 
упомянул мельком22.

Историография советского периода представлена серией иссле-
дований о состоянии Астраханской армянской колонии в XVIII в., 
правовом статусе армянской общины, а также самом «Судебнике».

Несколько содержательных статей, из которых видна пре-
дыстория «Судебника», были изданы советским историком 
А.И. Юхтом23, защитившим в 1959 г. по этой теме диссертацию24. 
Как указал исследователь, для первой половины XVIII в. было 
характерно соперничество между русскими и восточными купца-
ми. Русское купечество требовало «либо отмены всех привилегий, 
предоставленных выходцам из восточных стран, поселившим-
ся в Астрахани, либо зачисления их в посад»25. Борьба, в которой 
обе стороны обращались за помощью к центральной власти, шла 
с переменным успехом. Указом от 15 января 1737 г. Сенат пред-
писал «Астраханской губернской канцелярии объявить армянским 
купцам Астрахани, чтобы они записались в посад»26. Через три года, 
3 мая 1740 г., последовал новый сенатский указ, которым предпи-
сывалось с жителей иноземных слобод в Астрахани «сверх пошлин 
с торгов, еще с дворов их подать брать». Губернатор Астрахани дол-
жен был представить свои соображения по этому вопросу в Сенат. 
Однако это не было сделано27. 

Армянское купечество в ответ ссылалось на то, «что запись 
в посад повлечет за собой разрыв их торговых связей с зарубеж-
ными контрагентами, ко торые «услыша оное... товаров к ним уже 
присылать не будут»28, и пугало правительство возможным пре-
кращением притока торговых и ремесленных людей из восточ-
ных стран, и даже их исходом из России29. В результате 29 фев-
раля 1744 г. сенатским указом был определен правовой статус 
выходцев из восточных стран, вновь поселившихся в Астрахани 
и «пришедших во временное подданство», и подтвержден ряд 
привилегий. В частности, указ предписывал «4. Армянов, Индий-
цов, Бухарского, Гилянского и Агрыжанского дворов Татаров, 
суд и расправу чинить по их законам и по прежнему обыкнове-
нию, дабы оным иноверцам к астраханскому житию придать  
охоту»30. 
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Армяне, с давних пор проживавшие в Астрахани, тоже пода-
ли челобитную, в которой добивались привилегий, аналогичных 
тем, которые указ 29 февраля 1744 г. давал вновь поселившимся 
в Ас трахани выходцам из восточных стран. В ответ на просьбы 
ас траханского магистрата, армян и жителей других иноземных сло-
бод 14 августа 1744 г. состоялось решение Астраханской губерн-
ской канцелярии, которым указ Сената от 29 февраля 1744 г. был 
распространен на жителей Армянской, Бухарской, Гилянской и 
Агрыжанской слобод в Астрахани. Среди прочего было решено 
учредить выборный ратгауз для суда над ними «по их законам»31.

Астраханский магистрат обратился с донесением в Сенат, 
требуя привлечь иноземных купцов к несению различных служб 
наравне с посадскими людьми, и не разрешать создание ратгау-
за. Несмотря на возражение армянских и других иноземных куп-
цов, 20 марта 1745 г. Сенат издал указ, который предписывал 
«живущих в Астрахани армян и протчих иноземцев как в пре-
жнюю перепись положенных, так и сверх той переписи явивших-
ся», поскольку они приняли российское подданство, «в нынеш-
нюю перепись написать в астраханское купечество»32. Русское 
купечество могло праздновать победу: на основании этого указа 
астраханский магистрат принял в сентябре 1745 г. решение объ-
явить жителям Армянской слободы, что они отныне находятся 
в ведомстве магистрата, которому должны быть «послушны»33. 
В ответ на «непослушание» армянских купцов Астраханский 
магистрат посадил «первых из них людей» под караул. Дело вновь 
рассматривалось в Сенате, и 5 августа 1746 г. Сенат, на основа-
нии донесения Главного магистрата, прошения армян и других 
иноземцев, проживающих и имеющих торг в Астрахани, а также 
представления Астраханского магистрата по поводу прошения 
указанных армян и прочих иноземцев, освободил просителей «от 
ведомства Астраханского магистрата», запретил записывать их 
принудительно в астраханское купечество, подтвердил армянам 
вместе с прочими иноземцами право иметь собственный суд (Рат-
гауз)34. После промежуточного решения 26 августа 1746 г. Сенат 
вынес 17 сентября того же 1746 г. указ, который зафиксировал 
почти до середины XIX в.35 правовое положение жителей Армян-
ской и других иноземных слобод в Астрахани36. Источники, как 
указывал А.И. Юхт, свидетельствуют о том, что местная админис-
трация Астрахани в повседневной практике исходила из существа 
именно этого указа37.

В.А. Хачатурян, исследовавший в ряде статей38 армянское насе-
ление Астрахани и его административно-правовое положение во 
второй половине XVIII в., разделил «историю судебно-админист-
ративной организации астраханских армян на четыре этапа:
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• 1747–1765 гг. – Армянский суд, или ратгауз. 
• 1765–1785 гг. – Общий Армяно-Азиатский суд, действовавший 

в основном на тех же правах (за некоторыми исключениями), 
что и на первом этапе своей истории.

• 1785–1797 гг. – раскол астраханской армянской колонии 
в административно-правовом отношении в результате действия 
Городового Положения 1785 г. и записи, в соответствии с его 
требованиями, сравнительно зажиточной части армян в новые 
городские разряды. 

• Образование с 1788 г. Присутствия для не записавшихся по 
Городовому положению армян, которое, формально заимство-
вав свою структуру у Армяно-Азиатского суда предыдущего 
периода, осуществляло, в то же время, свою юрисдикцию среди 
лишь части армянской колонии.

• 1797–1800 гг. – восстановление административно-правового 
единства армянской колонии в ведомстве Общего суда азиан, 
статус которого основывался на указе 1765 г. но еще с некото-
рыми отличиями.
С 1800 г. вместо Общего суда азиан и Астрахани было вновь 

учреждено ведомство Армянского суда на правах магистрата и пол-
ностью были ликвидированы те изменения в административно-
правовом положения астраханских армян, которые были вызва-
ны Городовым положением 1785 г. Такой статус Армянского суда 
сохранялся практически вплоть до его ликвидации в 1840 г.»39.

Научное исследование самого «Судебника астраханских 
армян» было впервые предпринято Ф.Г. Погосяном40. Одна-
ко российскому читателю его работы практически неизвестны. 
Ф.Г. Погосян описал обстоятельства переселения армян в Астра-
хань и на Северный Кавказ, их активную торгово-промышленная 
деятельность. Он рассмотрел правовые основания жизнедеятель-
ности астраханских армян в период, предшествовавший созданию 
Армянского судебника в Астрахани, условия появления «Судеб-
ника». В публикациях Ф.Г. Погосяна также дано краткое описание 
содержания «Судебника», рассмотрены статьи, освещающие внут-
реннюю жизнь армянской колонии. Общие черты судоустройства 
и судопроизводства описаны им на основании норм «Судебника», 
а использованные архивные материалы относятся к периоду до 
окончания его составления в 1765 г.

Итогом исследований Ф.Г. Погосяна стала защита кандидат-
ской диссертации в 1964 г.41 и публикация «Судебника»42 с боль-
шой вступительной статьей. Для издания «Судебника» в 1967 г. 
была использована рукопись на армянском языке, которая хранит-
ся в Матенадаране под номером 7383. Там же, как отмечал издатель, 
хранятся еще два других экземпляра Астраханского судебника. 
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Один из них (рукопись № 3147) выполнен исполняющим обязан-
ности писаря армянского магистрата Нор-Нахичевани Мкртичем 
Морозяном в 1863 г., и ничем не отличается от рукописи под номе-
ром 7383. 

Другой экземпляр (рук. № 448)43 был изготовлен в 1802 г. 
В нем, при некоторых изменениях и сокращениях, влияние рус-
ских законов и среды более очевидно. Впервые об этой редакции 
«Судебника» рассказал В. Бастамян, отметивший его производ-
ный характер по отношению в Астраханскому (Нахичеванскому) 
судебнику44. В. Бастамян обоснованно отверг претензии авто-
ров сокращенной версии «Судебника» на его происхождение от 
древнеармянского царя Хетума, но ошибочно посчитал, что ком-
ментируемый им «Судебник» был составлен из переведенных на 
армянский язык русских законов45. Доказательством русского про-
исхождения «Судебника» Бастамян посчитал наличие в различ-
ных статьях таких русских слов, как «рупли», «проб», «прикащик», 
«вексил», «реестр», «маклер или каси», «квитанци», «архитектор», 
«старшин», «староста» и т. д.46 Однако, как справедливо отметил 
Ф. Погосян, «наличие русских слов еще не дает никаких оснований 
утверждать, что Судебник является почти дословным переводом 
русских законов. Скорее они являются лучшей демонстрацией не 
буквального перевода русских законов, а влияния русского языка 
на Судебник»47. 

По сравнению с исходной версией «Астраханского судебника», 
в сокращенном и редактированном варианте смягчены наказания 
за преступления: смертная казнь заменена публичными телесными 
наказаниями и ссылкой. В нем всего 870 статей, т. е. на 265 статей 
меньше, чем в первой версии Астраханского судебника48. Кроме 
этого, в сокращенной версии «Судебника» произведены изменения 
содержательного характера, «порядок глав и статей этого издания 
не соответствует Астраханскому судебнику, а статьи последней 
разбросаны по различным ее частям и разным главам, иными сло-
вами, рукопись 448 представляет собой другое издание Астраханс-
кого судебника»49.

Ф.Г. Погосян обоснованно отметил, что необходимость иметь 
армянский судебник возникла после создания армянского суда 
в Астрахани, поскольку постановлением Правительствующего 
сената армянам и другим иностранцам было предоставлено право 
предъявлять иски по своим законам и древним обычаям50. Из доку-
ментов армянского ратгауза видно, что армянские судьи руководс-
твовались армянским судебником. Первое упоминание о Судебни-
ке относится к 1750 г.51, но до 1764–1765 гг. – это довольно смутные 
отсылки. В документах 1765 г. не просто упоминается «Судебник», 
но и указываются те или иные его главы и статьи52. Поэтому можно 
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считать, что работа по созданию «Судебника», начатая в 1747–
1748 гг., полностью была закончена в 1765 г.53 В качестве приме-
ра-обоснования Ф.Г. Погосян приводит дело из Государственного 
архива Астраханской области54, в котором истец астраханец Ход-
жамал 16 декабря 1765 г. обратился в суд, заявив, что 28 октября 
1757 г. он уплатил Аствататуру из Джуги (Джульфы) 250 рублей на 
один месяц, но не получил их обратно. Суд, принимая во внимание 
тот факт, что Аствацатур является священнослужителем, направил 
дело местному духовному лидеру архиепископу Степаносу, пос-
кольку в соответствии с нормами «Судебника», дела со священнос-
лужителями передаются на рассмотрение церковных властей55.

Отдельные вопросы, получившие регламентацию в Судебни-
ке, были рассмотрены в ряде статей других армянских авторов. 
Социально-экономические идеи были проанализированы в книге 
Н.Р. Товмасяна56. На большом фактологическом архивном матери-
але Ж.А. Ананян и В.А. Хачатуряном была рассмотрена роль кре-
дита и торгового капитала в деятельности армянского купечества 
в России (XVII–XVIII вв.)57. 

В 2000 г. Р.О. Авакян издал на русском языке объемистый сбор-
ник армянского права с краткими вводными статьями. В их числе 
была также небольшая часть Астраханского армянского судебника: 
Предисловие, главы 2, 11 и 12 части первой (в переводе М. Саакян 
и М. Дарбинян-Меликян)58. Новейшие переводы отличаются от 
перевода 1844 г. стилистически. Но есть и некоторые смысловые 
несоответствия.

Перевод 1844 г. Перевод 2000 г.
Глава II. О преступлениях уголов-
ных, т.е. против царского величества.

Глава II. О тягчайшем (уголовном) 
преступлении, то есть (а именно) 
о бунте, совершенном (замышлен-
ном) против его царского вели-
чества.

1. Уголовное преступление разделя-
ется на два рода. К первому прина-
длежат преступления против госу-
даря; ко второму преступления, за 
которые виновные подлежат смерт-
ной казни. В этой главе содержатся 
преступления первого рода.

1. Уголовные (тягчайшие) преступ-
ления делятся на 2 вида: первый – 
преступления против царей, а вто-
рой – те значительные преступные 
деяния, вследствие которых осуж-
дают на смертную казнь. Следова-
тельно, прежде всего должно сказать 
о тех тягчайших (уголовных) пре-
ступлениях, которые направлены 
против царского величества, а имен-
но, мятежах и других подобных (не-
повиновениях).
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2. Кто посягнет на здравие царского 
величества, или перейдет к непри-
ятелям его, или станет помогать им 
советом, деньгами, или войском, или 
поощрит народ к восстанию против 
государя; или пойдет на него войной, 
тот подлежит отсечению головы; 
имение его описывается в казну, а 
дети его, как невинные по закону, 
хотя и должны быть помилованы; 
но да не наследуют имущества сво-
их родственников и да подвергнут-
ся посрамлению за преступление 
отца их.

2. Если кто совершит преступление 
против жизни царя, или побежит от 
врагов его, или поможет врагам его 
советом, деньгами или военной си-
лой, или станет выступать с призы-
вами против царя, или будет воевать 
против него, то обречен на смерть, 
ему отрубают голову (нужно отру-
бить ему голову) и имущество его пе-
редается (достается) царской казне.

Последующие публикации не представляют значительного 
интереса, а порой и содержат грубые искажения. Так, в частности, 
в статье А.М. Айкянца сделано сомнительное утверждение о том, 
что «армяне поселились в Астрахани и ее окрестностях еще в X–
XI вв.», а далее указывается ошибочное число статей «Судебни-
ка» – 870, вместо 1135, число глав – 49 вместо 52 (явно перепутано 
описание разных версий «Судебника» – полной и сокращенной). 
Но автор допускает и содержательные ошибки, когда пишет о регу-
лировании трудовых отношений в главе 10, которая называется 
«О рабах купленных». Вряд ли можно настолько модернизировать 
«Судебник», чтобы отношения рабовладельческие назвать трудо-
выми59. 

В целом можно констатировать что «Судебник» остался в Рос-
сии малоизученным. Имеющиеся немногочисленные публикации 
чаще всего носят описательный характер: это, по сути, тематичес-
кие обзоры статей «Судебника», в том числе, как указывают авто-
ры, на основе собственных переводов на русский язык, по таким 
вопросам как наследование, поручительство, санад60.

Составителями Судебника называют себя Саркис Иоаннов, 
Григор Сафар Кампаниан, Егиазар Григорьян61. Оснований для 
сомнения в их авторстве нет. Лица эти были достаточно извест-
ны в Астрахани. Так, Егиазар Григорян (сын Григора) был одним 
из судей армянского суда в 1747–1749, 1752–1753, 1765 и других 
годах. Он хорошо знал русский и персидский, переводил с персид-
ского. Григор ди Сафар (т. е. сын Сафара) Кампанян был избран 
первым судьей (председателем) армянского суда в 1763 г. Есть 
свидетельство о том, что 3 января 1764 г. по приказу армянского 
ратгауза Астрахани армяне и католики62, «все вместе и единодуш-
но избрали новых судей, коими являются ага Григор, сын Сафара 
Кампаняна, господин Елиазар, сын Погоса, господин Автандил, 
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сын Естатина, сроком на один год, ...дабы они осуществляли у нас, 
согласно нашим законам, правосудие»63. В 1765 г. Г. Кампанян был 
делегирован армянской общиной в Петербург ходатайствовать 
перед императрицей об интересах армянской общины64. Астрахан-
ский мещанин Григорий Кампанов упомянут в сенатском указе от 
17 ноября 1769 г. как челобитчик по делам армянского купечест-
ва Астрахани65. В 1786 г. Г. Кампаниан известен как один из судей 
армянского суда66. 

Саркиса Иоаннова (сына Иоанна, или Огана) и Елиазара (Еги-
азара) сына Григора в 1762 г. некие братья Бардугимеос и Акобс 
(Варфоломей и Яков) избрали в качестве посредников «чтобы они 
наблюдали за делом о разделе <имущества> между нами – брать-
ями»67. Саргис сын Огана также упоминается в числе депутатов, 
которые должны были в 1765 г. отправиться в Петербург, чтобы, 
представ перед императрицей, постараться решить порученное им 
от общества важное дело68. В 1762–1765 г. он был избран судьей 
астраханской армянской колонии69. 

Стоит также отметить характерное для армяно-католиков напи-
сание имен с частицей «ди» в обозначении имен Саргис ди Оганни 
(т. е. Оганович), Григор ди Сафар (Сафарович) Кампанян. В пере-
воде 1844 г. имена приведены в русифицированном виде: Саркис 
Иоаннов, Григор Сафар Кампаниан, Егиазар Григорьян.

Сведения относительно источников «Астраханского армянско-
го судебника» черпаются в основном из предисловия к нему. Соста-
вители «Судебника» утверждали, что «все, в нем заключающееся, 
не есть что-нибудь поверхностное и произвольное, а заимствовано 
из судебников древних государей, также из древних обыкновений 
армянского народа». Более того, в Судебнике, по их уверениям, 
«нельзя найти статьи, которая бы не была взята из Юстиниановых 
законов или из древних обычаев». Составленный астраханскими 
армянами «Судебник» (после предисловия) начинается с заголов-
ка: «Часть первая Судебного уложения благочестивого императора 
Юстиниана»70. 

По словам составителей, «Судебник Юстиниана», был послан, 
в числе прочих стран, в Армению, где он и применялся «во все 
время существования здесь государственного управления»71. При 
этом, как оговаривались авторы, они пользовались не древними 
армянскими переводами законов Юстиниана, а печатным латин-
ским текстом, заново переведенным ими на армянский. Причина 
состояла в том, что «1) списки юстиниановых законов, которые 
находились здесь в рукописи, в 4 книгах, не согласовались между 
собою во многих статьях, при том не представляли целого, а были 
изорваны и как бы едва уцелела десятая часть их; 2) сочинение 
было столь изуродовано неискусными переписчиками, что многое 
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оставалось непонятым, а те статьи, смысл которых можно было еще 
уразуметь, наполнены были бесчисленными ошибками, 3) многие 
предметы были смешаны в одном месте и в одной статье, что могло 
причинять читателям большое затруднение при отыскивании 
какого-либо вопроса; 4) многие из относящихся к торговле пред-
метов не обретались в предметах торговли, как было сказано выше, 
и 5) находятся в них многие правила об управлении края и о воин-
ских порядках, вовсе ненужных нам и не принадлежащих к нашему 
быту»72. Второй источник, признаваемый составителями «Судеб-
ника» – «некоторые порядки и постановления по делам торговым, 
которые основаны на давних обычаях наших»73. 

По поводу второго источника разногласий среди коммента-
торов не наблюдается. Более того, Ж.А. Ананян и В.А. Хачатурян 
показали, что разнообразные формы кредитования, зафиксирован-
ные в статьях Судебника, «были отражением практики, уже сущес-
твовавшей в армянских общинах на протяжении предшествующего 
периода. Это подтверждается тем, что в “Судебник астраханских 
армян” перекочевали старые названия и определения долговых 
документов, таких как, например, санад и борат»74. Ими было отме-
чено также, что регламентированный «Судебником» порядок век-
сельных операций «основывался на сочетании российского законо-
дательства с практической деятельностью армянского купечества, 
связанного с экономической жизнью России, Ирана, Закавказья 
и европейских стран»75.

Относительно первого источника – законов Юстиниана – мне-
ния разделились. К. Алексеев, не оспаривал византийские корни 
«Судебника», напротив, указывал, что «постановления о наследс-
тве, об опеках и многие другие, взяты почти целиком из Юстиниа-
новских институтов»76. 

Е. Шахазиз выдвинул шесть аргументов против византийского 
происхождения Судебника: 1) отсутствие у ученых хотя бы одного 
экземпляра сборника, отосланного в Армению; 2) отсутствие свиде-
тельств о нем у армянских историков периода Армянского царства; 
3) отсутствие упоминаний у «предводителей, людей ученых и куп-
цов»; 4) а также у Мхитара Гоша и Смбата Спарапета77; 5) отсутс-
твие в Армении времен Юстиниана 527–565 гг. «и еще долго после 
него» собственной суверенной власти, которая могла бы применять 
этот судебник; 6) использование армянами Польши, покинувшими 
родные земли намного раньше, и получившими от польских коро-
лей право на собственные суды, извлечений из судебника Мхитара 
Гоша, а не готового судебника78. 

Е. Шахазиз также отмечал, что правовед В. Бастамян, гово-
ря о «Нахичеванском судебнике» и опровергает факт, приведен-
ный в предисловии к нему. Он утверждает, что «Нахичеванский 



294 Л.В. Батиев

су дебник» никогда не применялся в Армении, и император Юсти-
ниан никакого такого судебника не направлял в Армению, просто 
нахичеванцы, желая отправлять правосудие в своих судах по своим 
обычаям и обрядам, и опасаясь получить отказ, представив на 
утверждение государству некий судебник, не являющийся искон-
но армянским, либо не применявшийся ранее в Армении, прибегли 
к такой хитрости, какую однажды уже успешно осуществили аний-
цы79 в Польше»80.

Как видим, критика Шахазиза направлена не на оценку содер-
жания «Судебника» (его соответствия/несоответствия кодифи-
кации Юстиниана), а на ошибочность интерпретации авторами 
«Судебника» истории Армении и армянского права. Доказать 
таким образом, что астраханские армяне не пользовались каким-
либо сборником византийского права невозможно.

Ф. Погосян, наиболее полно исследовавший «Судебник астра-
ханских армян», посчитал малоубедительным сетования его авто-
ров по поводу недостатков, имевшихся в их распоряжении рукопи-
сей – армянских переводов законов Юстиниана81. По его мнению, 
маловероятно, что все четыре экземпляра, попавшие в их руки, 
были неполными, порванными и искаженными. Из названных 
причин, полагал Ф. Погосян, особого внимания заслуживают пос-
ледние две – те, в которых говорится о недостатке регламентации 
торговли и ненужном астраханским армянам множестве правил об 
управлении и о воинских порядках82. 

Сравнение «Астраханского судебника» с армянскими руко-
писными сборниками, основанными на греко-римском праве и 
хранящимися в Матенадаране, неоспоримо доказывает, как пишет 
Ф. Погосян, использование армянских рукописей при составлении 
«Астраханского судебника»83. «Судебник» Мхитара Гоша также 
имел отношение к «Астраханскому судебнику». Почти ни одна из 
статей в «Армянском судебнике» Астрахани не совпадает дословно 
с «Судебником» Гоша, большинства статей «Астраханского судеб-
ника» нет в «Судебнике» М. Гоша – и тем не менее, Ф.Г. Погосян 
полагает, что многие из его статей явно несут в себе дух и влияние 
«Судебником» М. Гоша84. Но при этом составители «Астраханско-
го судебника» намеренно утаили этот факт85. 

Доводы Ф. Погосяна не кажутся убедительными. Непонятно, 
по какой причине составителям Астраханского судебника нужно 
было заявлять о наличии у них четырех рукописей и, в то же время, 
отмечать их непригодность, чтобы следом многократно подчерки-
вать использование ими латинского печатного сборника законов 
Юстиниана. Ведь российские власти разрешали армянам поль-
зоваться именно своими – армянскими – законами и обычаями. 
И апелляция к латинскому тексту в данном случае не прибавляла 
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весомости Судебнику. Зато латинский текст в качестве источника 
вполне вписывается в армяно-католическое присутствие в Аст-
рахани и в участие армяно-католиков в составлении Судебника. 
А настоятель католической церкви Астрахани патре Ромултус был 
в числе тех, кто заверил копию Судебника, подготовленную для 
Нахичевани. Архиепископ Армянской апостольской церкви Сте-
паннос, заверяя копию Судебника, не преминул подтвердить, что 
Судебник составлен «в соответствии с законами благочестивого 
императора Юстиниана»86. Сходство и даже текстуальные совпаде-
ния (единичные примеры которых приводит Ф.Г. Погосян) могут 
быть основаны на общих источниках. 

Печатных изданий византийских законов к середине XVIII в., 
которыми могли бы воспользоваться астраханские армяне, было 
уже достаточно много. Назовем некоторые из них. Первым печат-
ным изданием Институций Юстиниана считается издание Петру-
са Шойффа в 1468 г. Наиболее раннее печатное издание Дигест 
относится к 1475–1477 гг. В 1583 г. Дени Годфруа в Женеве издал 
Дигесты вместе со всеми частями кодификации Юстиниана Инсти-
туциями, Кодексом и Новеллами87. «В конце XVI в. И. Леунклавий 
в своем издании па мятников греко-римского права опубликовал 
под названием Эклоги Льва и Константина сборник права, который 
по служил отправной точкой при дальнейших публикациях Экло-
ги88. Однако, как указывал в предисловии к первому критическому 
изданию Эклоги К. Э. Цахариэ фон Лингенталь, опубликованный 
в 159б г. Леунклавием текст отнюдь не тож дествен с подлинной 
Эклогой Льва и Константина. Текст, имеющийся во втором томе 
его труда «Памятники греко-рим ского права», в действительности 
содержит десять первых ти тулов Эпанагоги, ряд титулов Эклоги, 
измененной по Прохирону, и лишь десять титулов, которые могут 
быть сочтены частями Эклоги. Издание И. Леунклавия, осущест-
вленное после его смерти М. Фрейером, основано на различных 
руко писных списках Эклоги, из которых в точности известен лишь 
один»89. «Шестикнижие» («Heksabiblos», 1344–1345) Константи-
на Арменопуло (византийский юрист армянского происхождения, 
судья в Фессалониках), представляющее собой свод византийского 
уголовного и гражданского права для судей, было издано в 1547 г. 
на латыни под названием «Heksabiblos»90. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что астра-
ханским армянским купцам, которые вели торговлю по всей Евро-
пе, были доступны те или иные издания византийских законов. 
И слова составителей, дважды подчеркнувших: «мы употребили 
все старания достать подлинный Судебник императора Юстиниана 
и выписали из него находящееся в сей книге, исключив многое, не 
принимаемое к нашему быту»; «мы употребили большое старание 
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найти подлинный судебник императора Юстиниана, напечатанный 
на латинском языке, и перевели из него сию книгу, трудясь долгое 
время, чтоб изложить каждый предмет отдельно, для доставления 
удобства читателям отыскивать нужные предметы. И в этом нет 
ничего противного, ибо мы старались, чтобы не было разногла-
сия в содержании этой книги с другою; но о сочинении, которое не 
соответствует сочинению первой, мы не заботились, не видя в этом 
вреда»91 – не просто красивая фраза. Так же, как и удостоверение 
в этом со стороны архиепископа Степанноса. 

Открытым остается вопрос о том, какое именно издание они 
использовали. Однозначный ответ на него может быть дан при 
обнаружении самого печатного издания в архивных фондах, свя-
занных с астраханской армянской общиной XVIII в. Пока же 
приходится писать о соответствии Судебника по содержанию и 
структуре тем или иным источникам (изданиям), понимая, что 
юстинианова кодификация была представлена в разных сборниках, 
а структура и содержание Астраханского судебника, как отмечали 
сами составители, не повторяют структуру и содержание исполь-
зованного латинского первоисточника. Совпадения статей Астра-
ханского судебника с разными сборниками (как латинскими, так и 
армянскими) могут быть обусловлены общим источником, когда и 
авторы Астраханского судебника, и издатели конкретного латин-
ского текста пользовались другим – общим для них – источником.

Несомненное сходство обнаруживается при сравнении 
главы восьмой «О духовном завещании и наследстве» первой 
части «Армянского (Астраханского) Судебника» с Титулами X 
«О составлении завещаний», ХII «О лицах, которым не позволено 
делать завещание» и XIII «Об исключении детей из числа наслед-
ников» книги 2 Институций Юстиниана92. Глава девятая «Об 
опеке» может быть соотнесена с Институциями Юстиниана (Кн. 1. 
Тит. XX, XXV) и с 26 книгой Дигест (см. 26.1.1.2; 26.1.1.3). 

Глава одиннадцатая «О воровстве и разбое» коррелирует 
с титулом 1, книги 4 Институций и Дигестами:

Армянский судебник Институции
1. Вором называется тот, кто тай-
но крадет и присваивает себе чужое 
имущество без воли хозяев...

1. ...кража есть обманное похищение 
вещи, ее пользования или же владе-
ния...

2. Воровство бывает явное, напри-
мер: если кто при учинении воровс-
тва будет замечен и пойман, или кра-
денное имущество бывает найдено 
у него как при воровстве, так и после; 

3. Кражи бывают двух родов: явные 
и неявные. ...Вор называется явным... 
«пойманным на месте преступле-
ния». ...кражи должны считаться 
явными ...до того момента, когда
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и тайное, если кто украдет вещь и 
продаст другому и хозяин опозна-
ет ее, и окажется кем она украдена 
и продана. В первом случае, то есть 
в видимом воровстве не требуется 
дальнейшего исследования и дока-
зательства; а во втором случае тре-
буется совершенное доказательство; 
в обоих же случаях определяется на-
казание по мере вины.

похититель придет в то место, куда 
он решил отнести украденную вещь. 
Но если вор принес вещь туда, куда 
он решил, то он уже не явный вор, 
хотя бы был задержан с украденной 
вещью.
(Об этом же: Дигесты. 47.2.2, 47.2.3, 
47.2.3.1, 47.2.3.2.)

5. Пойманный в воровстве явном 
подлежит платежу вчетверо, а изоб-
личенный в воровстве тайном – 
вдвое против цены краденного иму-
щества, и кроме того, высечению по 
мере вины. 

5. Наказанием за явную кражу явля-
ется четверной штраф... за неявную 
кражу – двойной.
(Об этом же: Дигесты. 47.2.46.2).

6. Если кто занял деньги под заклад 
вещей, прежде нежели заплатит 
долг, украдет у заимодавца заклад 
и будет в том изобличен, тот почи-
тается совершенным вором, укра-
денное им возвращает вчетверо и за 
вину свою подлежит наказанию по 
закону; таким же образом и тот, кто 
заложенную им вещь продаст тайно 
другому, считается тайным вором, и 
обязан полученное им с покупщика 
за проданное имущество деньги воз-
вратить вдвое; а заклад имеет оста-
ваться у того, кому отдан.

10. Иногда совершают кражу даже 
своей вещи, если, например, долж-
ник похитит вещь, данную кредито-
ру в залог.
(Об этом же подробнее: Дигесты. 
47.2.19.5-6)

10. В случае учинения воровства не-
отделенными детьми в доме родите-
лей, сии последние обязаны настав-
лять их и не предавать суду; ...
11. Если жена учинит воровство у 
мужа, то не обвиняется в суде, а дол-
жен муж наставлять ее...

13. Лица, находящиеся во власти 
родителей или господ, воруя у них 
вещи, совершают кражу; вещь нахо-
дится в условиях краденой и поэтому 
не подлежит ничьей приобретатель-
ной давности, пока она не возвратит-
ся под власть собственника. Однако 
иск из воровства не возникает, так 
как между родителями и подвласт-
ными им детьми, между господами 
и их рабами не может быть исковых 
отношений.
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20. Кто вошед в дом, лавку или ан-
бар, начнет искать удобной для 
кражи вещи, но прежде, нежели что 
унесет, будет пойман хозяином с 
поличным: тот признается явным 
вором и подлежит платежу вчетве-
ро против того, что мог бы унести, и, 
кроме того, подлежит наказанию.

Дигесты 47.2.53 (52). ...Если кто-ни-
будь похитит (что-либо) из дома, 
в котором никого не было, то будет 
привлечен к ответственности по 
иску о возмещении стоимости похи-
щенного имущества в четырехкрат-
ном размере и за неявную кражу, 
если, разумеется, никто не задержит 
его в тот момент, когда он уносит.

22. Если двое, трое и более лиц сде-
лают вместе воровство и по тяжести 
краденной вещи, унесут ее на плечах 
все вместе, то по открытии сего, каж-
дый из них в особенности подлежит 
платежу вчетверо против цены кра-
жи, и кроме того, за воровство нака-
зывается по закону.

Дигесты 47.2.21.9. Если двое или не-
сколько украли одно бревно, которое 
поодиночке не могли бы унести, то 
следует сказать, что все они отвеча-
ют за кражу в целом, хотя один (без 
других) не мог бы его взять и унести. 
И мы пользуемся таким (правилом), 
потому что нельзя сказать, что каждый 
в отдельности совершил кражу части, 
но все вместе – всей вещи: и выйдет 
так, что каждый по отдельности отве-
чает целиком за всю кражу.

23. Мальчики менее четырнадцати, 
а девушки двенадцати лет, изобли-
ченные в воровстве, не должны быть 
наказываемы наравне с обыкновен-
ными ворами, а подлежат легкому 
телесному наказанию. 

20. ...так как кража образуется из же-
лания украсть, то несовершеннолет-
ний виновен в этом преступлении 
тогда только, когда он находится 
в возрасте, близком к совершенноле-
тию, и потому понимает, что совер-
шает деликт.

26. Кто станет помогать ворам, тот 
признается сам вором и подлежит 
наказанию, в 5й ст. определенному.

11. Иногда по иску из воровства от-
ветствует лицо, само кражи не совер-
шившее, например, лицо, благодаря 
содействию и совету которого совер-
шена кража...
12. Однако тот, кто не учинил ника-
кого действия для воровства, а толь-
ко посоветовал и убедил другого 
украсть, не ответствует по иску из 
воровства.

30. Если кто, во время кораблекру-
шения для спасения себя выкинет 
в море имущество свое, которое вы-
бросит волнами на берег, то нашед-
ший оное может присвоить себе, и 
никто не вправе оспорить оное у него.

Дигесты. 14.2.1; 14.2.2.8. Выброшен-
ная вещь остается принадлежащей ее 
собственнику и не становится вещью 
захватившего ее, так как она не счи-
тается той, от права собственности, 
на которую отказались.
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Но ежели имущество будет выки-
нуто в море из корабля близ самого 
берега, с надеждою, что его выбросит 
волнами на берег, таковым имущест-
вом никто овладеет не вправе...

Если сравнивать с «Прохироном», то можно увидеть некоторое 
соответствие в последовательности ряда глав. Структура «Прохи-
рона» следующая: «в первых 11 титулах “П.” содержатся нормы, 
регулирующие брачно-семейные отношения, в титулах 12–19 рас-
сматриваются вопросы, касающиеся обязательственного права, 
в 20–37 – вопросы наследственного права, в титуле 38 содержат-
ся постановления, относящиеся к частным и публичным построй-
кам, в 39 – к уголовному праву, в титуле 40 – к военной добыче. По 
всей видимости, составители “П.” следовали системе организации 
нормативно-правового материала “Эклоги”, однако внесли кор-
рективы»93. В Астраханском судебнике глава «О строениях» также 
оказалась в помещенной после глав, посвященных брачно-семей-
ным отношениям (см. гл. 17–21). Но вопросы уголовного права 
рассмотрены выше, так же, как и собственно наследственное право.

Сравнение с текстом русского Уложения 1649 г. (Соборного 
уложения) показывает сходство первых глав обоих уложений94:

Армянский судебник. Глава 1. О 
богохульстве и традиции св. церкви.

Уложение 1649 г. Глава I. ... 
о богохулниках и о церковных 
мятежниках.

1. Кто, побуждаемый сатанинским 
наущением, возложит хулу на пре-
святую Троицу, или на Спаса нашего 
Иисуса Христа, или на родную его 
святую мать, или на честный крест, 
и будет в том совершенно обличен: 
тот подлежит безмилосердному со-
жжению.

1. Будет кто иноверцы, какия ни 
буди веры, или и русской человек, 
возложит хулу на Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, или на 
рождьшую Его Пречистую Владычи-
цу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, или на честный крест, или 
на Святых Его угодников, и про то 
сыскивати всякими сыски накрепко. 
Да будет сыщется про то допряма, 
и того богохулника обличив, казни-
ти, зжечь.

2. Кто дерзнет поносить священную 
христианскую веру, и будет в том об-
личен, тот подвергается публичному 
и жестокому наказанию на теле, чтоб 
другие, видя сие, удержались от по-
добного беззакония.

4. А будет кто, пришед в церковь Бо-
жию, учнет бити кого ни буди, и убь-
ет кого досмерти и того убойца по 
сыску самого казнити смертью же.
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3. Кто, придя в церковь, начнет с бес-
стыдством бить духовную или светс-
кую особу, и будет совершенно в том 
обличен: тот подлежит отсечению 
руки, с жестоким притом телесным 
наказанием.
4. Кто в церкви божией убьет кого до 
смерти, тот подлежит смертной каз-
ни.
5. Кто во время святой литургии 
громким голосом начнет поносить 
или ругать кого-нибудь, и от того 
произойдет в церкви шум и смяте-
ние, тот подлежит публичному и 
жестокому наказанию на теле.

2. А будет какой бесчинник пришед 
в церковь Божию во время святыя 
Литургии, и каким ни буди обычаем, 
Божественныя Литургии совершити 
не даст, и его изымав и сыскав про 
него допряма, что он так учинит, каз-
нити смертию безо всякия пощады. 
3. А будет кто во время святыя Ли-
тургии и в и(ы)ное церковное пение, 
вшед в церковь Божию, учнет гово-
рити непристойные речи патриарху, 
или митрополиту, или архиеписко-
пу и епископу, или архимариту, или 
игумену и священническому чину, и 
тем в церкви Божественному пению 
учинит мятеж, а государю про то ве-
домо учинится и сыщется про то до-
пряма, и тому бесчиннику за ту его 
вину учинити торговая казнь.

6. Кто, войдя в церковь божию, ра-
нит оружием духовную или светс-
кую особу, тот подлежит отсечению 
руки и платежу издержек, потребных 
на излечение раненного; но если ра-
ненный умрет, и по медицинском 
освидетельствовании откроется, что 
смерть последовала ему не от чего 
другого, как от полученных ран, тог-
да виновный подлежит смертной 
казни.

5. А будет ранит, а не досмерти убьет, 
и ему учинити торговая казнь без по-
щады, и вкинути в тюрму на месяц, 
да на нем2 же взяти раненому за уве-
чье бесчестье вдвое.

Составители «Судебника» заявляли, о долгих трудах с тем, 
чтобы «изложить каждый предмет отдельно, для доставления 
удобства читателям отыскивать нужные предметы»95. Однако реа-
лизовали они свое стремление явно не в полной мере. К. Алексеев 
жестко раскритиковал структуру Судебника и законодательную 
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технику его составителей: «Армянский судебник, подобно всем 
древним законодательным памятникам не отличается строгой 
системой, или, точнее говоря, не имеет никакой системы. В одной 
и той же главе помещены и постановления гражданские, и уголов-
ные, и относящиеся к судопроизводству; статьи, имеющие только 
весьма отдаленную, а нередко и никакой связи между собой, сле-
дуют одна за другой; словом, в Судебнике не замечается разграни-
чения сфер права, а все они слиты в одну сплошную безразличную 
массу»96. Структура «Судебника», безусловно, грешит непоследо-
вательностью, его содержание казуистично, законодательная тех-
ника далека от совершенства. Но оценивать «Судебник», состав-
ленный на основе древних источников, предъявляя требования, 
выработанные позднейшей наукой, было бы неисторично. Утверж-
дать, что «в Судебнике не замечается разграничения сфер права, 
а все они слиты в одну сплошную безразличную массу»97 – явное 
преувеличение. 

«Судебник» включает в себя предисловие98 и три части. Вторая 
и третья части представляют собой неплохо скомпонованный про-
цессуальный кодекс, включающий в себя вопросы судоустройства 
и судопроизводства. Первая часть «Судебника» по объему почти 
в шесть раз больше, чем вторая и третья части вместе взятые. Она 
почти полностью содержит нормы материального права. И только 
одна глава «О медиаторах» (из 25 статей) посвящена процессуаль-
ному праву. 

Внутри первой части логика изложения сбивается, и это хоро-
шо видно уже из ее оглавления. «Судебник» начинается традици-
онно для подобного рода сборников – с двух глав, предусматрива-
ющих ответственность за наиболее тяжкие преступления – против 
церкви и царского величества. Но если по преступлениям против 
церкви, можно допустить подведомственность армянскому суду, 
то преступления против государя, как известно, входили в сферу 
исключительной компетенции государства, поэтому необходи-
мости в их включении в армянский сборник не было. Наиболь-
шее внимание составители уделили вопросам гражданского права, 
в первую очередь, торговым и связанным с ними отношениям. Это 
демонстрирует количество глав, число статей в этих главах и качес-
тво нормативного текста. В целом, логика изложения материала 
сводится к восходящему к древности приему – рассмотрению объ-
екта регулирования с разных сторон, с регламентацией смежных 
вопросов и без специальной разбивки по отраслям уголовного или 
гражданского материального и процессуального права. 

Но тщательно прописанные главы, посвященные гражданско-
му праву (в особенности, столь важным для астраханского купе-
чества кредитным и наследственным вопросам, опеке и владении 
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«купленными рабами») «перебиваются» главами «о воровстве 
и разбое», «о наказании», чтобы затем вернуться к торговым и 
долговым делам и, далее – к медиаторам, семейному праву, вопро-
сам строительства в городе. Наиболее неоднородная – 23-я глава 
«О правах» из 109-й ст., куда составители «сгрузили» без достаточ-
ной обработки и соотнесения с содержанием других глав, материал 
из внешнего источника, предложив лишь объяснение неудачно-
му названию главы: «Хотя все определения судебника и правила 
о каждом предмете могут именоваться правом; но как предшеству-
ющие главы, по различию предметов, носят разные названия, как 
например: о духовном завещании и о наследстве, об опеке и про-
чее: то по содержанию настоящей главы, заключающей в себе раз-
ные предметы; нет приличнее для нее названия: Глава о правах»99. 
Она производит впечатление целиком заимствованной из некоего 
источника, практически не необработанной и недостаточно соотне-
сенной с остальными главами. Первые 25 статей (за исключением 
ст. 1) носят в целом процессуальный характер (инстанции, поря-
док в суде и его нарушения, правила предъявления иска, штраф-
ные санкции по спорным делам, мировая, пассивность истца, вто-
ричный иск, некоторые условия подачи иска, поверенные по искам 
к женщинам, ответственность за ложное обвинение, решающая 
роль признания отца ответчика). Далее вразнобой следуют статьи 
гражданского права (залог, наследование имения братьями, бегс-
тво должника и меры по его воспрепятствованию, ответственность 
мужа за долги покойной жены, отца за долги умершего сына, наслед-
ников за долги наследодателя, ответственность за невыполнение 
поручения с условием, ответственность за брань, бой и бесчестье), 
иногда в связке с уголовными преступлениями (ст. 26 убийство 
чужого раба). Важной «перебивкой» является ст. 38, которая опре-
деляет невозможность для заявителя освободить от наказания 
виновного (то есть, устанавливает публичный характер преступле-
ния и наказания). Далее составители возвращаются к преступлени-
ям (злостный поджог дома и пожар по неосторожности (ст. 39–41). 
За ними вновь следуют статьи цивильного права (возврат подарка 
неблагодарным получателем, срок давности по выплате придано-
го срок и порядок для объявления о находке, дееспособность лица, 
дающего санат, парат и т. п. письменные обязательства (ст. 41–45). 
После чего следует блок статей, устанавливающих ответственность 
за деяния, которые в русском праве XVII–XIII вв. назывались «бой 
и бесчестье» (ст. 37, 46–60). От этого рода дел составители перехо-
дят к регулированию договоров найма (аренды) и займа под залог 
дома (ст. 61–65). Следующий условный блок содержит нормы, свя-
занные с ответственностью мастеровых за чужие вещи (а заодно 
и ответственности корабельщиков за груз) и махинации с материа-
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лом заказчика, ответственность лавочника, за взятые на продажу 
вещи (ст. 61–76). К ним примыкают статьи, регулирующие аренду 
лошади и других вьючных животных и обязательства (ст. 77–85). 
За ними вдруг следует запрет цирюльникам без приказа лекаря 
«отворять кровь больным» ст. 86, статьи об ответственности за взя-
тую напрокат и разбитую посуду или мебель, об отношениях работ-
ник – работодатель ст. 88–89, о разбитых стеклах в чужом доме 
ст. 90, ответственность банщика за вещи посетителей ст. 91, пере-
даче под опеку за мотовство, безумие и дурные качества, пьянство 
ст. 92,93. В двух ст. рассматривается ситуация с обращение в чужую 
веру в плену (ст. 95), и укрытие в церкви преступника (ст. 96). За 
этим следует (с небольшой перебивкой) ряд «сельских» статей: 
посягательство на чужое поле, ответственность за скотину (ст. 94, 
97–102), инциденты с собакой и другими «опасным для человека 
животным» (ст. 103–107), и между разными животными (ст. 108).

Последняя – 109-я статья 23-й главы завершает «судебные 
уложения и устав торговый у армян, в которых обо всех предме-
тах написано довольно подробно»100. Все вопросы, не получившие 
регламентации в «Судебнике», должны были рассматриваться осо-
бой коллегией из 12 судей (три ординарных судьи и девять судей 
«определенных для ревизии дел их». Эти решения должны запи-
сываться и далее применяться в качестве прецедента. Кроме этого, 
статья призывает выносить приговоры с учетом не только важнос-
ти преступления, но и умысла преступника (согласно ст. 109 гл. 12. 
Кн. 1). Здесь же содержится норма о верховенстве государствен-
ных законов по отношению к нормам «Судебника» по вопросам 
«касательно спокойствия и управления обществом». Изменения в 
«Судебник» предполагалось вносить только «с дозволения и указа 
высшего начальства». При обнаружении пробелов в праве «по 
делам торговым», таковые дела следовало передать в медиаторский 
суд (согласно гл. 16). 

«Судебник» являлся действующим кодексом, которым руко-
водствовались армянский суд в Астрахани (юрисдикция которого 
распространялась на армян Моздока и Кизляра), армянский магис-
трат Нахичевани-на-Дону101. Применение его в Нахичеванской 
армянской колонии было основано на дарованной Екатериной II 
«Жалованной грамоте вышедшим из Крыма христианам армянско-
го закона» от 14 ноября 1779 г. Грамота определяла общий правовой 
статус крымских армян на новой родине и, в частности, указывала 
переселенцам из Крыма «учредить магистрат и в нем производить 
суд и расправу по вашим правам и обыкновениям»102. Впоследс-
твии эта привилегия неоднократно подтверждалась. Так, в 1783 г. 
после учреждения Екатеринославского наместничества генерал-
губернатору князю Г.А. Потемкину было указано, что «в селениях 
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тамошних греческих, армянских и римского закона, мы позволяем 
иметь греческий и римского закона суды, також Армянский магис-
трат»103. 22 января 1784 г. в указе Г.А. Потемкину вновь напомина-
лось о сохранении за переселенцами дарованных им прав: «на том 
основании, как теми грамотами и рескриптом нашим, от 30 марта 
1783 г. Вам данным, велено»104. Екатерининская грамота была под-
тверждена Павлом I, 4 января 1799 г.105, Александром I в 1802 г. 
и 1807 г.106 При вступлении на престол императора Николая I 
«новой подтвердительной грамо ты уже не последовало, как и при 
следующих после него царствованиях»107. 

Документальных сведений о времени появления «Судебника» 
в Нахичевани не выявлено. «Известно только, по местным пре-
даниям и свидетельству некоторых старожилов Нахичевана, что 
книга армянских законов привезена из Астрахани архиепископом 
Иосифом князем Аргутинским Долгоруковым в 1782 г., когда он в 
первый раз посетил Нахичеван, и что сия книга считается введен-
ною в употребление в Нахичеванском округе с того же времени»108. 

Здесь очевидна неточность. Иосиф Аргутинский бывал 
в Нахичевани уже в 1780 и 1781 гг.109 А из его письма от 23 ноября 
1781 г. известно, что в это время копия «Судебника», сделанного 
для Нахичевани, была доставлена в Москву, – как предположил 
Ф.Г. Погосян, – для утверждения его правительством110 (неясно, 
правда, почему в Москву, а не Санкт-Петербург. – Л. Б.). Поэтому 
можно допустить, что «Судебник» стал применяться в Нахичевани 
именно с 1782 г.

«Армянский судебник» должен был действовать в отношении 
армянского населения г. Нахичевани и пяти армянских сел его 
округа по всем категориям дел – как по уголовным, так и по граж-
данским. Такая практика существовала и в Астрахани, где армян-
ский суд имел «право налагать на обвиняемых следующие виды 
наказания: телесные наказания, штрафы, тюремное заключение 
и даже смертную казнь, последняя исполнялось только после 
утверждения Сенатом»111. Ясно, что подобные ограничения долж-
ны были существовать и для Нахичеванского армянского магис-
трата. Но телесные наказания оставались в его компетенции, по 
крайней мере, первые два десятилетия его существования. Так, 
по свидетельству А.М. Богданяна, магистрат, очень зорко следив-
ший за нравственностью населения «подвергал за прелюбодеяние 
тяжелым телесным наказаниям как мужчин, так и женщин. Эта 
позорная кара приводилась в исполнение либо перед зданием 
магистрата, либо на площади базара. Однако уже приблизительно 
с 1800 г. подобные истязания в протоколах магистрата не упоми-
наются112. А важнейшие из уголовных дел, как указывал в 1844 г. 
сенатор М.Н. Жемчужников, «на основании общих законов, пред-
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ставляются на ревизию Екатеринославской палаты уголовного 
суда»113.

Судебная компетенция магистрата (с применением соответс-
твующих норм «Судебника») постепенно ограничивалась и за 
счет развития имперской судебной системы. 12 мая 1808 г. был 
дан именной указ Сенату «Об учреждении Коммерческого суда 
в Таганроге»114, торжественное открытие которого состоялось 
8 ноября 1808 г. «Тогда же в ведение этого суда были включены все 
торговые дела Ростова, Нахичевани и Мариуполя»115. Не случайно 
в 1844 г. сенатор М.Н. Жемчужников, отмечал, что дела, возникаю-
щие из торговых отношений: «на основании 1302 ст. XI тома св. зак. 
изд. 1842 г., подлежат ведению Таганрогского коммерческого суда 
и, следовательно, производятся на основании общих законов госу-
дарства. За тем все главы Армянского судебника, определяющие 
правила торговли, не имеют также силы в Нахичеванском окру-
ге»116. Согласно указу от 11 ноября 1836 г.. подсудность по делам, 
подлежащим ведомству Таганрогского коммерческого суда, была 
распространена «на имеющих постоянное пребывание в тамошнем 
градоначальстве»117. К торговым делам, рассматриваемым Таган-
рогским коммерческим судом, был причислен также целый ряд 
«смежных» дел118. 

В итоге, по оценке М.Н. Жемчужникова, к 1844 г. «одни законы 
Армянского судебника, относящиеся до дел, подлежащих разбору 
гражданских судов, остались до настоящего времени в употребле-
нии, а именно: глава 8 о духовном завещании и наследстве; глава 
9 об опеке; глава 16 о медиаторском суде; глава 14 об усыновлении 
и вся третья часть Армянского судебника, заключающая в себе пра-
вила судопроизводства, кроме обряда апелляции, который испол-
няется на основании общих законов государства»119.

Тем не менее нахичеванское купечество сумело добиться 
восстановления части своих судебных привилегий – в 1851 г. 
было высочайше утверждено мнение Государственного совета от 
30 января «О тяжбах, в коих дозволено армянам г. Нахичевани раз-
бираться по особому Армянскому судебнику»120. Согласно этому 
решению «нахичеванские армяне по делам о торговле, между ними 
возникающим, могут разбираться в магистрате г. Нахичевани, на 
основании своего особого Судебника, какая бы ни была цена иска. 
Но когда одна из сторон не принадлежит к армянскому нахичеван-
скому обществу, то дело рассматривается в Таганрогском коммер-
ческом суде, или же, буде цена иска не превышает 150 руб., в Нахи-
чевансском магистрате, но уже не по Судебнику армянскому, а по 
правилам, в общих узаконениях империи для дел такого рода 
по становленных»121. 
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Апелляция

Вмешательство в судебную автономию Нахичевана и огра-
ничение действия норм «Судебника» происходило и в связи с 
осуществлением ревизионных функций губернскими судебны-
ми учреждениями. Юридическое основание для этого заложила 
жалованная грамота Екатерины II, в которой магистрату велено 
«быть под апелляцией Наместнического Правления»122. Сенатский 
указ 30 сентября 1831 г.123 привел к вынужденному отказу нахиче-
ванцев от апелляционной инстанции (суда девяти, предусмотрен-
ного «Судебником»)124. В 1844 г., как об известной и устоявшейся 
практике, сенатор М.Н. Жемчужников писал о том, что «тяжебные 
дела по апелляционным жалобам представляются Нахичеванским 
магистратом на ревизию в Екатеринославскую палату гражданско-
го суда»125. 

Екатеринославская палата гражданского суда сообщала по 
этому поводу: 

«а)  что она при принятии из Нахичеванского армянского 
магистрата дел, решенных в оном на основании армянских зако-
нов, наблюдает, чтобы они были переведены на российский язык, 
и чтобы лицо, изъявившее на решение магистрата неудовольствие, 
выполнило апелляционный порядок, предписанный в Св. зак. Рос-
сийской империи; 

б)  законы армян находятся в виду гражданской палаты; 
и содержание оных частию известно из доставленных от Армян-
ского магистрата выписок с переводами, а о недостающих Палата 
требует от магистрата переводов; 

в)  в гражданской палате при производстве и решении пос-
тупающих по апелляции решенных в Нахичеванском армянском 
магистрате, на основании армянских законов, дел, наблюдаются 
обряды и формы общие, в Своде законов Российской империи 
установленные, имея основанием к тому высочайше жалованную 
1779 года ноября 14го дня грамоту;

г)  в гражданской палате при представлении решенных на 
основании армянских законов дел, поступающих по апелляции 
в правительствующий сенат, существует порядок общий в Своде 
законов Российской империи; 

д)  разрешение частных, поступающих в палату, жалоб на 
действия Нахичеванского Армянского магистрата по делам 
тяжебным, производящимся по принятым армянским законам, 
палата полагает на законах армянских и окончательные свои 
решения основывает на тех же законах, следуя, однако правилам 
в Своде законов Российской империи, изображенных в статье 
2554 тома Хо»126.
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Донесение Екатеринославской палаты гражданского суда, по 
мнению М.Н. Жемчужникова, являлось достаточно показатель-
ным. Оно демонстрировало «до какой степени оставлена была без 
внимания судебная часть в Нахичеванском округе и как недоста-
точны сведения самой Палаты в армянских законах, на основании 
которых она решает тяжебные дела армян. Гражданская палата, 
обязанная рассматривать и поверять действия Нахичеванского 
магистрата, ограничивается присылаемыми из сего же присутс-
твенного места выписками из законов и, не соображаясь со всеми 
законами армянского Судебника, решает дела по некоторым имею-
щимся у нее в виду статьям и таким образом до настоящего времени 
члены Екатеринославской гражданской палаты, в ведении которой 
дела нахичеванских армян состоят несколько десятков лет, остав-
ляли без всякого внимания свои обязанности и вовсе не старались 
познакомиться с законами армян и, постигнув дух их, способство-
вать к водворению справедливости в Нахичеванском округе.

При сем нельзя не заметить существующего ныне смеше-
ния в производстве армянских тяжебных дел разнородных форм 
и обрядов. Упомянутые дела в Армянском магистрате начинаются 
на армянском языке по формам и обрядам, изложенным в Армян-
ском судебнике, поступая же в Екатеринославскую палату граж-
данского суда, те же дела производятся по формам и обрядам 
судопроизводства Российской империи, но решаются по законам 
армян»127.

Итог рассуждений сановного ревизора был не в пользу «Судеб-
ника». М.Н. Жемчужников в отчете по итогам ревизии утверждал, 
нахичеванские армяне неправомерно пользуются Астраханским 
судебником, составленным частными лицами и не являющимся 
записью обычного права крымских армян и потому его использо-
вание не соответствует нормам жалованной грамоты Екатерины II 
(«производить суд и расправу по вашим правам и обыкновениям»), 
поскольку «армяне во время пребывания своего в Крыму не имели 
никаких законов, а потому и по образовании Нахичеванской коло-
нии в продолжение трех лет до 1782 г., до времени приезда в Нахи-
чеван архиепископа князя Аргутинского-Долгорукова, армяне 
управлялись одними только обычаями. С 1782 г. принят в руко-
водство написанный на армянском языке, составленный частными 
лицами и неутвержденный законодательною властью Судебник, 
большая часть правил которого не могли и не могут иметь приме-
нения к жизни»128. 

Положения Судебника, по оценке М.Н. Жемчужникова, во мно-
гом не соответствуют или даже противоречат российскому зако-
нодательству, они архаичны (назначают, в частности, смертную 
казнь даже за неумышленный поступок, или сожжением за кол-
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довство), и потому не всегда применяются даже самими судьями 
Нахичеванского магистрата. С такой оценкой трудно не согласить-
ся – «Судебник» действительно отличается средневековой жес-
токостью – в 92 случаях он устанавливает смертную казнь, в том 
числе отсечение головы в 42, повешение – 8, сожжение – 16 статьях 
(в 26 случаях форма казни не конкретизирована).

Кроме этого, М.Н. Жемчужников утверждал, что сама орга-
низация и деятельность магистрата (функционирующего в соот-
ветствии с нормами «Армянского судебника») и сиротского суда, 
созданного и действующего на основании общественного пригово-
ра самих нахичеванцев противоречат нормам Свода законов Рос-
сийской империи, так же, как и некоторые правила судопроизвод-
ства, поскольку они прямо отменены российскими законами. Более 
того, и сами нахичеванцы по своему усмотрению, без согласования 
с начальством, изменили приговором общества нормы о числе сви-
детелей при подписании завещания, о разделе выморочного иму-
щества и т. д.129

В армянской версии Судебника, по словам М.Н. Жемчуж-
никова, «в 8й главе 1й части Армянского Судебника сделаны на 
полях возражения противу смысла изложенных в сей главе зако-
нов о наследстве и что даже некоторые статьи сей главы названы 
неправильными и вместе с тем предложены противные тексту зако-
на правила.

По объяснению Нахичеванского магистрата означенные отмет-
ки писаны рукою армянского архиепископа впоследствии патриар-
ха Иосифа князя Аргутинского Долгорукого и не приняты Армян-
ским магистратом в руководство»130. 

Для иллюстрации своих доводов сенатор М.Н. Жемчужников 
привел пример 47-ю статью 8й главы 1й части «Армянского судеб-
ника» о наследовании с замечаниями патриарха: 

«Текст:
Если кто умрет и оставит по себе жену и сыновей, жена же вто-

рично выйдет замуж, после умрут сыновья, не оставив после себя 
детей, тогда наследницею имения детей делается мать и не должно 
лишить ее наследства за вторичное замужество.

Замечание Патриарха:
Несправедливо, когда померли дети, жена получает только чет-

вертую часть, как выше сказано»131. 
Исходя из приведенных соображений и оценок, сенатор посчи-

тал необходимым «прекратить силу армянского Судебника, имею-
щего приложение в Нахичеванском округе в противность приви-
легии и ввести в действие Свод законов»132. По его мнению, «этою 
мерою не нарушится высочайше пожалованная в 1779 году приви-
легия, потому что Нахичеванские армяне, неправильно принявшие 
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в руководство не принадлежащие им законы, ныне, сблизившись 
с коренными жителями империи и приняв во многих отношениях 
их понятия и обычаи, будут управляться законами сообразными 
с потребностями века и обыкновениями, освященными законода-
тельною властью и облеченными в форму постоянных действую-
щих законов.

Введением Свода законов Российской империи в Нахичеванс-
ком округе исполнится сверх сего воля блаженной памяти Импе-
ратора Александра 1го, который 21 декабря 1802 г. утвердил права и 
преимущества нахичеванских армян: поколику они сходны с общи-
ми государственными узаконениями. Законы же, изложенные 
в армянском Судебнике, как выше изъяснено, не сходны с действу-
ющими в империи законами»133.

В Санкт-Петербурге рассмотрение вопроса о том «в какой 
степени и в каком виде дальнейшее употребление сего судебника 
может быть допущено» было возложено высочайшим повелением 
«на главноуправляющего II отделением собственной его импе-
раторского величества канцелярии»134. По итогам обсуждения 
текста «Судебника» в высших инстанциях «II отделение нашло, 
что хотя он не полон и во многих случаях неясен, но вместе с тем 
заключает в себе по некоторым отделам такие правила, которые 
не содержатся в Своде законов, но к которым, как к более спра-
ведливым и благоразумным, нахичеванские армяне привыкли»135. 
В итоге, «несмотря на то, что Судебник был составлен частны-
ми лицами, по всеподданнейшему докладу Главноуправляющим 
II Отделением собственной Е.И.В. канцелярии, статс-секрета-
рем графом Блудовым, удостоенным высочайшего утверждения 
11 марта 1848 г., Нахичеванским армянам оставлено было право 
решать граждан ские дела на основании собственных законов 
и обычаев, впредь до издания нового для империи гражданского  
уложения»136. 

Армянские суды Астрахани, Кизляра и Моздока были упразд-
нены Именным указом, данным Сенату 27 марта 1840 г.137 Полное 
и окончательное прекращение применения «Армянского судеб-
ника» произошло вместе с реформированием (лишением поли-
цейской и судебной функций), а затем и окончательным упразд-
нением Нахичеванского армянского магистрата в «эпоху великих 
реформ»138. 

Переплет «Армянского судебника», поднесенного в 1869 г. 
А.А. Шахматову.

На серебряной верхней накладке в виде ленты надпись:
Его превосходительству 
председателю Одесской судебной палаты тайному 
советнику сенатору Александру Алексеевичу Шахматову.



310 Л.В. Батиев

Надпись на серебряной накладке в центре, над символическим 
гербом г. Нахичевани (улей с пчелами):

Армянский судебник

В нижней части обложки надпись на серебряной накладке: 
От граждан 
города Нахичевани 
(на Дону) 1869 года 
апреля 30-го

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ
Во имя Отца и Сына и Св. Духа Аминь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Судебного уложения благочестивого императора Юстиниана.
Глава 1. О богохульстве и традиции св. церкви.
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Глава 6. О поручительстве
Глава 7. О процентах.
Глава 8. О духовном завещании и наследстве.
Глава 9. Об опеке.
Глава 10. О рабах купленных.
Глава 11. О воровстве и разбое.
Глава 12. О наказаниях.
Глава 13. О торговле.
Глава 14. О порядке торговли
Глава 15. О парате.
Глава 16. О медиаторах.
Глава 17. Об усыновлении
Глава 18. Об отделении сына от отца.
Глава 19. О разделе братьев.
Глава 20. О нишане или обручении.
Глава 21. О разводе супругов.
Глава 22. О строениях
Глава 23. О правах.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О ОБЯЗАННОСТЯХ СУДЕЙ, О ПРИ-
КАЗНЫХ СЛУЖИТЕЛЯХ И ПРОЧИХ ПОРЯДКАХ В СУДЕ

Глава 1. О лицах в судебном месте.
Глава 2. О судьях.
Глава 3. О ревизии дел судейских.
Глава 4. О присутствии и назначенных для служащих местах.
Глава 5. О дьяке.
Глава 6. О переписчике.
Глава 7. О переводчике.
Глава 8. О входе в присутствие.
Глава 9. О присутственных днях.
Глава 10. О содержании в тайне судебных бумаг.
Глава 11. О старосте.
Глава 12. О стороже.
Глава 13. Об архиве.
Глава 14. О тюремщике.
Глава 15. О рассыльщиках.

ЧАСТЬ 3. О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ СУДЕБНЫХ
Глава 1. О праве и суде.
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Глава 2. Об истцах.
Глава 3. Об ответчике.
Глава 4. Об отсрочке.
Глава 5. О поверенных.
Глава 6. Об арзе или прошении.
Глава 7. Об ответе.
Глава 8. О доказательстве.
Глава 9. О признании.
Глава 10. О свидетелях.
Глава 11. О письменном свидетельстве.
Глава 12. О присяге.
Глава 13. О допросе и пытке.
Глава 14. О решительном определении.
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Аннотация. В статье освещаются жизненный путь и наиболее выда-
ющиеся достижения генерала Ивана Давыдовича Лазарева (1820–1879), 
армянина по происхождению. Выходец из небогатой семьи, он начал 
военную службу рядовым, прошел все ее ступени, до самых высших, бла-
годаря незаурядным личным качествам. Не имея специального военного 
образования, он на практике овладел тактическим искусством, благода-
ря чему одержал ряд блестящих побед. Боевое крещение И.Д. Лазарев 
получил в период Кавказской войны. Уже будучи полковником, принял 
сдачу предводителя горцев Шамиля в ауле Гуниб в 1859 г. В последующие 
пять лет он был военным начальником Среднего Дагестана, сумел найти 
общий язык с местным населением, пользовался его уважением и дове-
рием. В подконтрольных ему районах почти полностью прекратились 
кровавые распри и мятежи. Но звездный час генерала Лазарева настал во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Он сыграл решающую роль 
на Кавказском театре военных действий, в ноябре 1877 г. непосредственно 
руководил штурмом сильнейшей турецкой крепости Карс. За свою служ-
бу он получил множество наград – от солдатского Георгиевского креста до 
звезды ордена Святого Георгия II степени. Судьба И.Д. Лазарева – редкий 
и в то же время весьма яркий пример успешного продвижения человека из 
социальных «низов», к тому же представителя нацменьшинств, в сослов-
ном государстве. 

Ключевые слова: Кавказская война, Шамиль, Средний Дагестан, абре-
ки, русско-турецкая война 1877–1878 гг., крепость Карс
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Abstract. the article covers the life path and the most outstanding 
achievements of General Ivan davydovich Lazarev (1820–1879), an Armenian 
by birth. Coming from a poor family, he began military service as a private 
soldier, passed all its stages, up to the highest, thanks to his outstanding 
personal qualities. Having no special military education, he mastered the 
tactical art in practice, thanks to which he won a number of brilliant victories. 
I.d. Lazarev received his baptism of fire during the Caucasian War. Already 
being a colonel, he accepted the surrender of the leader of the highlanders 
Shamil in the aul Gunib in 1859. In the next five years, he was the military 
commander of middle dagestan, managed to find a common language with the 
local population, enjoyed their respect and trust. Bloody feuds and rebellions 
have almost completely stopped in the areas under his control. But General 
Lazarev’s finest hour came during the Russian-turkish war of 1877–1878. He 
played a decisive role in the Caucasian theater of operations; in november 
1877 he directly led the assault on the strongest turkish fortress of Kars. For 
his service, he received many awards – from the soldier’s Cross of St. George 
to the star of the order of St. George, II degree. the fate of I.d. Lazarev is a 
rare and at the same time very vivid example of the successful promotion of 
a person from the social “lower classes”, moreover, a representative of national 
minorities, in a class state.

Keywords: Caucasian war, Shamil, middle dagestan, Abreks, Russian-
turkish war of 1877–1878, Kars fortress

На одной из картин своего «Кавказского цикла» – «Взятие 
аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года» – знамени-
тый художник-баталист Франц Рубо, со свойственной ему скрупу-
лезностью в следовании историческим деталям, изобразил эпизод, 
ознаменовавший фактическое окончание многолетней Кавказс-
кой войны. В центре полотна – сам Шамиль: гордо подняв голо-
ву и положив ладонь на рукоять кинжала, он устремляет взгляд 
на стоящего поодаль русского офицера. А тот, в знак почтения 
к побежденному противнику обнажив голову, так же внимательно 
смотрит на предводителя непокорных горцев. 

Имя русского офицера – Иван Давыдович Лазарев. Это был 
человек действительно выдающийся. Кадровый военный, боевой 
генерал, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., кавалер 
ордена Святого Георгия II степени… 
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«Генерал-адъютант Иван Давыдович Лазарев принадлежал 
к числу тех выдающихся деятелей, которые невольно останав-
ливают на себе внимание современников, а потом передают свои 
имена истории, чтобы стать примером грядущим поколениям», – 
так писал в своей книге о Лазареве видный русский военачальник 
и историк Василий Потто1.

К сожалению, долгие десятилетия этот незаурядный государ-
ственный и военный деятель был известен лишь специалистам-
историкам. Имя генерала Лазарева не упоминалось ни в Большой 
Советской, ни в Военной, ни в Исторической энциклопедиях. 
Между тем в аналогичных дореволюционных изданиях он удостаи-
вался подробных очерков с обязательным портретом. Хорошо, что 
в наше время имя Лазарева вновь появилось на страницах справоч-
ников и словарей, в научной литературе. 

Судьба его была необычна не только для России XIX в., но 
и для любого сословного государства. Заметим, что он не имел 
никакого отношения к знатному армянскому роду Лазаревых, 
предпринимателей и меценатов, выходцев из Ирана. И.Д. Лаза-
рев родился в небогатой армянской семье в городе Шуша, кото-
рая входила в состав Российской империи. Сын сапожника, Иван, 

Генерал И.Д. Лазарев
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тогда Ованес, начинал трудовую жизнь подмастерьем, затем стал 
простым солдатом русской армии, но сумел подняться до высших 
командных высот и стать известным генералом. В 19 лет поступил 
рядовым в Ширванский полк, шефом которого был генерал-фельд-
маршал граф И.Ф. Паскевич-Эриванский. Боевое крещение Лаза-
рев получил сразу же: Кавказская война была в самом разгаре. Пер-
вая награда – солдатский Георгиевский крест – была получена «за 
выдающуюся храбрость». И уже став офицером, Лазарев по-пре-
жнему отличался исключительным бесстрашием, всегда шел в бой 
впереди своих солдат. 

Большую часть жизни Иван Давыдович прослужил на Кавка-
зе. Военная карьера была успешной, но поистине многотрудной. 
Можно смело сказать: слава его в крае была велика и заслужена, 
его уважали и свои, и чужие. Будучи в 1850-е гг. главой военно-
го управления в ряде районов Северного Кавказа (Мехтулинское 
ханство, Даргинский округ), он приобрел репутацию человека не 
только храброго, но благородного и справедливого. 

И.Д. Лазарев, по происхождению карабахский армянин, хорошо 
знал жизнь и обычаи кавказских народов, он имел влияние среди 
как христианского, так и мусульманского населения. Заслужива-
ет особого внимания тот факт, что в подконтрольных ему райо-
нах почти полностью прекратились кровавые распри и мятежи. 
Местные жители считали его правителем суровым, но разумным 
и заслуживающим доверия. Недаром именно полковника Лаза-
рева попросил прислать к себе Шамиль для переговоров о сдаче! 
И тот действительно отправился к вождю горцев, причем один, 
без конвоя, а потом доставил Шамиля к генералу Барятинскому. 
При первой встрече Шамиль и Лазарев долго и молча смотрели 
друг на друга… Со временем этот эпичный эпизод обрастал леген-
дами и красочными подробностями. Одна из них гласит, что пол-
ковник, взволнованный не меньше побежденного горского вождя, 
сказал: «Шамиль! Всему миру известно о твоих подвигах, и слава 
их не померкнет в горах, пока стоят самые горы. Покорись же сам 
судьбе и предайся великодушию русского императора… Покажи, 
что ты велик как в счастии, так и в несчастии…». После некоторого 
колебания Шамиль ответил: «Я предаюсь твоему честному слову». 
А в 1871 г. император Александр II, принимая героев Кавказской 
войны, неожиданно обратился к Лазареву: «Знаешь ли, Лазарев, 
кто меня познакомил с тобой? Шамиль! Он так много и так востор-
женно говорил о тебе!»2. 

В 1860 г. И.Д. Лазарев, уже генерал-майор, был назначен воен-
ным начальником Среднего Дагестана. С самого начала ему при-
шлось столкнуться с серьезной проблемой – это вылазки небе-
зызвестных абреков, которые грабили население, угоняли скот, 
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похищали людей и при этом кичились своей доблестью и неуло-
вимостью. Лазарев сразу же объявил, что абречество является пре-
ступлением, которое будет караться беспощадно. Первый же схва-
ченный абрек был подвергнут жестокому телесному наказанию. 
Местные муллы посчитали это оскорблением ислама. К Ивану 
Давыдовичу явилась большая группа старейшин и заявила, что 
телесные наказания противны святому Корану. Лазарев же, для 
подтверждения своей правоты, потребовал принести священную 
книгу и сам указал те места, которые смущенный мулла должен 
был зачитывать вслух перед всеми. Надо ли говорить, какое впе-
чатление произвел этот случай на всех присутствовавших и как 
возвысил авторитет «начальника края». В знак уважения к исламу 
Лазарев часто посещал мечети, следил за их состоянием, выделял 
средства беднейшим из них. 

Генерал всегда стремился разъяснять свою политику, каждый 
свой шаг, умел добиваться результата словом, убеждением. Вот как 
характеризует отношения Лазарева с местным населением автор 
упомянутой уже книги: «Его можно было видеть всегда, окружен-
ного толпою горцев, приходивших к нему для бесед или совеща-
ний. У него не было приемных часов. Его двери стояли открытыми 
настежь, и каждый смело приходил к нему со своими нуждами. Он 
был в высшей степени доступен, но умел сохранять гордый началь-
нический тон, не допускавший фамильярности, которая в глазах 
горцев роняет достоинство начальника»3.

После того как обстановка на вверенном ему крае стабилизи-
ровалась, боевой генерал решил вернуться на военную службу, 
о чем и подал прошение в 1865 г. Он был назначен начальником 
21-й пехотной дивизии. Однако уже через три года, по собственной 
просьбе, был «выведен за штат» и назначен состоять при Кавказ-
ской армии без какой-либо определенной должности. Почти девять 
лет он находился, по существу, в бездеятельности, лишь время от 
времени выполняя отдельные поручения. Но его звездный час был 
еще впереди. 

В 1877 г. началась русско-турецкая война, и Лазарев добива-
ется, чтобы его послали в действующую армию. В письме, направ-
ленном главнокомандующему русской армией великому князю 
Николаю Николаевичу он писал: «Я не прошу какого-либо особо-
го назначения; мне как старому солдату, достаточно будет стать на 
фланге какого-нибудь батальона, чтобы вместе с ним идти в атаку 
против неприятеля и там исполнить долг присяги, данной вели-
кому своему государю»4. На Кавказском театре этой войны ему 
суждено было сыграть выдающуюся роль, проявить себя крупным 
военачальником. Его имя стоит в одном ряду с именами генералов 
Скобелева, Гурко, Лорис-Меликова. 



323Российского Кавказа верный сын

В октябре 1877 г. Лазарев командовал обходной колонной рус-
ских войск в сражении у горы Авлияр. Совершив успешный маневр 
в тыл турецкой армии и согласовав свои действия с основными 
силами по полевому телеграфу (впервые в русской армии!), он 
нанес решающий удар. В результате турки, которые намеревались 
отойти к Карсу, были полностью разбиты. Как отмечали советские 
военные историки, эта «победа была одержана благодаря высоко-
му военному искусству передовых русских генералов, таких как 
Обручев и Лазарев, смелости и инициативе младших офицеров, 
стойкости и мужеству русских солдат»5. 

А вскоре, в ноябре, русские войска под непосредственным 
командованием генерала Лазарева взяли штурмом сильнейшую 
турецкую крепость Карс. Во многих войнах между Россией и Тур-
цией именно Карс играл ключевую роль. Так, по итогам Крымской 
войны (1853–1856) эта крепость, взятая генералом Н.Н. Муравь-
евым (Карским), была обменяна на захваченный врагом Севасто-
поль. В войне 1877–1878 гг. падение Карса во многом предопре-
делило поражение Турции. Успешный штурм Карса – наиболее 
важная военная заслуга генерала И.Д. Лазарева. «Надо было 
видеть все эти грозные твердыни и бесчисленные укрепления, – 
свидетельствовал современник, – чтобы понять и оценить ту гро-
мадную энергию вождя, то бесстрашие и решимость войск, которые 
выполнили эту задачу <взятие крепости> в какие-нибудь двенад-
цать часов. Крепость пала только под ударами штыков, без пред-
варительного серьезного обстрела артиллерией. Недаром событие 
это произвело поражающее впечатление не только в целой России, 
но и везде заграницей»6.

Отметим, что для взятия крепости Лазарев обладал неболь-
шими силами – 35 тысяч человек (примерно столько же насчи-
тывал и гарнизон Карса). Но когда солдаты узнали, что руководс-
тво штурмовыми колоннами возложено на их любимого генерала 
Лазарева, они стали говорить: «Ну, слава Богу! Теперь половина 
дела уже сделана…» Вначале планировалось взять крепость ран-
ним утром. Однако дневной штурм был сопряжен с большими 
потерями. И Лазарев принял решение идти на приступ ночью7. 
Будущий выдающийся российский полководец Первой миро-
вой войны генерал А.А. Брусилов, будучи молодым офицером, 
принимал участие в этом штурме. Он вспоминал: «Штурм был 
назначен в ночь с 5-го на 6-е ноября. Было четко распределе-
но, какие части какие форты штурмуют… К утру окончательно 
выяснилось, что Карс нами взят со всеми своими укреплениями 
и цитаделью, со всей многочисленной крепостной артиллерией 
и всеми запасами»8. В этом бою русские воины проявили исклю-
чительные мужество и самоотверженность. Один из участников 
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приступа вспоминал: «Солдаты лезли по брустверу, цепляясь 
друг за друга, втыкая штыки в бруствер, подставляя плечи друг 
другу… лезли вперед»9. И, конечно, ключевую роль в организации 
и проведении ночного штурма Карса сыграл генерал И.Д. Лаза-
рев. Именно за эту победу он был награжден орденом Святого 
Георгия II степени. 

Некоторое время после окончания войны Лазарев исполнял 
обязанности командующего Кавказским корпусом, сменив гене-
рала М.Т. Лорис-Меликова. В 1879 г. он был направлен на новый 
театр военных действий, в Среднюю Азию, однако по прибытии 
заболел и вскоре скончался. 

Похоронен И.Д. Лазарев был в Тифлисе (Тбилиси), в ограде 
кафедрального армянского Ванкского собора, крупнейшего в горо-
де. В 1938 г. собор был снесен, пострадало и кладбище при нем. 
Но в 1957 г. уцелевшие захоронения наиболее выдающихся деяте-
лей – графа М.Т. Лорис-Меликова, нефтяного магната и мецената 
А.И. Манташева, генерала А. Тер-Гукасова, а также И.Д. Лазаре-
ва и некоторых других – были перенесены на территорию церкви 
Сурб Геворг, где они и находятся в наши дни. 

Могила И.Д. Лазарева в Тбилиси
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Уже после смерти генерала Лазарева, в 1880 г., выдающийся 
русский композитор Модест Петрович Мусоргский написал тор-
жественный оркестровый марш «Взятие Карса», а Карсский форт 
Канлы был переименован в «Форт Лазарева».
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Аннотация. Благоустройство армянского города Нахичевани-на-Дону 
всегда находилось в центре внимания органов городского самоуправления. 
Перенимая передовой опыт соседних городов России, городская управа 
стремилась создавать максимально благоприятные условия для жителей 
города. Одной из острых проблем органов городского управления явля-
лась проблема замощения улиц. Процесс замощения улиц шел постепен-
но – от центра к городским окраинам. Проблема стояла настолько остро, 
что в некоторые отдаленные районы города извозчикам на фаэтонах из-за 
грязи было просто не попасть. Пешеходы вязли в грязи, порой оставляя 
в ней свою обувь. Хотя городские власти и осознавали существующую 
проблему, заявления жителей города не давали городским властям оста-
новить или даже временно затормозить этот процесс. С целью контроля 
со стороны городских властей над мощением улиц была создана Комис-
сия по благоустройству города, а затем и мостовая комиссия. В ходе замо-
щения городских улиц власти сталкивались с рядом проблем, главной из 
которых была нехватка финансовых средств, которая решалась путем зай-
мов. Вторая проблема заключалась в наличии камня, который доставлял-
ся из близлежащих карьеров. Замощение улиц в г. Нахичевани-на-Дону 
имело важный социальный и демографический аспект: создание комфорт-
ных условий проживания обеспечило приток населения в городе. Процесс 
замощения улиц был полностью завершен только в начале 1930-х гг. после 
установления Советской власти. 

Ключевые слова: благоустройство, Нахичевань-на-Дону, Городская 
Управа, улицы города, мощение, мостовые
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Some problems of improvement 
of nakhichevan-on-don 

at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries

Sarkis S. Kazarov
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, 

ser-kazarov@yandex.ru

Abstract the improvement of the Armenian city of nakhichevan-on-
don has always been the focus of attention of the city government. Adopting 
the best practices of neighboring Russian cities, the City Administration 
sought to create the most favorable conditions for city residents. one of the 
acute problems of the city government was the problem of street paving. the 
process of paving the streets proceeded gradually – from the center to the city 
outskirts. the problem was so acute that cab drivers in phaetons were simply 
unable to get into some remote areas of the city due to the mud. pedestrians 
got stuck in the mud, sometimes leaving their shoes in it. Although the city 
authorities were aware of the existing problem, statements from city residents 
did not allow the city authorities to stop or even temporarily slow down this 
process. In order to control the paving of streets by the city authorities, the 
City Improvement Commission was created, and then the Bridge Commission. 
during the paving of city streets, the authorities faced a number of problems, 
the main one of which was the lack of financial resources, which was solved 
through loans. the second problem was the availability of stone, which was 
supplied from nearby quarries. the paving of streets in nakhichevan-on-don 
had an important social and demographic aspect: the creation of comfortable 
living conditions ensured an influx of population in the city. the process of 
paving the streets was completely completed only in the early 1930s after the 
establishment of Soviet power.

Keywords: landscaping, nakhichevan-on-don, City Government, city 
streets, paving, pavements

Визитной карточкой любого города является уровень комфор-
та его жителей. Поэтому создание для его жителей комфортных 
условий проживания было заботой городского управления. Не 
был исключением в этом отношении г.Нахичевань-на-Дону, осно-
ванный армянскими переселенцами из Крыма в 1779 г. В одном из 
справочных изданий конца XIX в. отмечалось, что городские влас-
ти, состоящие исключительно из лиц армянского происхождения, 
сумели поставить внутренние городские дела на завидную ступень 
совершенства и благополучия1. 
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Основная цель данной статьи – рассмотреть одну из сторон 
деятельности городского управления Нахичевани-на-Дону конца 
XIX – начала XX в. по улучшению бытовых условий нахичеванцев 
путем мощения городских улиц. 

Что представляли из себя улицы города в конце XIX в.? Извес-
тный художник Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972), описы-
вая улицу, на которой в Нахичевани-на-Дону временно проживала 
его семья, позднее писал: «Улица была немощеная, и поэтому вес-
ной при оттепели и осенью от дождей она превращалась в непро-
лазное болото, в котором застревали даже фаэтоны с лошадьми. 
Люди, еле пробиравшиеся вдоль заборов, теряли галоши. По всей 
улице жители клали доски, создавая мостки для переходов»2. 
Однако некоторые факты говорят о важных сдвигах, произошед-
ших в городе в связи с замощением некоторых улиц. Так, мест-
ная газета «Донская пчела» на этот счет оптимистично сообщала:  
«…в городе теперь заметно больше жизни и деятельности. Число 
жителей увеличивается переселением из других городов преиму-
щественно русских семейств»3. 

В 1880-е гг. при Городской думе Нахичевани-на-Дону дей-
ствовала Комиссия по благоустройству города. 23 февраля 1888 г. 
в нее вошли 10 человек во главе с городским головой М.И. Бала-
бановым, помимо которого в ее составе находились гласные 
П.Е. Хатранов, А.Х. Хазизов, Е.Е. Когбетлиев, Н.С. Миганаджи-
ев, С.К. Хирджиев, С.А. Аджемов, А.Ф. Хадамов, С.Х. Арутю-
нов, А.И. Тер-Акопов. Комиссия была создана для обсуждения 
и разработки целого комплекса вопросов, касающихся благоуст-
ройства города4. На своем заседании 23 марта 1888 г. председа-
тельствующий перечислил основные направления деятельности 
комиссии и в числе прочих направлений назвал мощение всего 
города улучшенным способом5. 

По росписи расходов г. Нахичевани-на-Дону на 1890 г. на 
мощение улиц и ремонт существующих дорог было ассигновано 
28 000 р. Проект общего замощения города был составлен и подан 
на утверждение инженером Гринбергом. Была создана и особая 
комиссия по этому вопросу. Кроме подробного и разносторонне-
го обсуждения вопросов замощения улиц, комитет должен будет 
«заведовать устройством новых мостовых и поддержанием уже 
существующих», городская управа просит образовать комитет по 
усмотрению Городской думы6. 

Городская дума приняла во внимание ходатайство городской 
управы определением 12 декабря 1889 г. и избрала комитет по 
мощению города в составе гласных С.Х. Гатагажева, М.К. Мига-
наджиева, К.А. Кожевникова, Г.Х. Чалхушьяна, Б.Г. Трапезонцева, 
П.Х. Кечеджиева7.
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На заседании комитета 7 апреля 1890 г. по предложению город-
ского головы М.И. Балабанова было решено ассигновать на 1890 г. 
3 тыс. рублей на мощение улиц. Особое внимание предлагалось 
обратить на участок ниже Александровского сада8. Необходимый 
ремонт предлагалось провести на Софийской улице, по Николь-
скому и Гайрабетовскому спуску. Из материалов в случае необхо-
димости предлагалось использовать так называемый темерницкий 
камень. Гласный Артемий Карпович Гайрабетов в заявлении на имя 
гласных предложил замощением участка по 1-й Софиевской улице 
от Базарной площади до 14-й линии не ограничиваться, а продол-
жить замощение до конца Софиевской улицы, где «во время нена-
стной погоды вследствие большой грязи экипажам трудно подъез-
жать к тротуарам9». 

Для успешного разрешения вопроса о замощении городских 
улиц было необходимо решение двух проблем. Во-первых, это 
наличие поблизости от города пригодного камня, и во-вторых, это 
самое главное, – наличие у города необходимых для этого финан-
совых средств. Судя по сохранившимся сведениям, проблемы 
с наличием камня испытывал и соседний город Ростов. Видимо, не 
случайно Ростовский-на-Дону городской голова Е.Н. Хмельниц-
кий при личном свидании с нахичеванским городским головой 
М.И. Балабановым предложил нахичеванской городской управе 
взять совместно с ростовской в откупное содержание кривян-
ские каменоломни Грушевского карьера близ хутора Поповско-
го. В ответ на это предложение ростовский городской голова был 
уведомлен отношением от 4 января 1894 г., что нахичеванская 
городская управа могла бы принять участие в аренде каменолом-
ни при условии, что она примет на себя оброчную плату только 
в размере пропорциональном количеству камня, какое поступит 
на нужды нахичеванской городской управы. На это условие было 
получено согласие нахичеванского городского головы. 20 янва-
ря ростовская городская управа уведомила нахичеванскую, что 
на состоявшихся в кривянском станичном правлении 8 января 
торгах уполномоченными ростовской городской управы были 
взяты в аренду кривянские каменоломни площадью в 7 десятин 
1715 кв. сажен сроком на 6 лет за цену 2303 рубля в год. Доклады-
вая этот вопрос на рассмотрение Думы и принимая во внимание 
несомненные выгоды для нахичеванского городского управления, 
вытекающие из совместной с ростовской управой аренды кри-
вянских каменоломен при условии пропорциональной платы 
соответственно количеству действительно взятого камня, город-
ская управа ходатайствовала перед Думой уполномочить ее 
привести в исполнение, состоявшееся между ей и ростовской 
управой соглашение, предоставив ей приступить к эксплуатации 



330 С.С. Казаров

каменоломни тем способом, которым она найдет более выгодным 
для города. Решение было принято единогласно10. 

К концу XIX в. относятся первые сведения об использовании 
асфальта в городе. Так, согласно инструкции, изданной Городской 
думой для жителей Нахичевани-на-Дону, на 1-й Соборной улице, 
на Екатерининской, Бульварной и Полицейской площадях тро-
туары, а также и проезды против ворот, должны быть сделаны из 
асфальта (№ 5634, 19 декабря 1898 г.). На 2-й Соборной улице, 
а также на Базарной площади и также проезды против ворот тро-
туары должны быть сделаны из асфальта или же выложены сплошь 
плитами, в последнем случае проезды против ворот должны быть 
асфальтированы (№ 4403, 7 октября 1895 г.)11. 

Здесь, как нам кажется, необходимы некоторые пояснения. 
Первое применение асфальта для мощения дороги в России отно-
сится к 1839 г. в Санкт-Петербурге, но, как оказалось, асфальти-
рование потребовало очень больших расходов из-за отсутствия 
поблизости источников нефти. Первый завод по производству 
асфальта был построен в Сызрани в 1879 г., но и это обстоятельство 
вплоть до установления советской власти не позволяло перейти 
к широкому использованию асфальта в России. Поэтому асфаль-
тирование в Нахичевани-на-Дону могло носить лишь весьма огра-
ниченный характер. К тому же к концу 1912 г. город начал испы-
тывать определенные финансовые трудности. Из разрешенного 
городу миллионного займа на разные благоустройства городская 
управа предполагала в текущем году реализовать только 500 тыс. 
рублей номинально. Городское управление предложило в текущем 
году произвести следующие расходы: купить камень для мощения 
улиц, ассигновать на постройку крытого рынка 24 тыс. рублей, на 
переустройство здания женской гимназии 20 тыс. рублей, на соору-
жение мужской гимназии 75 тыс. рублей, и на начальные работы по 
устройству городской канализации 75 тыс. рублей; на сооружение 
водостока, нивелировки улиц и т. д.12  

Если мощение центральных улиц шло относительно успешно, 
то некоторые улицы вдали от городского центра по-прежнему оста-
вались не замощенными, доставляя неудобства местным жителям 
и вызывая с их стороны систематические жалобы в адрес городс-
кой управы. Так, в газете «Приазовский край» было опубликовано 
письмо в городскую управу, направленное домовладельцами, про-
живающими по 14-й линии.   

«Всем известно о незавидно плохом состоянии мостовой по 
14-й линии особенно между Загородней и Степной улицами, но 
почему-то нахичеванская городская управа, несмотря на ассигнов-
ки, не приступала к перемощению одной из значительных улиц 
города. Ею пользовалось буквально все население города: она ведет 
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на железнодорожную станцию, к городской больнице, на кладби-
ще, на дачи, кроме того, осенью в грязь весь хлеб с хлебных ссыпок 
перевозится по той улице на берег. Теперь движение по этой улице 
почти прекратилось и, если какой-либо неосторожный возница, 
спеша, решится проехать с грузом по этой улице, у него непремен-
но поломается либо ось, либо колесо. Многочисленные просьбы 
и обращения в городскую управу оставались без удовлетворе-
ния»13, – отмечалось в письме. 

В свое оправдание управа ссылалась на обязательство порто-
вого управления содержать в исправности эту улицу. Но от этой 
неисправности страдало городское население, поэтому городской 
управе следовало бы немедленно перемостить эту улицу и в случае 
нежелания портового управления винить ему иск в сумме понесен-
ных издержек. К домовладельцам, проживающим на 14-й линии, 
присоединились и домовладельцы 15-й линии, имеющие владения 
ближе к Дону, которые также просили городскую управу обустро-
ить у них мостовую. 

Как известно, город Нахичевань-на-Дону находился на возвы-
шенности и во время дождей, когда потоки воды обильно стекали 
вниз по направлению к Дону, имели место случаи осадки мосто-
вой. Так, в одном из сообщений в газете «Приазовский край» речь 
шла о том, что в виду оттепели и прошедших дождей по 13-й линии 
вскрылась осадка полотна мостовой. В связи с этим городской 
инженер просил управу принять неотложные меры к ремонту мос-
товых14. 

Существующая система водостока приводила также к необ-
ходимости не только мощения, но и перемощения уже ранее 
замощенных улиц. Так, в мае 1913 г. Городская Управа плани-
ровала в первую очередь произвести перемощение второсте-
пенных улиц и замощение 3-й, 5-й, 9-й и 11-й линий, которые 
непосредственно примыкали к главной улице Нахичевани-на-
Дону – Соборной улице. Строительно–исполнительная комис-
сия представила по данному вопросу подробный доклад. После 
непродолжительного обмена мнениями Городская дума доклад 
комиссии одобрила15. 

Иногда возникали перебои с доставкой камня в город. Подоб-
ные проблемы возникли летом, а именно в июле 1915 г. Однако 
к концу месяца вопрос о своевременном и полном окончании мос-
товых работ начал разрешаться для города в благоприятном смыс-
ле. К 1 августа 1915 г. в город прибыло несколько вагонов камня, 
наличие которого дало возможность через месяц завершить работы 
по замощению дорог на бойни и на свалки16. 

По всей вероятности, в городе возникали и проблемы нехват-
ки рабочих рук. Было ли это связано с началом первой мировой 
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войны, или нет, сложно сказать. Но известно, что городская управа 
в виде опыта решила учредить собственную артель мостовщиков 
в количестве 15 человек17. 

Последняя информация, свидетельствующая о незавершеннос-
ти процесса замощения городских улиц, относилась к маю 1919 г. 
Известно, что жители разных кварталов городских окраин снова 
возбудили перед Городской управой ходатайство о замощении 
улиц и проведении водопровода18. 

Несмотря на отмеченные выше сложности все-таким опреде-
ленные успехи в замощении города были достигнуты. Об этом, 
в частности, свидетельствуют воспоминания детства известно-
го художника, нахичеванца по происхождению, С.П. Чахирьяна 
(1907–1985), которые относятся приблизительно к началу XX в. 
«Улицы города почти все были вымощены булыжником, а узкие 
тротуары линий выложены посередине каменными плитами 
и окаймлены плотно уложенным битым известняком»19, – писал 
по этому поводу Сергей Павлович. Однако при этом надо иметь 
в виду, что семья Чахирянов проживала на углу 18-й линии и Федо-
ровской улицы, т.е. недалеко от центра города и едва ли в детские 
годы юный Сережа посещал городские окраины. 

Как нам представляется, городскому управлению Нахиче-
вани-на-Дону вплоть до установления советской власти так и не 
удалось до конца завершить процесс замощения всех улиц города. 
Описывая свой последний приют на окраине города на 40-й линии, 
бывший гласный Городской думы И.М. Келле-Шагинов, в 1928 г., 
упоминал немощенную улицу, где из-за дождей, вызывавших 
непроходимую грязь, ему, 75-летнему старику, было практически 
невозможно выйти на улицу20.

На основании приведенного материала можно прийти к выводу, 
что процесс замощения города Нахичевани-на-Дону, начавшийся 
со второй половины XIX в. происходил постепенно в направлении 
от центра к городским окраинам, и к моменту окончания деятель-
ности органов городского управления не был окончен и получил 
свое завершение только в первое десятилетие советской власти
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Аннотация. Исторически, на протяжении многих веков, армяне 
приобрели длительную традицию дисперсного проживания националь-
ного меньшинства. Несмотря на длительность проживания и интенсив-
ные контакты в принимающих сообществах, они не растворялись в них, 
хотя и принимали их обычаи, элементы культуры и образа жизни, часто 
язык. Разными были и побудительные причины, пути и формы мигра-
ций: от вынужденных, насильственных до чисто экономических, доб-
ровольных. В результате к началу XXI в. в мире сложилось огромное 
разнообразие людей и их сообществ, которые, невзирая на все вытека-
ющие из этого различия, считают себя армянами и которых называют 
так окружающие. 

В статье представлена история возникновения и развития армянской 
общины Саратовской области. В начале XX в. в Саратове сформировалась 
армянская община, которая одной из первых направила поздравительный 
адрес в связи с открытием Саратовского Императорского Николаевского 
университета в 1909 г. Дальнейшее ее функционирование было связано 
с благотворительной деятельностью по оказанию помощи беженцам-
армянам, спасшимся от геноцида в Османской империи в 1915 г. В 1994 г. 
в Саратове была зарегистрирована армянская община «Крунк», которая 
на первоначальном этапе также ставила своей главной задачей оказание 
благотворительной помощи беженцам карабахской войны. 

С самого начала своего существования армянская община «Крунк» 
Саратовской области испытывала большие трудности, связанные с отсут-
ствием финансирования и материальной базы для успешного решения 
задач культурно-просветительского характера. При решении этих про-
блем община могла расчитывать исключительно на поддержку со сторо-
ны меценатов и образованного общества, на их моральную и финансовую 
помощь. Благодаря вниманию и содействию местной армянской обще-
ственности руководству общины удалось относительно безболезненно 
миновать организационный этап своего становления. За 30 лет функци-
онирования армянской общины «Крунк» в Саратове построен Армян-
ский дом и открыта воскресная школа, в Национальной деревне возведен 
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армянский дворик «Хрчит», завершается строительство храмового комп-
лекса на Соколовой горе, которая включает церковь «Святой Богороди-
цы» и культурно-просветительский центр. Армянская община «Крунк» 
сейчас – одна из самых активных национальных общественных организа-
ций Саратовской области

Ключевые слова: армяне, беженцы, диаспора, армянская община 
«Крунк», церковь «Святой Богородицы», культурно-просветительский 
центр
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Abstract. Historically, for many centuries, Armenians have acquired a long 
tradition of dispersed residence of a national minority. despite the length of 
their stay and intensive contacts in the host communities, they did not dissolve 
into them, although they accepted their customs, elements of culture and 
lifestyle, often language. there were also different motivations, ways and forms 
of migration: from forced, forced to purely economic, voluntary. As a result, by 
the beginning of the 21st century. there is a huge diversity of people and their 
communities in the world, who, despite all the differences that follow from this, 
consider themselves Armenians and are called so by others. 

the article presents the history of the emergence and development of 
the Armenian community of the Saratov region. At the beginning of the 20th 
century, an Armenian community was formed in Saratov, which was one 
of the first to send a congratulatory address in connection with the opening 
of Saratov Imperial nikolaevsky University in 1909. Its further functioning 
was associated with charitable activities to help Armenian refugees who 
escaped from the genocide in the ottoman empire in 1915 In 1994. the Krunk 
Armenian community was registered in Saratov, which at the initial stage also 
set as its main task the provision of charitable assistance to the refugees of the 
Karabakh war. 

From the very beginning of its existence, the Krunk Armenian 
community in the Saratov region has experienced great difficulties due to 
the lack of funding and material base for successfully solving cultural and 
educational tasks. In solving these problems, the community could rely 
solely on the support of patrons and educated society, on their moral and 
financial assistance. thanks to the attention and assistance of the local 
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Armenian community, the leadership of the community managed to pass the 
organizational stage of its formation relatively painlessly. during the 30 years 
of operation of the Krunk Armenian community in Saratov, an Armenian 
house was built and a Sunday school was opened, an Armenian courtyard 
“Hrchit” was erected in the national Village, the construction of a temple 
complex on Sokolova Gora, which includes the church of the Holy Virgin and 
a cultural and educational center, is being completed. the Krunk Armenian 
community is now one of the most active national public organizations in the 
Saratov region.

Keywords: Armenians, refugees, diaspora, “Krunk” Armenian community, 
“Holy mother of God” church, cultural and educational center

Одним из направлений миграции армян являлось Поволжье. 
В середине XIII в., вскоре после появления в Закавказье мон-
голов, многие армяне были вынуждены переселиться в Нижнее 
Поволжье1. Археологические исследования в Царевском городище 
(Сарай ал-Джедид по монетному чекану) свидетельствуют о пос-
тоянном проживании здесь армян. Среди материалов из раскопок 
А. В. Терещенко, хранившихся в Эрмитаже, привлекают внимание 
два фрагмента неполивной керамики с оттисками именного штам-
па на арабском языке «Ананд сын Саркиса», что свидетельствует 
об армянском происхождении владельца печати. Оба фрагмента 
представляют собой части стенок сосудов (их толщина достигает 
1,3 см, а радиус – свыше 50 см) для хранения зерна и других сыпу-
чих продуктов2. 

В Саратовском областном краеведческом музее представлен 
большой глиняный сосуд, называемый на среднеазиатский лад 
«хумом», а по-армянски – «карасом», золотоордынского периода 
из Сарепты с абсолютно аналогичным оттиском сарайского штам-
па. Другой подобный карас был найден на Водянском городище 
в Волгоградской области и хранится в Волгоградском краеведчес-
ком музее3. Фрагменты трех сосудов с аналогичными клеймами 
были найдены на Селитренном городище в Астраханской облас-
ти и датируются второй половиной XIV в. Еще один целый карас 
с клеймом обнаружен на городище Сарайчик4. По мнению ученых, 
они нанесены на карасы до обжига, принадлежат армянскому мас-
теру Ананду, сыну Саркиса, и свидетельствуют о привлечении сво-
бодных ремесленников в сферу производства, а их арабская над-
пись отражает уровень мусульманизации городского быта5.

Известный исследователь и руководитель археологических 
экспедиций на Увекском городище Саратова Д.А. Кубанкин отме-
чал, что «география распространения подобных находок по терри-
тории Золотой Орды весьма обширна. Из письменных источников 
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известно, что в городах Улуса Джучи армяне работали ювелирами, 
кузнецами, плотниками, ткачами, красильщиками, скорняками, 
сапожниками, портными, садоводами и виноделами. Среди куп-
цов упоминаются торговцы хлебом, рыбой и солью, ростовщики и 
работорговцы. Как видно из этого далеко не полного списка, спектр 
занятий обширен и разнообразен. Данный этнос играл существен-
ную роль в культурной и экономической жизни государства»6.*

В XIX в. Астрахань стала для армянских купцов перевалочным 
пунктом для торговли зерном с Персией, купленным в Саратов-
ской губернии. По сообщению газеты «Саратовские губернские 
ведомости», «осенью 1843 года, когда был второй разлив Волги 
настолько большой, что водою затопило отмели и косы, армяне 
имели возможность в первой четверти ноября свободно сплавлять 
по Волге значительное количество разных сортов хлеба и овса, 
закупленного ими в конце сентября и в октябре для Персии»7.

Известный саратовский краевед Ф. В. Духовников, ссылаясь на 
записи французского путешественника Савьена, отмечал, что армя-
не жили в Саратове значительно раньше, и именно от них получила 
своё название улица Армянская. Автор приводит и другую версию 
происхождения названия этой улицы: некоторые старожилы Сара-
това связывали название улицы с домом, который строил армян-
ский купец, но, не достроив, умер. Дом долго оставался недостро-
енным и выделялся среди других домов улицы своей величиной. 
Поскольку дом был большой и приметный, он стал невольным ука-
зателем, по которому узнавали саму улицу, которую впоследствии 
стали называть Армянской (до 1937 г.)8. 

** Все иллюстрации, использованные в статье, находятся в личном архиве 
автора.

Армянская улица в Саратове**



338 В.А. Чолахян

Более подробные сведения об армянах Саратовской губернии 
появляются в конце XIX в. В соответствии с данными первой Все-
общей переписи населения Российской империи 1897 г. в Саратов-
ской губернии проживало 177 чел. (125 муж. и 52 жен.) армяно-
григорианского вероисповедания. Большинство из них, 160 чел., 
проживало в городах, и лишь 17 чел. – в уездах. В том числе в Сара-
тове проживало 72 чел., а в Царицыне – 75 чел.9 Торгово-ремеслен-
ная специализация армянских региональных общин способствова-
ла их урбанизации.

В начале XX в., по мере увеличения численности армян 
в Саратове, постепенно сформировалась армянская община, кото-
рая одной из первых направила поздравительный адрес в связи 
с открытием Саратовского Императорского Николаевского уни-
верситета в 1909 г. 

В приветствии, в частности, отмечалось, что «…в лице открыва-
ющегося Императорского Саратовского Университета Саратовское 
Армянское Общество, воодушевленное тем широким гостеприимс-
твом, которое российские высшие учебные заведения неизменно 
оказывали сынам армянского народа, давшего, в свою очередь рус-
ской науке и русскому искусству, как бы в признательность за это 
гостеприимство, несколько славных имен, присоединяется от всей 
души к этому высокому торжеству и шлет свой искренний привет 
Императорскому Саратовскому Университету с горячим пожела-

Поздравительный адрес армянской общины Саратова 
к открытию Саратовского Императорского 

Николаевского университета в 1909 г.
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нием процветать и расти на славу Великого Отечества и на благо 
народов, его населяющих»10.

В числе первых студентов Саратовского университета были: 
Машурьянц Андроник и Назарьянц Герасим11. Всего же в 1909–
1916 гг. на медицинском факультете Саратовского Император-
ского Николаевского университета обучались 19 представителей 
армяно-григорианского вероисповедания12.

В годы Первой мировой войны в Саратов и другие уездные 
города губернии хлынул поток беженцев. Среди них было немало 
армян, спасшихся во время геноцида в Османской империи. В янва-
ре 1915 г. под эгидой армянской национальной общины Саратова 
было создано «Армянское благотворительное общество», которое 
обеспечивало нуждающихся собратьев одеждой, пищей, приютом, 
в особо крайних случаях – денежными пособиями.

Общество искало работу для подопечных, приобретало матери-
алы и инструменты, реализовывало изделия бедных общинников. 
Стариков и детей определяли в богадельни, дома призрения, при-
юты и убежища. Для повышения культурно-образовательного уров-
ня соплеменников члены общества занимались распространением 
литературы и книг нравственного содержания. В состав общества 
могло входить неограниченное число лиц обоего пола, а в самой 
организации члены делились на почётных, действительных и сорев-
нователей. Они отличались по размерам пожертвований и взносов, 
вносимых в развитие общества, оказанному безвозмездному труду, 
обязанностям по организации его деятельности. Как и в других 

Устав «Армянского благотворительного общества»
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организациях подобного рода, денежные средства общества скла-
дывались из членских взносов, доходов с капиталов и имуществ 
общества, пожертвований, доходов от устраиваемых театральных 
драматических представлений, литературных чтений, публичных 
лекций, концертов и сборов в кружки и т. д. Все суммы делились 
соответственно на неприкосновенные и расходные. В обществе 
могли создаваться также капиталы на особые нужды и запасные13.

Делами общества управляло правление и общее собрание. 
Правление состояло из 6–12 чел., избираемых из членов обще-
ства на 3 года. В обязанности правления входило распределение 
заданий между членами, забота об увеличении денежных средств, 
заведование имуществом, капиталами, а также учреждениями 
общества. Правление собирало сведения о лицах, нуждающихся 
в покровительстве, контролировало поступления и расходы денеж-
ных средств. Для более успешной деятельности правление условно 
разделило город на небольшие участки – попечительства.

Высшим органом управления общества являлось общее соб-
рание, созываемое не менее одного раза в год. Собрание считалось 
состоявшимся, если на нём присутствовало не менее ¼ ее членов. 
Дела решались простым большинством голосов, кроме тех вопро-
сов, где обсуждалось приобретение или отчуждение движимого 
и недвижимого имущества, изменение параграфов Устава, исклю-
чение или принятие новых членов. В таких случаях требовалось 
согласие 2/3 присутствующих. Известно, что учредителями и пер-
выми его членами были Каспар Георгиевич Мерусалимский, Ники-
та Артемьевич Вартанов, Мнацакан Богданович Ахвердов, Карапет 
Артемьевич Арутюнов, Аркадий Иванович Эйвазов, Артемий Гав-
рилович Мулкиджанян14.

В советский период постепенно росла численность армянского 
населения Саратовской области. По данным Всесоюзных перепи-
сей населения за 1926–1989 гг. численность армянского населения 
в регионе выросла с 490 чел. в 1926 г. до 6404 в 1989 г.15

Демократизация общественно-политической жизни СССР 
в годы перестройки затронула и проблему национальных мень-
шинств в стране. В 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон 
«О свободном национальном развитии граждан СССР, прожива-
ющих за пределами своих национально-государственных образо-
ваний или не имеющих их на территории СССР», позволяющий, 
«в целях содействия развитию национальной культуры, традиций, 
языка, народных промыслов, установления и поддержания куль-
турных связей с национально-государственными образованиями 
в СССР и родственными национальными государствами за рубе-
жом» создавать «национальные культурные центры, националь-
ные общества и землячества»16.
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Армяне Саратова еще в 1989 г. стали обсуждать вопрос о созда-
нии национальной общественной организации. В мае 1989 г., по 
инициативе Симона Кагияна, группа единомышленников в соста-
ве Артёма Барегамяна, Павлика Манукяна, Рубена Костаняна, 
Айка Шарояна, Людвига Шарояна и Владимира Киракосяна соб-
ралась в кооперативном кафе «Ахтамар», принадлежащем Гам-
лету Шарояну по адресу Московское шоссе, 17, для реализации 
плана создания армянской общины. Идея Симона Кагияна полу-
чила всеобщее одобрение. Ему же поручили написание проекта 
устава организации, а первоочередной задачей наметили инфор-
мирование армян города о следующем заседании, которое назна-
чили через неделю в помещении офиса кооператива «Гигиена» на 
ул. Дзержинского, 17. В центре города было удобнее и проще про-
водить собрания17.

Постепенно число участников собраний настолько возросло, 
что помещение не могло вместить всех желающих. По предложению 
Рубена Костаняна, встречи армянской общественности стали про-
ходить в помещении кооперативного магазина «Галант» на Набе-
режной космонавтов, 4. К этому времени к инициативной группе 
присоединились Владимир Мкртумян, Комитас Асатрян, Вачаган 
Чолахян, Амбарцум Амбарян, Размик Погосян, Валерий Бабаян, 
братья Виталий и Юра Абрамяны, Миша Бадалян, Гамлет и Сергей 
Сафаряны, Размик Агабабян, Людвиг Яхшиян, Седрак Элбокян, 
Паргев Исраэлян, Альберт Чепнян, Эдвард Арзуманян с супругой 
Маргаритой, Карекин Тутельян, Арам Агаджанов, Давид Бала-
ян, Юра Чухадрян и др.18 В ходе встреч и бесед обсуждались цель 
и задачи будущей организации, что способствовало формированию 
среди армян Саратова общественного мнения о необходимости 
создания общины.

Учредительная конференция по организации армянской общи-
ны состоялась 3 марта 1990 г. в помещении городской библиотеки 
Саратова на ул. Зарубина. На конференции присутствовали более 
150 человек. В день конференции к движению примкнули армя-
не-старожилы, занимавшие высокие государственные должности: 
Л. Даллакян, Г. А. Гульбадян, Р. А. Рустамянц и др. Председатель-
ствовал на конференции Комитас Асатрян. Участники конферен-
ции приняли Устав общины, подготовленный Симоном Кагияном, 
и приступили к выборам ее руководящих органов. Большинством 
голосов было избрано коллективное руководство общины в лице 
трех сопредседателей: Симона Кагияна, Амбарцума Амбаряна 
и Комитаса Асатряна. При выборе этих кандидатур участники 
конференции руководствовались их авторитетом и активностью. 
Кроме того, оказалось, что они представляют отдельные группы 
армян – выходцев из Азербайджана, Грузии и Армении соответ-
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ственно. Такой расклад представлял собой компромисс не толь-
ко между тремя лидерами, но и землячествами. Членами Совета 
общины были избраны Г.А. Гульбадян, Р.А. Рустамянц, С.Х. Элба-
кян, В.Б. Мкртумян, Самвел Айрапетян, Размик Агабабян, Артур 
Бежанян, Юра Бабаян. Активистами стали братья Владимир 
и Григорий Мирабяны, Размик Погосян, Павлик Манукян, Ашот 
Хачатрян, Валерий Арутюнян и др.19 Участники конференции еди-
ногласно утвердили название общины «Наири». Однако в дальней-
шем Устав армянской общины «Наири» не был зарегистрирован 
в соответствующих государственных органах.

В 1990-е гг. в результате массовых миграционных процессов 
из Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в Саратов при-
было много беженцев-армян. Валерий Бабаян и Людвиг Яхшиян 
добились разрешения на проживание карабахских беженцев, при-
мерно 40 семей (200 человек), в общежитии монтажного техникума 
по адресу ул. Новоузенская, 220. Для оказания им помощи и под-
держки в 1994 г., по инициативе Людвига Яхшияна, было решено 
создать армянскую общину и назвать ее «Крунк» (Журавль), сим-
волизирующий невероятную тоску по родному краю. В Армении 
крунк является главной птицей страны, которую всегда ждут на 
Родине, и которая мечтает поскорее вернуться домой, чтобы свить 
гнездо на родной земле. По словам Валерия Бабаяна, «мы не соби-
рались оставаться в Саратове надолго»20.

Учредительная конференция состоялась 21 мая 1994 г. в Сара-
тове по адресу ул. Новоузенская, д. 220. В качестве делегатов при-
сутствовало 36 человек. Председателем конференции был избран 
В. Бабаян, а секретарем – М. Вартанян. На повестке дня конфе-
ренции обсуждались вопросы образования армянской общины 
«Крунк» Саратовской области, утверждение устава, выборы прези-
дента, членов Совета и ревизионной комиссии.

В результате открытого голосования в Совет армянской общи-
ны «Крунк» были избраны представители всех районов Нагорно-
го Карабаха: Агабекян Карине, Бабаян Валерий, Бабалян Шведик, 
Даниелян Эдуард, Ктоян Яша, Мкртумян Владимир, Сафарян 
Славик, Яхшиян Людвиг, Александр Хачатуров и Фанян Сусан-
на. Президентом общины избрали С. О. Фанян, а председателем 
Совета – В. Ф. Бабаяна. В состав ревизионной комиссии вошли 
С. Р. Арутюнян и Л. Л. Нанагюлян. Учредительные документы 
и Устав армянской общины «Крунк» Саратовской области были 
зарегистрированы 5 июля 1994 г. в управлении юстиции админист-
рации Саратовской области. 

С первых дней своего создания община оказывала посильную 
помощь жителям Нагорного Карабаха, а также семьям погибших 
в Карабахской войне армян, проживающих в Саратове. Вскоре 



343История армянской общины Саратовской области

руководство армянской общины «Крунк» осознало необходи-
мость расширения направлений своей деятельности и обратилось 
к Симону Кагияну и Комитасу Асатряну с предложением привлечь 
в работу общины бывших активистов «Наири». Комитас Асатрян 
добился разрешения на проведение собраний в СГУ.

На протяжении 1995–1996 гг. почти каждую среду активис-
ты собирались у него в отделе снабжения СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского. Именно здесь было принято решение издавать армян-
скую газету, которую, по предложению Р.И. Капрелова, решили 
назвать «Матенадаран», а первым её редактором стал К.А. Агаба-
бян. Результатом многочисленных встреч и дискуссий стала кон-
ференция армянской общины «Крунк» 23 марта 1996 г. в клубе 
железнодорожников, на которой присутствовали 108 человек. 
Собравшиеся обсудили состояние дел в общине и наметили 
мероприятия для активизации ее деятельности. На конференции 
президентом общины вновь была избрана Сусанна Фанян, как 
компромиссная фигура для разных групп армян, а ее заместите-
лями – Симон Кагиян и Вачаган Чолахян. Избрание С.О. Фанян 
снимало претензии некоторых армян на лидерство и обеспечива-
ло массовое участие их в жизни общины, и, прежде всего, выход-
цев из Нагорного Карабаха.

В новый состав Совета общины вошли: В.Б. Мкртумян, 
М.П. Гаспарян, Ю.Б. Чухадрян, В.С. Кардумян, К.Г. Агабекян 
(финансово-хозяйственная деятельность); К.Ц. Асатрян, В.Е. Мага-
лян, С.М. Балаян (культурно-массовая работа); В.А. Чолахян, 
А.В. Амбарян (образование); К.А. Агабабян, Д.М. Пучиньян 
(печать); П.Л. Манукян, В.Ф. Бабаян (связь с другими организаци-
ями)21. Такой выбор был обусловлен их общественной активностью 
на протяжении всего времени существования армянской общины 

В.Ф. Бабаян – председатель 
Совета Армянской общины 

«Крунк» в 1994–1996 гг.

С.О. Фанян – президент 
Армянской общины «Крунк»

в 1994–2002 гг.
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и стал результатом компромисса между различными землячества-
ми армян и, как показало время, оказался весьма продуктивным.

В качестве приоритетных направлений работы собрание уста-
новило: возобновление выпуска газеты «Матенадаран», проведе-
ние массовых культурно-просветительных мероприятий (24 апре-
ля, 28 мая, 7 декабря), организация воскресной армянской школы 
(осень 1996 г.), развитие сети кружков и секций по изучению и рас-
пространению истории, языка, культуры и традиций армянского 
народа, а также проработка вопроса о строительстве Армянского 
дома и церкви22.

Важной и первоочередной задачей армян Саратова стало при-
обретение помещения для работы. Задача весьма трудная, требую-
щая не только большого желания и сплочения армян, но и весьма 
крупных денежных сборов. Предлагались различные варианты, но 
в конечном счете остановились на предложении М.П. Гаспаряна по 
3-комнатной квартире на ул. Московская, д. 50. 

При заключении сделки купли-продажи участвовали президент 
общины С. О. Фанян и В. А. Чолахян, а курировал ее – С.Г. Кагиян. 
Это историческое событие произошло 28 февраля 1997 г. Соглас-
но договору купли-продажи, Армянская община «Крунк» в лице 
ее президента С. О. Фанян заплатила Л.Ф. Заяц 90 млн рублей за 
помещение общей площадью 72,9 кв. м. Армяне были первыми из 
национальных общественных организаций Саратова, сумевшие 
приобрести помещение в собственность для работы общины. 

Совет армянской общины «Крунк» в мае 1997 г. через газету 
«Матенадаран» выразил «глубокую признательность всем соотечес-
твенникам, которые сочли за честь внести свой личный вклад в ста-
новлении общины и ее культурно-просветительской деятельности: 
А.Ю. Мамунцу, А.Г. Кагияну, С.Г. Кагияну, А.Чепняну, М.А. Баба-
ляну, М.З. Бабаяну, Д.К. Хачатряну, Р.Ф. Осипову, А.А. Арутюняну, 
Ю.Бакунцу, С.Енганяну, В. Магаляну, А. Погосяну, Б.А. Минасяну, 
С. Минасяну, С.О. Акопяну, А.Е. Саргсяну, А.Погосяну, А.А. Гулу-
мьяну, П.Х. Бегларяну, А.Э. Саакяну, Л.Г. Яхшияну, Р. Хачатря-
ну, А. Хачатряну, Г.М. Тертеряну, С.М. Балаяну, Ю.Б. Чухадря-
ну, О.Г. Аветисяну, В. Баграмяну, К. Григоряну, С. Карапетяну, 
В.Б. Мкртумяну, Г.Ш. Погосяну, А.Н. Габриеляну, А.Ш. Мхита-
ряну, К.Ц. Асатряну, М.Г. Саргсяну, М. Н. Давидяну, С. Курдяну, 
Е. Мелконяну, Г.Л. Торосяну, М.В. Даниеляну, Д.Н. Варданяну, 
Мгдесяну, А.А. Дадаяну, М.П. Гаспаряну, В.Ф. Бабаяну, Л.А. Дал-
лакяну, А.М. Кишояну, Э. Айрапетяну, Т. Баласаняну, В. Григо-
ряну, Г. Захаряну, Л.Н. Оганесяну, Л.М. Погосяну, Ю.Г. Аветико-
ву, В.А. Чолахяну, А. Петросяну, В.М. Погосяну, А.С. Бичахчяну, 
В.Д. Аракеляну, Рафаэляну, Г.А. Хачатряну, О.Э. Карапетяну, 
А. Ш. Щелунцу, С. Енганяну»23.
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Приобретенная площадь нуждалась в капитальном ремонте, 
в котором посильное участие приняли многие армяне. Первона-
чально рабочие из бригады Ю. Б. Чухадряна снесли межкомнатные 
перегородки и освободили площадь от строительного мусора. 

Затем к ремонтным работам подключился А. Ю. Мамунц, благо-
даря усилиям которого к началу сентября 1997 г. ремонтные рабо-
ты были завершены на высоком качественном уровне. Новоселье 
состоялось 24 сентября 1997 г. с участием армянской обществен-
ности и многочисленных гостей. Александр Мамунц приобрел 
необходимую мебель и школьные парты для воскресной армянской 
школы, которая начала свою работу 2 ноября 1997 г.

В этот день в армянской общине было особенно многолюд-
но – пришли родители с детьми, журналисты, спонсоры, гости. 
В тожественной обстановке член Совета армянской общины 
В. Б. Мкртумян передал от имени спонсоров символический ключ 
новой школы ее директору, кандидату исторических наук, доценту 
В.А. Чолахяну24.

Первыми преподавателями воскресной армянской школы 
стали Н.А. Исраелян и Н.Е. Григорян (армянский язык и литера-
тура), В.А. Чолахян (история армянского народа) и Р.А. Асатрян 
(армянские танцы).

27 сентября 2000 г. президент Армении Роберт Кочарян в рам-
ках своего официального визита в Российскую Федерацию посе-
тил Саратовскую область. Этот визит стал поистине историчес-
ким событием не только в жизни армянской общины «Крунк», но 
и всей Саратовской области. Сразу из аэропорта президентский 
кортеж направился в центр Саратова на площадь им. Н.Г. Черны-
шевского, где состоялся торжественный митинг по случаю откры-
тия мемориальной доски, свидетельствующей о том, что в XIX в. 
и вплоть до 1937 г., улица Волжская называлась Армянской. 

Открытие Армянского дома 
и презентация воскресной школы
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Роберт Кочарян на митинге поблагодарил собравшихся и особенно 
губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова за приглашение, 
теплый прием и пообещал подарить Саратову «Хачкар» – мемори-
альный крест-камень как символ дружбы двух народов.

Осенью 2001 г. Президент Армении Роберт Кочарян, как и обе-
щал, подарил Саратову памятник – Хачкар, камень в форме креста, 
традиционный символ армянского христианства в знак крепких 
культурных и исторических связей между Арменией и Россией.

Саратовский хачкар был приурочен к знаменательной исто-
рической дате – 1700-летию принятия христианства в Армении. 
Христианство оказало решающее влияние на судьбу армянского 
народа и формирование его самобытной культуры. 

Праздничные мероприятия, приуроченные к этой знаменатель-
ной дате, прошли в Саратове с 17 по 19 декабря 2001 г. с большим 
количеством приглашённых политических и религиозных деяте-
лей Армении и России. В рамках торжеств 18 декабря 2001 г. в 11.00 
состоялась церемония открытия «Хачкара» и освящения его главой 
Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостоль-
ской церкви епископом Езрасом. В тот же день в 13.00 состоялась 
церемония освящения места будущей армянской церкви в Заводс-
ком районе Саратова (ул. Орджоникидзе, 3). Епископ Езрас зало-
жил первый камень в строительство церкви и установил крест.

В 2002 г. на отчётно-выборной конференции А. Ю. Мамунц был 
избран президентом армянской общины «Крунк». 

А.Ю. Мамунц оказывал большую финансовую помощь в осу-
ществлении всех проектов общины. Его фирма «Орфей и К» 
являлась главным спонсором общины, оплачивала все затраты на 
содержание Армянского дома и выпуск газеты «Матенадаран». 

А.Ю. Мамунц, президент Армении  
Р.С. Кочарян 

и губернатор Саратовской
области Д.Ф. Аяцков Армянский Хачкар в Саратове
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Александр Мамунц был первым среди саратовских армян, кто пос-
тавил вопрос об организации широкой благотворительной помощи 
нуждающимся. Он оказывал помощь и поддержку многим армянам-
беженцам из Нагорного Карабаха в решении жилищных проблем 
и трудоустройстве. Кроме того, в тяжелые 1990-е гг. А.Ю. Мамунц 
организовал и возглавил гуманитарную помощь Нагорному Кара-
баху в виде продуктов, медикаментов и предметов первой необхо-
димости. И, хотя в эти годы он официально не являлся президентом 
армянской общины, все финансовые вопросы решались в бухгалте-
рии ЗАО «Орфей и К». При А. Ю. Мамунце начались масштабные 
работы по обустройству Армянского кладбища в селе Сторожовка, 
Татищевского района Саратовской области.

К несчастью, в сентябре 2002 г. А. Ю. Мамунц скоропостижно 
скончался. Решением «Союза армян России» он посмертно был 
награждён орденом «Серебряный крест» за активную обществен-
ную деятельность по сплочению армян в регионах и сохранению 
национальной самобытности, а также активное участие в организа-
ции, развитии и укреплении связей между общественностью Рос-
сии и Армении.

Со смертью А.Ю. Мамунца завершился период стабильной 
деятельности армянской общины. Новым президентом общины 
был избран его земляк и соратник по бизнесу В.Е. Григорян, кото-
рый, при всех своих положительных личных человеческих качест-
вах, до этого ничем себя не зарекомендовал как общественник.

Между тем в руководстве общины нужен был человек, обла-
дающий не только высоким авторитетом среди армянской обще-
ственности, но и располагающий достаточным свободным време-
нем. К тому же длительное единоличное спонсирование общины 

А.Ю. Мамунц – 
президент армянской общины 

«Крунк» в 2002 г.

Армянское кладбище
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А.Ю. Мамунцем предопределило необходимость того, чтобы 
новый президент обладал и определенными финансовыми воз-
можностями для поддержания организации. В.Е. Григорян недол-
го занимал пост президента общины, а после того как в Совет 
общины вошли Роман Агамирян и Ашот Навасардян, подал 
в отставку.

В 2003 г. армянскую общину «Крунк» возглавил Ашот Хача-
турович Навасардян. Он взвалил на себя всю ответственность за 
финансирование общины. Ему удалось на некоторое время акти-
визировать деятельность общины, восстановить работу воскресной 
армянской школы и выпуск газеты «Матенадаран». С одной сторо-
ны, А.Х. Навасардян, будучи человеком резким, прямым и откровен-
ным, несколько оздоровил обстановку общине, а с другой – оттол-
кнул от нее многих активистов. По предложению А.Х. Навасардяна, 
вице-президентом общины был избран А.К. Косян.

В эти годы, по инициативе губернатора Саратовской области 
Д.Ф. Аяцкова и руководителей национально-культурных объеди-
нений региона, в Парке Победы на Соколовой горе началось стро-
ительство этнографического комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области». Для А.Х. Навасардяна стало делом 
чести выполнить слово, данное губернатору области – построить 
к 9 мая 2003 г. Армянский дворик. Место для него выбирал он сам – 
участок примерно 20 на 50 м. В день Великой Победы в Армян ском 
дворике губернатор области Д. Ф. Аяцков вручил 19 армянам-
ветеранам Великой Отечественной войны памятные часы и выпил 
с ними фронтовые 100 граммов. С тех пор стало доброй традицией 
проводить здесь 9 мая встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны.

А.Х. Навасардян – 
президент армянской

общины «Крунк» 
в 2003–2008 гг. 

Армянский двор 
«Хрчит»
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Армянский двор «Хрчит» – настоящий кусочек Армении 
в Саратове. Стены основной постройки – «глхатун», выполнены из 
природного, дикого камня, а само здание имеет квадратную форму. 
Рядом с центральной постройкой располагается национальная 
печь, выложенная со всех сторон камнем. Вход в армянский двор 
обрамляют красивые кованые ворота, врезанные в округлую арку 
из натурального камня.

При А.Х. Навасардяне стали действовать филиалы армянской 
общины «Крунк» в Красном Куте и Энгельсе, а также были пред-
приняты конкретные действия по строительству армянской церк-
ви в Саратове. Одним их обязательных условий для строительства 
церкви является наличие в регионе местной религиозной органи-
зации. С этой целью группа единомышленников 30 июня 2003 г. 
зарегистрировала «Местную религиозную организацию «Церковь 
Святого Саркиса» г. Саратова централизованной религиозной 
организации Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армян-
ской Апостольской церкви». Духовным пастырем организации 
(настоятелем церкви) стал Н.А. Авагян (Отец Тадеос), старостой – 
Д.М. Пучиньян.

Между тем вопросы строительства все больше и больше овла-
девали вниманием армян Саратова и области. Особенно сильно их 
интересовал выбор места, на котором развернется строительство. 
А.А. Мартиросян считал наиболее удачным место на Соколовой 
горе недалеко от аэропорта. Именно по его инициативе 29 октяб-
ря 2003 г. президент Армянской общины «Крунк» А.Х. Навасардян 
в письме к мэру г. Саратова Ю.Н. Аксененко и начальнику управ-
ления землепользования Администрации города обратился с про-
сьбой выбрать новый земельный участок (поскольку прежний был 

Д.М. Пучиньян –
староста религиозной 

организации 
«Церковь Святого Саркиса» 

А.А. Мартиросян – 
главный инициатор строительства 

церкви «Святой Богородицы»
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уже занят) и дать предварительное согласование на проектирова-
ние и строительство Храмового комплекса в Кировском районе 
г. Саратова по ул. Аэропорт.

Место на Соколовой горе прельщает многим: церковь красуется 
над всем Саратовом и видна далеко с Волги и почти изо всего горо-
да. В свою очередь, из церкви открывается чудесный вид на Волгу 
и Заволжье. Очень важно и то, что территория позволяет постро-
ить и церковь, и культурно-просветительский центр в одном месте. 

Члены Совета армянской общины «Крунк» долго размышля-
ли и спорили о том, какой облик, то есть какую архитектуру долж-
на иметь возводимая церковь. После длительных размышлений 
был выбран классический стиль армянского церковного зодчест-
ва с использованием новых технологий возведения зданий такого 
типа. Кроме того, вдали от родины церковь должна решать пробле-
му сохранения национального самосознания. И в этом отношении 
классический армянский стиль может выступать той «формой», 
благодаря которой будет обеспечено соответствующее содержание. 

Строительство армянской церкви «Святой Богородицы» нача-
лось в торжественной обстановке 20 мая 2007 г. с закладки в основа-
ние церкви капсулы. Вице-президент армянской общины «Крунк» 
А.К. Косян зачитал текст исторического документа: «2007 г. 20 мая, 
с благословления Святого Эчмиадзина, религиозного центра всех 
армян, и на добровольные пожертвования армян Саратова нача-
лось строительство церкви “Святой Богородицы”, как армянского 
духовного центра во имя сохранения веры и национального само-
сознания»25. 

Масштабные задачи, вставшие перед армянской общиной, 
потребовали консолидации ее членов. Впереди стояли проблемы 
строительства храма как центра единения армянской обществен-
ности и укрепления духовности. На отчетно-выборной конферен-
ции армянской общины «Крунк» 5 июля 2008 г., по предложению 
А. Х. Навасардяна, новым президентом был избран Г. О. Шароян, 
стоявший в далёкие 1980-е годы у истоков ее становления. 

При новом руководстве активизировались все направления 
деятельности общины по сохранению национальной духовно-
культурной идентичности (языка, истории, традиций, обычаев, 
религии) и созданию благоприятных условий жизни армянского 
населения в Саратовской области. В частности воскресная школа 
была преобразована в «Студию по изучению истории, языка и этно-
культурных традиций армянского народа». Руководителем студии 
стала Н.Л. Барегамян.

В 2011 г. в армянской общине «Крунк» был создан одноимен-
ный танцевальный ансамбль под руководством Л. Л. Барегамян. 
В том же году стал действовать ансамбль армянской народной 
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и духовной песни «Сатеник» под руководством М. В. Бояджян. По 
инициативе З. Г. Амбарцумяна при армянской общине «Крунк» 
был образован «Союз армянской молодежи». 

В 2015 г. в ИИиМО СГУ им. Н. Г. Чернышевского был создан 
Научно-образовательный центр (НОЦ) по изучению истории и 
культуры народов Поволжья под руководством доктора истори-
ческих наук, профессора В. А. Чолахяна. К 100-летию Геноцида 
армян в Османской империи НОЦ совместно с Зональной науч-
ной библиотекой СГУ и армянской общиной «Крунк» организовал 
научную конференцию «Первая мировая война и геноцид армян: 
история и современность».

Однако главным направлением деятельности оставалось 
строительство церкви «Святой Богородицы». Для успешности 
и ускорения этого процесса при армянской общине «Крунк» под 
председательством президента Г.О. Шарояна была образована 
особая строительная комиссия. В ее состав вошли А.А. Мартиро-
сян, А.Г. Киракосян, С.Г. Кагиян, А.М. Кишоян, братья В.Е. Ага-
бабян и Р.Е. Агабабян, Б.Г. Антонян, А.Х. Навасардян, А.К. Косян, 
М.О. Казаросян, Р.М. Амбардамян, С.М. Петросян, А.А. Есаян, 
Г.Т. Тадевосян, В.А. Барегамян, М.Л. Нахапетян, Р.Г. Аветисян, 
А.М. Акопян, А.М. Чавушян и др. По жребию определили ответс-
твенного за оформление документации строительства церкви – 
А.К. Косяна. Впоследствии, с увеличением задач и объёма строи-
тельства, состав комиссии изменялся, приходили новые меценаты. 

По приглашению А.М. Чавушяна, в мае 2007 г. из Гюмри приехал 
работать прорабом на строительстве церкви Ашот Мкртчян. Под 
непосредственным руководством А.М. Чавушяна и А.С. Мкртчяна 
вырыли котлован круглой форма и провели все необходимые под-
готовительные фундаментные работы: засыпали песок и щебёнку, 

Г.О. Шароян – президент 
армянской общины «Крунк» 

в 2008–2023 гг. 

А.К. Косян – вице-президент            
армянской общины «Крунк» 

в 2003–2023 гг.
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провели трамбовку, изготовили армированный каркас на глубину 
1 м 10 см из 4 рядов арматуры. 

Важным фактором активизации строительства церкви стал 
визит в Саратов 1 июня 2007 г. главы Российской и Ново-Нахи-
чеванской епархии Армянской Апостольской Церкви епископа 
Ерзаса (Нерсисяна). Это был уже второй приезд епископа в Сара-
тов (в декабре 2001 г. он участвовал в торжествах, посвященных 
1700-летию принятия христианства в Армении). На этот раз глава 
Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апос-
тольской Церкви епископа Ерзаса принял участие в заложении 
и освящении 16 камней в основание церкви. 16 камней, располо-
женных в основании церкви, символизируют Григория Просвети-
теля, трех евангелистов и двенадцать учеников Христа. Заложение 
этих миропомазанных камней всегда была прерогативой епископов 
Армянской Апостольской Церкви.

К 15 августа 2007 г. фундаментные работы были полностью 
завершены, и строители притупили к возведению бетонного 
монолитного каркаса церкви. В первый год строительства работы 
велись до середины октября 2007 г. и бригаде А.М. Чавушяна уда-
лось поднять бетонные стены на 6,5 м, а в апреле – мае 2008 г. – 
еще на 2 м.

В 2010 г. все бетонные работы были закончены, и встал вопрос 
об облицовке стен церкви туфом и базальтом. А.А. Мартиросян 
договорился в Армении в г. Армавире (Октемберян) о приобре-
тении природного камня. По его предложению, Совет армянской 
общины «Крунк» командировал А.К. Косяна и М. Казаряна в Арме-
нию. К ним на месте присоединились А.М. Кишоян и В. Барегамян. 
Вместе они выбрали цвет туфа, согласовали его цену и подписали 
договор. Одновременно решался вопрос о приглашении масте-
ров-камнерезов по кладке туфа. После долгих поисков А.К. Кося-
на и А.С. Мкртчяна, выбор пал на строительную бригаду во главе 

Бетонный каркас церкви «Святой Богородицы»
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с Р.П. Паносяном из Арташата. Для Р.П. Паносяна Саратовская 
церковь «Святой Богородицы» – пятая в строительной биографии. 
К этому времени он со своими сыновьями построил церкви в Арта-
шате, Мармарашене, Каначуте и Шаумяне. 

В апреле 2011 г. Размик Паносян вместе с бригадой каменщи-
ков приехал из Армении в Саратов. Р.П. Паносян вспоминал, что 
согласился приехать в Саратов только потому, что «Бог дал ему 
жизнь, и он обязан выполнить свой долг перед ним». По его глу-
бокому убеждению, «армянские церкви и хачкары – это наши пас-
порта, визитные карточки, по которым мы живем по всему миру».

Весной 2012 г. по инициативе А.А. Мартиросяна в Ростове-на-
Дону заказали кресты. Они покрыты сусальным золотом. Для изго-
товления основания для крестов из Армении специально привезли 
две большие глыбы туфа. 27 октября 2012 г. был установлен глав-
ный Крест на куполе церкви, а 24 мая 2013 г. – еще один.

Облицовка внешних стен церкви туфом

Куполы церкви и колокольни с установленными крестами
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В 2013 г. строители завершили облицовку внешних стен церкви 
и приступили к внутренним отделочным работам. Для прочности 
и теплопроводности мастера-каменщики соединяли туф специаль-
ной проволокой к бетонной стене и заливали керамзито-бетонным 
раствором. 

В 2014 г. начались работы по созданию скульптурных компози-
ций на стенах церкви. Архитектор А.Б. Гулян предложил пригла-
сить в Саратов известного скульптора А.Х. Адамяна. 

К 100-летию Геноцида армян в Османской империи в 2015  г. 
в Саратове были возведены стены храма «Святой Богородицы», 
а на куполах водружены Кресты. 19 апреля 2015 г. были установле-
ны колокола: большой колокол – 750 кг, средний – 500 кг, малень-
кий – 250 кг. Колокола изготовили из меди по специальному зака-
зу в Воронеже. По предложению благотворителя Б.Г. Антоняна, 
колокола расписаны орнаментами и барельефами на религиозную 
тематику. 

24 апреля 2015 г. в Саратове на территории армянского храма 
во имя Святой Богородицы состоялось мероприятие, посвященное 
100-летию памяти жертв геноцида армян в Османской империи. 
В год 100-летия геноцида специально к памятной дате были уста-
новлены колокола в строящейся армянской церкви «Святой Бого-
родицы» для проведения литургии в память о жертвах Геноцида. 
Литургию провел армянский иеромонах Погос Варданян.

Памятное мероприятие организовали и провели президент 
армянской общины «Крунк» Г. О. Шароян и доктор исторических 
наук, профессор СГУ В.А. Чолахян. 

Мемориальное мероприятие завершилось освящением и откры-
тием Хачкара к 100-летию геноцида армян и возложением цветов26.

Храмовый комплекс на Соколовой горе включает в себя цер-
ковь «Святой Богородицы» и здание культурно-просветительского 
центра. 
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В 2016 г. были проведены масштабные работы по благоустройс-
тву территории храмового комплекса: заасфальтировали 1500 м2 
перед входом в церковь, завершены работы по установке ограды – 
более 100 м.

В 2017 г. строительный сезон начался в апреле с установки 
лесов и необходимых приспособлений для работы под куполом 
церкви. В начале мая приехали художники из Армении – Левон 
Закян, Ваагн Оганесян, Лиана Петросян. Прежде они расписы-
вали купола и стены нескольких храмов и получили известность 
в Армении. А.А. Мартиросян лично познакомился с работами этих 
мастеров в Армении, после чего представил их эскизные проекты 
на утверждение Совета армянской общины «Крунк». 

Мемориальное мероприятие 
к 100-летию геноцида армян в Османской империи.

Справа налево: президент Саратовской армянской общины Г.О. Шароян, 
иеромонах Погос Варданян, д-р ист. наук, профессор СГУ В.А. Чолахян

Дорога к храмуКультурно-просветительский 
центр
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Композиция купола церкви состоит из 4 главных сюжетов, взя-
тых из Библии: Рождество, Крещение, Распятие и Воскрешение 
Иисуса Христа.

В центре композиции расположен крест с 4 ангелами. Все рисун-
ки взяты из армянской церковной и светской истории. Рисунки на 
куполе церкви созвучны с изображением на «барабане». Узоры 
взяты из традиционной армянской живописи – виноградная лоза, 
гранат.

Купол церкви «Святой Богородицы»

Сюжету Рождества Иисуса Христа на куполе церкви соответ-
ствует фрагмент на «барабане» – рождение армянского народа – 
Айк Наапет – прародитель армян.
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Разделу Крещения Иисуса Христа соответствует повествова-
ние о принятии христианства в Армении.

Сцене Распятия Иисуса Христа на куполе церкви соответству-
ет тема создания первой в истории иконы Спас Нерукотворный. 
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Теме воскресения Иисуса Христа соответствует композиция 
о создании армянской письменности Месропом Маштоцом в 406 г. 

Параллельно с художниками работали мастера по оформлению 
внутреннего орнамента церкви – камнерезы Едгар Петросян, Овик 
Дарбинян и Левон Аракелян. Многие детали орнаментов взяты из 
древних армянских хачкаров.

Все скульптурные барельефы, узоры, розетки, арки, пояса 
и орнаменты внутри храма, а также надпись «Аймер» на вне-
шней части его стены выполнялись по проекту, предложенному 
А. А. Мартиросяном, и утвержденному Советом армянской общи-
ны «Крунк» и архитектором Артаком Гуляном. 

В 2020 г. строители завершили монтаж тёплого пола церкви на 
основе водяного отопления. В здании Культурного центра установи-
ли два котла для отопления. По предложению А. К. Косяна, в колодце 
была вставлена специальная обсадная труба, что позволило вырыть 
траншею глубиной в 2,5 м и провести отоплении в подвал церкви, где 
планируется создать музей истории и культуры Армении. 

В 2021 г. начались работы по укладке гранитного пола церкви.
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В нишах церкви размещены образы апостолов и святых армян-
ской церкви.

В 2021 г. Совет армянской общины «Крунк» утвердил гене-
ральный план благоустройства прилегающей территории храмо-
вого комплекса. По инициативе А. Г. Киракосяна, Р. Е. Агабабяна 
и А.М. Кишояна были организованы работы по ее благоустрой ству: 
планировка и бетонирование дорожек, бетонирование и уклад-
ка тротуарной плитки, изготовление навеса и оформление входа 
в подвал церкви. 

Еще в 2010 г., по инициативе А. К. Косяна, на территории хра-
мового комплекса был заложен сад из фруктовых деревьев, приве-
зенных из Армении. Здесь растут виноград, ежевика, груша, пер-
сик, смородина, крыжовник, слива, абрикос. Каждый член Совета 
армянской общины «Крунк» принимал участие в посадке деревьев, 
цветов и кустарников. В 2021–2022 гг. здесь были высажены более 
1,5 тыс. кустарников живой изгороди: бирючина и кизильник, каш-
тан и ели, клен и верба, береза и платан, краснолистный тополь 
и дуболистная рябина, плакучая ива и большое количество роз. 

Храмовый комплекс в Саратове
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В декабре 2023 г. президентом армянской общины «Крунк» был 
избран А.К. Косян.

Храмовый комплекс на территории 13 286 кв. м включает в себя 
церковь «Святой Богородицы» и двухэтажное здание культурно-
просветительского центра, в котором располагаются воскресная 
армянская школа, музей, выставочные помещения, библиотека, 
спортивный и конференц-залы. Все части храмового комплек-
са отличаются обширностью и размахом, обилием света и проду-
манностью общего и внутреннего расположения. Они выстроены 
с большим запасом помещений для будущего развития армянской 
общины «Крунк».

* * *
Таким образом, возникновение и развитие армянской общи-

ны на Саратовской земле еще в начале XX в. было связано прежде 
всего с благотворительной деятельностью по оказанию помощи 
армянам-беженцам, спасшимся во время геноцида в Османской 
империи. Возникшая в 1994 г. армянская община «Крунк», на 
первоначальном этапе также ставила своей первоочередной зада-
чей оказание благотворительной помощи беженцам карабахской 
войны.

В истории армянской общины «Крунк» были периоды, когда, 
казалось бы, наступит кризис и прекращение ее существования. 
Однако, выдержав все исторические бури и пройдя через невзгоды, 
армянская община сейчас – одна из самых активных национальных 
общественных организаций Саратовской области. С самого нача-
ла своего существования она находилась в непосредственной гуще 
общественной жизни города, своевременно и с готовностью откли-
каясь на многочисленные его нужды и потребности. 

Армянская община «Крунк» является крупным фактором куль-
турно-просветительского и общественно-политического развития 
Саратовского Поволжья. Более чем 30-летний опыт ее функциони-
рования свидетельствует о формировании армянского сообщества 
как диаспоры с ее социальными институтами, образовательными 
и культурными программами, религиозными воззрениями во имя 
сохранения своей этнической общности.
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Аннотация. Картина мира как общекультурный феномен формирует-
ся столетиями, отражая мировоззрение народа, и становится основой его 
бытия, а многовековая история народа обусловливает вектор ее нацио-
нальных ориентиров. Национальная картина мира русского и армянского 
этносов зиждется на историко-культурном и религиозном осмыслении 
мира, что, в свою очередь, нашло отражение в литературе и искусстве. 
Социальные, политические и культурные отношения между Арменией 
и Россией зарождались еще в глубокой древности. Христианская вера 
сближала два народа, формировала общие нравственные ориентиры, иде-
алы и ценности. С потерей государственности и независимости в XI в. 
началась особо драматическая история армянского народа. Бесконечные 
набеги на Армению вынуждали жителей покидать родные места и заново 
обустраивать жизнь на чужбине. 

Армянские колонии со временем становились центрами науки и кни-
гопечатания, где оберегали, чтили и хранили свою национальную, языко-
вую и культурную самобытность. 

Армянские колонии в России играли большую роль в развитии куль-
турных и политических связей между двумя народами. Армянские посе-
ления в России, существовавшие с давних времен, есть не что иное, как 
яркое подтверждение гармоничных бикультурных взаимоотношений. 
Говоря в общем о сближении армянского и русского народов в различных 
сферах совместной жизнедеятельности в России, а в частности, о появле-
нии армянской колонии в Москве, нельзя не упомянуть известную динас-
тию Лазарянов.

© Самуэлян С.Б., Даниелян М.Г., 2024
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В 1828 г. по Туркманчайскому договору Восточная Армения, Эриван-
ское и Нахичеванское ханства вошли в состав России, а армяне, живущие 
в Персии, получили право переселиться в Армению и принять русское 
подданство. Вхождение Армении в состав Российской империи стало 
эпохальным событием для армян, знаменуя собой освобождение от маго-
метанского ига и приобретение долгожданной свободы.  Мировоззрен-
ческие национальные ценности армянского и русского народов служили 
фактором сближения двух этносов, иначе трудно было бы объяснить тот 
факт, что Россия на протяжении веков была для Армении страной-пок-
ровительницей. Исторически образ русских как народа-покровителя 
способ ствовал и зарождению в Армении армяно-русского билингвизма 
и бикультурализма, а русский язык на протяжении веков был символом 
мужества и силы. Начиная с XVIII в. прослеживается вполне определен-
ная русская ориентация армянского народа. 

Говоря о русско-армянском культурно-историческом взаимодей-
ствии и двуязычии, функционирующем в моноэтничной Армении с нача-
ла XX в. нужно отметить, что такой лингвокультурный симбиоз может 
развиться только в случае гармоничного сосуществования культур двух 
самодостаточных этносов. Очевидно, что подобные интегральные про-
цессы происходят благодаря общим чертам культуры и религии, отража-
ющим мо рально-нравственные ориентиры. Эти факторы положительным 
образом влияют на объединение двух этносов, разделяющих общие куль-
турные ценности, оставаясь при этом этнически самобытными. Появление 
второго языка и его укоренение объясняется не только политико-эконо-
мическими условиями, но и историческим и культурным взаимодействи-
ям. Армянско-русский билингвизм, функционирующий в Армении, 
никогда не предполагал культурную диффузию, при которой происходит 
ассимиляция, подражание или заимствование культурных образцов, а был 
примером гармоничного взаимовлияния культур. Бикультурализм пред-
ставлялся симбиозом культур в пределах моноэтнической страны и спо-
собствовал успешному культурному развитию целостного общества. 

Ключевые слова: бикультурализм, армяно-русское двуязычие, картина 
мира
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Abstract. the world view as a common cultural phenomenon has been 
formed for centuries. It reflects an outlook of the people and acts as the vital 
basis of its life. the centuries-lasting history of the people causes the vector 
of its national reference points. the national world view of the Russian and 
Armenian ethnos is based on the historical-and-cultural and religious ground 
to consider the world environment. In turn, that has become the basis of the 
people’s outlook, reflected in the native art and literature. the social, political 
and cultural relations between Armenia and Russia have been strong since deep 
antiquity. the Christian belief joined together two peoples, forming the common 
moral guidelines, ideals and values.  the dramatic period in the history of the 
Armenian people had started after the Armenian state loss of the statehood and 
independence in the 11th century. the countless attacks of the borders forced the 
Armenians to leave their homeland and settle in the foreign land.

over time the Armenian communities have become the centers of science 
and publishing, where the national, language and cultural originality were 
preserved, honored and kept. the Armenian communities in Russia played a 
great role to develop and strengthen cultural and political connections between 
the two peoples. the Armenian settlements in Russia, existing for a long 
time, are no less than an obvious confirmation of their harmonious bicultural 
collaboration. Speaking in general about the collaboration of the Armenian and 
Russian people in various spheres of joint activity in Russia, and in particular, 
about emergence of the Armenian community in moscow, it is necessary to 
mention the well-known dynasty of the Lazaryans.

In 1828, according to the turkmanchaysky agreement made by the 
prominent diplomat A.S. Griboyedov, east Armenia, erivansky and 
nakhchivan khanates became a part of Russia. on this ground, the persian 
Armenians acquired the right to move to Armenia and take the Russian 
citizenship. Inclusion of Armenia into the Russian empire became an epoch-
making event for the Armenians, marking both release from the mohammedan 
yoke, and acquisition of the long-awaited freedom.
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the national world outlook values of the Armenian and Russian people 
served as the factor of rapprochement of the two ethnoses, otherwise it would 
be difficult to explain the fact that Russia was the patronizing country for 
Armenia throughout the centuries. Historically the image of the Russians as 
the patrons had also inspired the origin of the Armenian-Russian bilinguism 
and biculturalism in Armenia, hence the Russian language has become a symbol 
of courage and strength throughout the centuries. Since the 18th century the 
distinct Russian orientation of the Armenian people has been observed. the 
values and spiritual reference points of two peoples have become vital in the 
cultural interaction. 

Speaking about the Russian-Armenian cultural and historical collaboration 
and bilinguism, functioning in the monoethnic Armenia since the beginning of 
the 20th century we should note, that such linguistic-and-cultural symbiosis 
can develop only in case of harmonious coexistence of cultures of two self-
sufficient ethnoses. It is obvious, that such integrated processes occurred due to 
the common features of their culture and religion, reflecting the common moral 
reference points. these factors have positively influenced on the consolidation 
of two ethnoses, which share the common cultural values, remaining ethnically 
original at the same time. Identification of the second language as the native 
one and its rooting can be explained not only by political and economic issues, 
but also by the mutual historical and cultural interactions. the Armenian-
and-Russian bilinguism, actual in Armenia has never assumed cultural 
diffusion, when there is an assimilation, imitation or loan of cultural samples. 
Instead, that was an example of the mutual harmonious interference of the 
cultures. Biculturalism was considered as the symbiosis of cultures within the 
monoethnic country contributed to the successful cultural development of the 
entire society, as well.

Keywords: biculturalism, Armenian-and-Russian bilinguism, worldview

Я – сын сынов армянского народа
и больше всех люблю его и чту.

Но солнце русское мне светит с небосвода,
как продолженье сердца в высоту.

Мой русский брат, ты грудь разъял руками
и бросил сердце в черный мрак ночей, 

чтоб осветить просторный мир лучами.
Вот почему нет солнца горячей.

О. Шираз

Картина мира, будучи общекультурным феноменом, форми-
руется столетиями, отражает мировоззрение народа и является 
основой его бытия, а многовековая история народа обусловливает 
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вектор ее национальных ориентиров. По А. Шопенгауэру, мир для 
человека есть его представление об этом мире, и эти представляе-
мые идеи составляют основу его философского взгляда на все про-
исходящее вокруг. 

Национальная картина мира русского и армянского этносов 
зиждется на историко-культурном и религиозном осмыслении 
мира, что, в свою очередь, стало основой мировоззрения народов, 
отраженной в литературе и искусстве. Армению и Россию связы-
вают крепкие ценностные доминанты, формировавшиеся на фоне 
исторических событий. 

Русско-армянские социально-политические отношения зарож-
дались еще в глубокой древности, что подтверждают древние пись-
менные источники. В «Повести временных лет» имеется упоми-
нание о Великой и Малой Армении и Араратских, или Раратских 
горах, населенных «Афетовыми племенами», как о рубежах христи-
анского мира, принявшего учение Христа1. После Крещения Руси 
отношения между двумя странами начали развиваться в сфере цер-
ковной жизни. В конце XII – начале XIII в. на армянский язык было 
переведено «Сказание о Борисе и Глебе» (Պատմութիուն Սրբոց 
Դավթի և Ռոմանոսի) и впоследствии включено в собрание житий 
и христианских праздников «Айсмавурк» (Հայսմավուրք, древне-
арм. Յայսմաւուրք), а в русском хронографе появляется сказание 
о крещении Армении.

Христианская вера сближала два народа, формировала общие 
нравственные ориентиры, идеалы и ценности, а подтверждением 
этого являются древнеармянские рукописи, созданные Венециан-
скими мхитаристами под названием «Воскепорик» (Ոսկեփորիկ, 
«Златочрев»), относящиеся к XII–XIII вв., в которых присутству-
ют сведения о русском языке и Руси. В произведениях армянских 
поэтов эпохи Средневековья встречается слово «рузы», означающее 
«русский». В философском стихотворении армянского поэта XIII в. 
Фрика «Жалоба», в переводе В.Я. Брюсова, есть такие строки:

…И каждый созданный народ
С особым языком живет:
Тот-армянин, а тот-грузин,
Тот-турок, и сириец-тот…
А тот-монгол, чей дом-Китай,
Из Тогормы татарин-тот,
Тот-самаркандец, джагатай.
Тот-франк, изнеженный болтун,
Тот-венетиец, сын лагун,
Тот-римлянин, а этот-грек
А третий-русский или гунн.
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Исторически территория Армении находилась на пересече-
нии торговых дорог с запада на Восток, что, с одной стороны, бла-
гоприятствовало возникновению и развитию крупных городов, 
с другой стороны – Армения подвергалась нашествию неприяте-
лей. Феодальная междоусобица Армении не могла противосто-
ять мощи Византии, а позже и турок-сельджуков. В 1045 г. после 
падения Ширакского царства к Византии переходят обширные 
земли Армении, в 1054 г. турки-сельждуки обезлюдили и разру-
шили город Карс. Армянский историк XI в. Аристакес Ластиверт-
ци (Արիստակես Լաստիվերտցի, до 1022 – между 1072–1087 гг.) 
в своем произведении «Повествование о бедствиях армянского 
народа» описывает захват Византией и сельджуками армянских 
княжеств. «Конница без хозяина; кто переселился в Персию, кто 
в Грузию. Царские дворцы в руинах, безлюдны. Густонаселенная 
страна опустела, нет обитателей»2.

С потерей государственности и независимости в XI в. нача-
лась особо драматическая история армянского народа. Бесконеч-
ные набеги на Армению вынуждали жителей покидать родные 
места и заново обустраивать жизнь на чужбине. Так появлялись 
армянские поселения в Мадрасе, Стамбуле и Венеции, во Льво-
ве и Киеве, в Астрахани и Москве.  М.Н. Карамзин в «Истории 
государства Российского» отмечает, что татары, завоевав в 1262 г. 
Армению, подвергли депортации местных жителей в Астрахань 
и Казань. 

Армянские колонии со временем становились центрами науки 
и книгопечатания, где оберегали, чтили и хранили свою националь-
ную, языковую и культурную самобытность. Следует отметить, что 
эти моноэтнические колонии не замыкались в себе, не превраща-
лись в анклав, напротив, активно взаимодействовали с коренными 
жителями, что способствовало толерантному отношению между 
представителями разных этносов. Так, Крымская колония, состо-
ящая преимущественно из ремесленников и торговцев, настолько 
разрослась и окрепла, что стала называться «Приморской Арме-
нией». Многие армяне поступали на военную службу к русским 
князьям, участвовали в сражениях. Мужчины-воины армянской 
колонии, находящейся в Астрахани, присоединились к войску пра-
вославного царя Ивана Грозного при осаде Казани. Иван Грозный, 
будучи благосклонным к армянам после Казанского похода, позво-
лил им селиться в Москве, а верхний ярус одного из девяти преде-
лов собора Покрова на Рву (Василия Блаженного) был посвящен 
«Григорию Арменскому». 

В Москве начали появляться армянские колонии. Первые 
армянские дворы располагались в районе Китай-города и Бело-
го города. Среди переселенцев были ремесленники, купцы и вла-
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дельцы мануфактур. Царь Алексей Михайлович высоко ценил 
мастер ство армянских камнетесов, чеканщиков и приглашал 
искусных мастеров в столицу. Известно, что росписи в Москов-
ском Кремле, сохранившиеся до наших дней, были сделаны армян-
ским художником Богданом Салтановым. 

В 1774 г. в Москве появилась первая армянская церковь, 
в 1779-м – вторая, а 1815 г. на Ваганьковском поле осветили тре-
тью, сохранившуюся и поныне. Армянская улица (ныне Армян-
ский переулок), названная так после возведения церкви, получила 
известность после открытия на ней Института восточных языков.   

В первой половине XVIII в. армянская колония в Санкт-Петер-
бурге играла большую роль в развитии культурных и политических 
связей между двумя народами. В новой столице появилась Армян-
ская улица, в 1780 г. на Невском проспекте была воздвигнута пер-
вая армянская церковь Св. Екатерины, а в 1791 г. на Васильевском 
острове – вторая. 

В 80-х годах XVIII в. по приглашению архиепископа Иосифа 
Аргутинского-Долгорукова в северную столицу прибывает Гри-
горий Халдарян, основавший первую армянскую типографию 
в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Первой же книгой на 
армянском языке, вышедшей в России, стал «Букварь» для армян-
ских детей. 

Будучи языковедом и переводчиком, Г. Халдарян занялся 
составлением русско-армянского словаря. В предисловии состави-
тель отметил, что словарь содержит около двух с половиной тысяч 
«наиизбраннейших слов из бездонного моря языка русского наро-
да», а на последних страницах словаря была размещена «Молитва» 
Нерсеса Шнорали, переведенная на русский язык. 

Словарь Г. Халдаряна – это свидетельство о растущем интере-
се армян к русскому языку, их углубленному изучению русского 
языка и первый шаг к становлению национально-русского билин-
гвизма. 

Г. Халдарян большое внимание уделял изданию книг по исто-
рии Армении и армянского народа. В его типографии была издана 
книга Варлаама Ваганова «Плач об Армении» на русском языке, 
которая, по сути, представляла собой заключительную часть 
«Истории Армении» армянского писателя и мыслителя V в. Мов-
сеса Хоренаци. 

После смерти Г. Халдаряна типографию возглавила его вдова – 
Катаринэ Захаровна Халдарян – ставшая первой в истории кни-
гопечатания женщиной-издателем. Одной из книг, изданной ею, 
был учебник русского языка для армян, составленный первой 
армянской женщиной-литератором в России Клеопатрой Сара-
фовой (Марией Моисеевной Лорис-Меликовой) и посвященный 
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ве ликому князю Константину Павловичу. «Книга, содержащая 
в себе ключ познания букваря, словаря и некоторых правил из нра-
воучения. Сочиненная и переведенная с Российскаго на армянской 
и с Армянскаго на российской языки девицею Клеопатрою Сара-
фовою. В пользу малолетнаго юношества, и всех желающих сему 
обучаться. Печатано в течение 9-го лета Патриаршества на Свя-
том Престоле Эчмиацине Католикоса Армянскаго Святейшаго 
Луки. И при Архиепископстве во всероссийской Империи Иосифа 
Армянскаго Архипастыря. 1788 года Августа 1 дня. В Санкт-Петер-
бурге. Печатано с дозволения Управы Благочиния у Григория Хал-
дарова», – указано на титульном листе сочинения3.

В учебнике К. Сарафовой, составленном по принципу парал-
лельного перевода, русские слова транскрибировались с приме-
нением армянской графики, а затем раскрывалось их лексическое 
значение. К. Сафаровой был впервые применен такой принцип 
подачи иностранного языка, так как фонетический строй армян-
ского языка разительно отличается от мелодики русского слова.  

Катаринэ Захаровна Халдарян продолжила благотворитель-
ную и просветительскую деятельность своего супруга. Под ее 
руководством увидели свет такие религиозные произведения, 
как «Часослов», «Богомолье, молитвенник католикоса Лазаря 
(Газаря)», «Евангелие обедни», «Камень обольщения» (перевод 
с греческого языка), «Догмат покаяния Шнорали» (на армян ском 
и русском языках). Под ее руководством были подготовлены 
к изданию научные и исторические книги: труды историка и бого-
слова Егише «О Вардане и Армянской войне» «Краткий часос-
лов», «Тропа языкознания», «Общественное Шнорали», «Ключ 
науки». 

Позже Иосиф Аргутинский выкупил типографию у К. Хал-
дарян, перевез ее в Нор-Нахичеван и разместил ее в монасты-
ре Сурб-Хач, а через несколько лет типография была перевезена 
в Астрахань. 

Культурное взаимодействие русского и армянского народов, 
существовавшие со времени правления князя Владимира, значи-
тельно активизировались в XVIII в., в годы царствования Петра I. 
Этому способствовали не только экономические и торговые отно-
шения, но и политические: с одной стороны, стремление армян 
сбросить магометанское иго, с другой – продвижение интересов 
России и ее утверждение на Кавказе. В Киеве, Великом Новгороде 
в это время стали возникать первые армянские торговые общины. 
Вышедший в 1898 г. в Санкт-Петербурге сборник Карапета Езяна 
«Сношения Петра Великого с армянским народом» содержал доку-
менты, свидетельствующие о благосклонном отношении россий-
ского императора к судьбе армянского народа.
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Различные общественные слои армян по-разному представля-
ли себе пути освобождения Армении от магометанского ига и вос-
становления армянской государственности. Борясь против порабо-
тителей, армянский народ понимал, что лишь союз закавказских и 
русского народов может принести долгожданную свободу. В Рос-
сийской империи армяне видели передовую, по сравнению с Турци-
ей и Персией, в экономическом и культурном отношении державу, 
могучую государственную силу, с помощью которой многостра-
дальная Армения сможет сбросить душившее его турецко-персид-
ское ярмо. Интенсивный процесс русско-армянского сближения, 
происходивший в XVIII в., создал все предпосылки для присоеди-
нения Армении к России.

Армянские колонии в России, существовавшие с давних вре-
мен, есть не что иное, как яркое подтверждение гармоничных 
бикультурных взаимоотношений. Армяне, нашедшие спасение 
в России и считавшие ее своей новой родиной, играли немаловаж-
ную роль в ее политической, экономической и культурной жизни. 
Армянские колонии жили отнюдь не замкнуто, занимаясь только 
своими личными интересами, они проявляли себя на экономичес-
ком, военном и политическом поприщах, не раз доказывая России 
свою истинную преданность. Рьяно исповедуя свою религию и обе-
регая свои традиции, армяне не замыкались в своем культурном 
пространстве, напротив, принимали образ жизни, принявшей их 
страны, но при этом сохраняли свою самобытность. 

Говоря в общем о сближении армянского и русского народов 
в различных сферах совместной жизнедеятельности в России, а, 
в частности, о появлении армянской колонии в Москве нельзя не 
упомянуть известную династию Лазарянов (Лазарянцев, Лазаре-
вых), происходящую от благороднейших князей Армении, которые 
после падения Армянского царства некоторое время все еще про-
должали править своими наследственными землями и проживаю-
щим на них народом. 

Имя основателя великой династии Лазарянов Манука Егиа-
зара упоминается в истории армянского народа XIV в. Известно, 
что родоначальник рода Лазарянов, ходжой Егиазаром, в 1621 г. 
в городе Нор Джуга на свои средства возвел церковь Сурб Ованес 
Мкртыч (Св. Иоанна Крестителя), а в 1623 г. – церковь Сурб Ката-
ринэ (Св. Екатерины). 

В начале XVII в. правитель Персии шах Аббас I переселил 
часть жителей Восточной Армении в Персию в город Новая Джуга, 
находящаяся недалеко от города Исфахан. Вскоре обосновавшие-
ся в Новой Джуге армянские купцы преумножили свое состояние, 
занимаясь в основном торговлей с Европой. По примеру европей-
ских торговцев армянскими купцами было организовано «Армян-
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ское торговое товарищество Джуги». Так армянский торговый 
капитал постепенно начал прокладывать пути в Россию, Индию 
и частично в европейскую часть Турции. В 40-х годах XVIII в. русс-
ко-персидская торговля заметно оживилась, начался большой при-
ток армянского капитала из Персии в Россию, что отчасти привело 
к увеличению армянских поселений в Астрахани, Москве и Петер-
бурге. В армянской колонии Москвы выделялись братья Макаро-
вы, Игнатий Францов Шериман. В Петербурге разворачивалась 
деятельность таких богатых купцов, как Лука Ширванов, Мануи-
лов, братья Исахановы, братья Манучаряны. 

Наиболее известен праправнук Манука Егиазара Лазаряна 
Лазарь (Казарос, Егиазар) Лазарев, достигший высоких должнос-
тей при дворе персидского правителя шаха Надира. После смерти 
шаха Персию стали раздирать восстания, что подтолкнуло Лаза-
ря Лазарева в 1746 г. вместе с четырьмя сыновьями переселился 
из Новой Джуги в Астрахань, а затем в Москву. Обосновавшись 
в России, Лазаряны занялись коммерцией и промышленным про-
изводством.  

В 1721 г. в Москве известный армянский купец Игнатий Фран-
цов Шериман, родом из Новой Джуги, совместно с дворянами-фаб-
рикантами Апраксиным, Шафировым и Толстым, ближайшими 
сподвижниками Петра I, и русским купцом Евреиновым основа-
ли шелковую мануфактуру. Шелкоткацкие мануфактуры были 
в новинку для российских купцов, мастеров этого производства 
вызывали в основном из Персии, были же они, как правило, армя-
нами. Руководство новой шелкоткацкой мануфактурой было воз-
ложено на Шеримана, который весьма удачно справлялся с этим 
делом. Год спустя Шериман основал в Москве собственное произ-
водство, а уже в 1733 г. Шериман основал шелкопрядильную ману-
фактуру в селе Фряново Богородского уезда, которая со временем 
стала лучшей в России. 

В 60-х гг. XVIII в. армянам в Москве принадлежали три шелкот-
кацкие фабрики, а в двух других они были пайщиками. В Москве 
была известна также шелкопрядильная фабрика Василия Хастато-
ва, первоначально основанная им в компании с Лукой Ширвано-
вым в Астрахани, а впоследствии переведенная в Москву.

В 1752 г., согласно прошению братьев Исахановых, переехав-
ших также из Новой Джуги в Петербург и принявших российское 
подданство, было создано новое акционерное общество, которое 
получило монополию на торговлю с Персией. 

В 1755 г. в Москве было основано акционерное торговое 
общество, имевшее деловые связи с Константинополем, Итали-
ей, Венецией. Были выпущены 200 акций по 500 рублей каждая, 
а торговцам, не входящим в общество, запрещалось вести дела 
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с вышеупомянутыми городами, а обер-директором этого общества 
стал Василий Хастатов (Макаров)4.

В 1774 г. Егиазар (Казарос) Лазарян разделил свое имущест-
во между четырьмя сыновьями Ованесом (1735–1801), Минасом 
(1737–1808), Хачатуром (1741–1774) и Овакимом (1744–1826), 
которые преумножили славу своего рода. 

Старший из сыновей Ованес (Иоаннес, Иван) Лазарян при-
обрел имения в разных губерниях России, в Пермской губернии 
основал железные прииски, металлургические заводы и солеварни. 
Был он настолько честен и добродетелен, что крепостные его прак-
тически не знали строгости и тягот того времени. Ованес Лазарян 
был советником Государственного банка России, в течение двенад-
цати лет непрерывно надзирал за оборотом металлических денег 
в Сибири и Пермском крае, а его мудрая и многоопытная деятель-
ность на этом поприще принесла большую выгоду казне. 

В 1760 г. Ованес Лазарян основал торговый дом и занялся тор-
говлей драгоценными камнями, которые отправлял в Европу через 
петербургский морской порт. Снабжение императорского двора 
крупными партиями драгоценных изделий протекало настоль-
ко успешно, что в 1764 г. Екатерина II назначила Ованеса своим 
гоф-ювелиром. С его именем связана история одного из семи 
крупнейших исторических алмазов – алмаза «Орлов». Дядя Ова-
неса Лазаряна, Гр. Ходжаминасян, неведомым образом приобрел 
уникальный алмаз величиной 195,62 карата, который положил на 
хранение в один из амстердамских банков, и стал искать покупа-
теля в европейских великосветских кругах. Ованес Лазарян, выра-
зивший готовность помочь ему в этом вопросе, изготовил точный 
слепок драгоценного камня, который был продемонстрирован Ека-
терине II. Но государственная казна отказала в покупке алмаза, 
а слепок бесследно исчез при загадочных обстоятельствах. В 1772 г. 
Ованес Лазарян выплатил Ходжеминасяну полагавшуюся ему 
долю в 125 тыс. рублей с обязательством продать драгоценность 
российскому двору. Алмаз из амстердамского банка был передан 
Ованесу Лазаряну, а уже 24 ноября 1773 г. во время торжествен-
ного празднества в честь тезоименитства императрицы, на котором 
присутствовали Ов. Лазарян и Гр. Ходжаминасян, фаворит Екате-
рины граф Григорий Орлов преподнес ей алмаз. Знаменитый алмаз 
«Орлов», украшавший скипетр Екатерины II, в настоящее время 
хранится в Алмазном фонде Оружейной палаты Московского 
Кремля.

Будучи опытным промышленником, Ованес Лазарян основал 
в окрестностях Москвы парчовое и шелкоткацкое производства 
и достиг в этом такого совершенства, что его ткани считались луч-
шими в России, а он сам был принят при дворе. Среди ближайших 
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товарищей Ов. Лазаряна были первые лица государства и родови-
тые дворяне, среди которых следует отметить графа Сперанского. 
О. Лазарян вместе с архиепископом Иосифом Аргутинским при-
нимал активное участие в переселении тысяч армянских семей 
в южные пределы Российской империи – Кизляр, Нахичевань (на 
Дону), Григориополь, а также непрестанно занимался благотвори-
тельностью, обустройством и повышением благосостояния пересе-
ленцев. С особой заботой Ованес Лазарян относился к своим сооте-
чественникам в Петербурге, вместе со своими братьями он воздвиг 
в северной столице две великолепные церкви.  

Наблюдая за всеми этими благородными деяниями Ованеса 
Лазаряна и видя его неустанную заботу и призрение своих едино-
верцев, Екатерина II пожаловала ему чин надворного советника, 
а император Павел, который всегда обращался к нему за советом 
в политических делах, возвел его в ранг рыцаря Иерусалимского 
ордена иоаннитов (Мальтийского ордена). 

Дальновидный и сметливый Ов. Лазарян занял видное место 
при дворе Екатерины II, установив близкие отношения с влиятель-
ными вельможами братьями Орловыми, А. Вяземским, Г. Потем-
киным, канцлером А. Безбородко и другими. По договоренности 
с крупными промышленниками он вошел в грандиозный, почти 
фантастический проект превращения самого отдаленного уголка 
империи, Аляски, в цветущий край, выразив готовность вложить 
колоссальные средства в Русскую Америку, однако императрица 
не поддержала эту далеко идущую инициативу.

В середине XVIII в. отмечается сильное стремление к развитию 
горно-металлургических заводов в России со стороны не только 
представителей торгового капитала, но и родовитой аристократии. 
В екатерининской России только дворянство и офицерское звание 
давали купцам возможность быть промышленниками. Лазаряны 
были в числе первых, кто прошел этим путем – поднявшихся из 
торговцев в дворян и промышленников. 

Пример семьи Лазарянов весьма примечателен для истории 
развития армянского торгового капитала5. Лазаряны впервые 
вошли в горнопромышленное дело не как непосредственные про-
мышленники и заводчики, а как подрядчики, взяв на 6 лет в откуп 
за 40 000 рублей в год у несовершеннолетнего А.С. Строганова 
Билимбаевский, Домрянский и Очевский медеплавильные и желе-
зоделательные заводы, а также солеварни Нового Усолья. В 1771–
1776 гг. Лазаряны получили возможность основательно вникнуть в 
горнопромышленное дело и подготовиться к новой для себя роли 
заводчиков.

Широкое поле деятельности открылось для Лазарянов в 1774 г. 
(по некоторым данным – в 1776 г.) после получения постановле-
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нием Сената российского дворянства. Это дало им возможность 
вложить свои капиталы в товарное производство, превратиться 
в промышленников. К 1778 г. Лазаряны стали крупнейшими в Рос-
сийском государстве металлургическими магнатами. Ов. Лазарев 
владел металлургическим Чермозским заводом, Новоусольской 
и Ленвенской солеварней6.

18 февраля 1880 г. Екатерина II, безгранично доверявшая 
Ов. Лазаряну, назначила его советником государственного банка 
России. По предложению ведавшего финансами империи генерал-
прокурора князя А. Вяземского государственная казна заключила 
с Ов. Лазаряном договор на перевозку разменной медной монеты 
с уральских государственных монетных дворов Аннинска и Ека-
теринбурга в Москву и Санкт-Петербург, а также организацию 
обмена части монет на ассигнации. С этой целью Лазарян открыл 
крупные обменные конторы в столице, Москве, Нижнем Новгоро-
де, Перми и Екатеринбурге. За плодотворную деятельность в госу-
дарственном банке он в 1786 г. получил чин коллежского советника 
и был включен в совет Государственного заемного банка.

Ов. Лазарян был одним из крупнейших землевладельцев своего 
времени. Его имения находились в Московской, Калужской, Бесса-
рабской, Подольской, Тульской, Ярославской губерниях, он владел 
830 тыс. десятин земли с 15 тыс. крепостных.

В 1785 г. Ов. Лазарян приобрел за 120 тыс. рублей у потомков 
графа Г. Орлова находившееся под Санкт-Петербургом имение 
Ропшу с 12 тыс. десятин земли и тысячей крестьян. Для проектных 
и строительных работ, создания дорог, торговых лавок, школ он 
приглашал в Ропшу многих известных строителей. Неподалеку от 
имения по проекту Ю.М. Фельтена была построена бумажная фаб-
рика, снабжавшая высококачественной бумагой Монетный двор 
для изготовления ассигнаций и акций.

Широко известно было хлебосольство Ов. Лазаряна: Екатерина 
Вторая и император Павел со своими высокородными гостями из 
Европы посещали его усадьбу в Ропше и всегда оставались доволь-
ны приемом с восточным изыском и вкусом, которым отличались 
обстановка и убранство усадьбы. Ов. Лазарян и сам был частым 
гостем за императорским столом и всегда находил повод и время 
просить разных привилегий и льгот для своих единоверцев. По 
его просьбе были жалованы императором различные права и при-
вилегии армянам Астрахани, Кизляра, Моздока, Григориополя 
и Крыма. А построенная Ов. Лазаряном церковь Св. Екатерины 
и сегодня является духовным центром армян северной столицы.

Отметим, что наибольший почет и славу роду Лазарянов при-
несло завещание Ов. Лазаряна, по которому в 1801 г. он оставил 
своему народу сто тысяч рублей на строительство в Москве учи-
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лища в память о своем единственном сыне – полковнике Арутюне, 
умершем при его жизни. 

Основание в Москве в 1815 г. Армянского Лазаревых учили-
ща – будущего Лазаревского института стало важным событием 
в армянской культурной жизни. Содержащееся на средства семьи 
Лазаревых, оно сразу же заняло свое почетное место в ряду не толь-
ко армянских, но и русских крупных учебных заведений.

По замыслу Лазарянов, училище должно было дать лучшее 
образование армянским детям, готовя их для службы на государс-
твенных должностях и на духовном поприще. Имена заслуживших 
славу и почет на государственном и военном поприще чиновников-
армян, равно как и представителей других народов, числом около 
тысячи человек, золотыми буквами написаны на мемориальных 
досках, висящих на стенах этого учебного заведения. 

Ов. Лазарян завещал построить это заведение, что и было пре-
творено в жизнь в 1813 г. братом Овакимом Лазарянцем (строение 
прежде было его собственностью, помимо сего, он даровал еще 
100 000 руб.), а уже в 1815 г. из дальних городов России в Москву 
для учебы были приглашены тридцать армянских детей. 

Лазаревское училище со временем обрело в Москве такую 
известность, что сюда стали поступать ученики дети самых разных 
национальностей. Армянские воспитанники училища были опыт-
ны в национальной литературе и арменоведении, что подтверждает 
издаваемый ими сборник «Голубь Масиса». Обучение в училище 
соответствовало университетским требованиям, выпускники Лаза-
ревского училища завершали обучение публичным экзаменом, 
после чего могли поступать в университеты и другие высшие учеб-
ные заведения. 

Между тем у Овакима Лазарянца родилась новая идея – пере-
дать училище под покровительство государя императора, что 
гарантировало бы развитие и сохранение учебного учреждения.  
Александр I в 1824 г. принял училище под свое высокое покрови-
тельство и назначил попечителем из своих высокопоставленных 
чиновников графа Аракчеева, независимого от министра народного 
просвещения. Попечительство же после смерти Ов. Лазаряна пере-
шло к его сыну Ованесу Лазаряну. После графа Аракчеева, соглас-
но посредничеству попечителя и духовного предводителя армян 
России архиепископа Иоаннеса, император Николай I назначил 
генеральным попечителем училища в 1828 г. графа Бенкендор-
фа. Графом был подготовлен новый порядок гимназических пра-
вил, согласно которым Лазаревское училище было переименовано 
в Лазаревский институт восточных языков. В последующем Лаза-
ревский институт еще более прославился благодаря своим щед-
рым попечителям, на пожертвование которых при институте была 
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открыта типография с армянским, русским, европейскими и вос-
точными шрифтами. 

По предложению графа Бенкендорфа император Николай I 
даровал институту права и преимущества правительственных заве-
дений 2-го разряда, учредив для него гимназический курс обучения 
предметам и языкам, а для армянских же детей – обязательное изу-
чение армянского языка и армянской литературы.

Синод Армянской Апостольской церкви Св. Эчмиадзина под 
председательством Католикоса Всех Армян Иоаннеса, желая 
осуществлять подготовку воспитанных и сведущих служителей 
церкви, в 1837 г. повелел объединить попечительства московс-
ких и петербургских армянских церквей с попечительским сове-
том Лазаревского института, поручить его господам Лазарянцам 
и предложить им учредить при институте духовное отделение 
для подготовки служителей армянских церквей в обеих столицах. 
Так, в Лазаревском институте были введены курсы по вероучению 
Армянской церкви. В то же время было добавлено несколько пред-
метов для учащихся по коммерческой линии, а для учащихся-гру-
зин преподавался грузинский язык.   

Графа Бенкендорфа на посту попечителя по согласованию 
с министром народного просвещения сменил князь Орлов, кото-
рый предложил новый устав, утвержденный императором (10 мая 
1848 г.).  По уставу институт был фактически разделен на два учеб-
ных заведения: гимназию, которая приравнивалась к общим гимна-
зиям, и лицей, приравненный к университету.

После смерти Ованеса Лазаряна попечителем учебного заведе-
ния стал Хачатур Лазарян. По его распоряжению в 1872 г. инсти-
тут был передан под непосредственный надзор министра народно-
го просвещения, а попечителем по монаршему утверждению был 
назначен высокородный генерал князь Семен Давыдович Абаме-
лек-Лазарян, племянник Лазарянов.

В 1865 г. Лазаревский институт отпраздновал свой пятидесяти-
летний юбилей. Институт в разное время почтили своим присутс-
твием император Николай I, император Александр II, персидский 
шах Насреддин, бразильский император Дон Педро, многие евро-
пейские герцоги, князья и ученые, среди них и всемирно известный 
Гумбольдт – институт неизменно пользовался их полным благо-
расположением. Институт посетили и дали ему свое благослове-
ние католикосы патриархи Армянской церкви Нерсес (в 1845 г.) 
и Георг IV (в 1868 г.).

Славу института поддерживали его трудолюбивые попечители, 
инспекторы и самоотверженные преподаватели. Среди учителей, 
в разное время отметившихся на этом поприще, – М. Налбандян 
(армянский язык), М. Эмин (профессор армянской словесности), 
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А.З. Зиновьев (профессор русской словесности), Л.Э. Лазарев 
(профессор турецко-татарского и персидского языков), А.С. Хаха-
нов (профессор грузинской словесности) и другие. В этом учеб-
ном заведении преподавали педагоги Московского университета 
А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, Г.И. Кананов, А.Е. Крымский и др. 

Изначально Лазаревский пансион был задуман как школа для 
детей переселенцев, в которой помимо образовательного курса 
будет преподаваться армянский язык и литература, история и гео-
графия Армении, но уже с 1848 г. здесь готовили политиков, дипло-
матов, переводчиков, торговых представителей.  

Выпускниками Лазаревского института были начальник ази-
атского департамента И.А. Зиновьев, директор Ставропольской 
мужской гимназии Я.М. Неверов, армянский писатель и философ 
М. Налбандян, великий русский писатель И.С. Тургенев, знамени-
тый К.С. Станиславский, лингвист Р.О. Якобсон и многие другие.

Корпуса Лазаревского института были построены на Мясниц-
кой улице, в Армянском переулке, напротив Крестовоздвиженской 
церкви. Его парадный вход украшен колоннами, на фронтоне поме-
щено изображение двуглавого орла российской империи с коро-
ною и название института золотыми буквами. Богатое внутреннее 
убранство и внешний вид соответствовали его значимости. На трех 
этажах располагались девять классов для учащихся, спальни, сто-
ловая, врачебный кабинет. К актовому залу примыкала библиоте-
ка, в которой находилось до десяти тысяч томов на разных языках, 
армянские рукописи, собрание живописных полотен, географи-
ческие карты, различные древности, нумизматические и минера-
логические экспонаты, естественнонаучные, химические и астро-
номические инструменты и механизмы. В училище были залы для 
гимнастических занятий, театральных представлений, музициро-
вания и танцев. При институте был разбит обширный и красивый 
сад, где в 1828 г. установлен памятник г-ну Лазарянцу высотой 
13 саженей7.

В 1838 г. братья Лазаряны переезжают в Москву и перевозят 
основанную в 1811 г. в Санкт-Петербурге священником Иосифом 
Иоаннесовым (О. Иоаннесяном) типографию, под которую отво-
дят небольшую комнату во флигеле училища. 

В 1848 г. Лазаревский институт был причислен к «1-му разряду 
учебных заведений в сравнении с другими лицеями и институтами. 

В типографии Лазаревского института были изданы «Грамма-
тика армянского языка» М. Чамчяна, различные учебные програм-
мы, книги на армянском, русском, французском, немецком, гре-
ческом, грузинском, турецком, арабском, коптском языках. Одним 
из крупнейших достижений типографии и издательства является 
издание трудов средневековых армянских историков. 
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Типография Лазаревского института занимает особое место 
в истории армянского книгопечатания. Практически все выдающи-
еся деятели армянской культуры, проживающие в Москве в этот 
период, были так или иначе связаны с типографией. Очевидно, что 
именно существование типографии сыграло главную роль в пре-
вращении немногочисленной армянской колонии в одного из глав-
ных факторов армянской общественно-политической и культурной 
жизни. Для оценки этой роли достаточно рассмотреть тематику ее 
изданий. Наибольшая часть из них – учебная литература: учебники, 
хрестоматии, различные пособия, программы. Издавались они мак-
симальными тиражами (1200 или 600) не только для собственных 
нужд, но и для пополнения библиотечного фонда армянских школ 
и училищ России. В архиве Лазаревского института сохранились 
адреса, по которым рассылалась учебная литература: это частные 
учебные заведения Тифлиса (училище Нерсисян), Еревана, Став-
рополя, Одессы, Симферополя, Карасубазара, Ордубада, Агулиса, 
уездные училища Александрополя, Гори, Телави, Шемахи, Шуши, 
Еревана, Ахалциха, Баку, Моздока, Кизляра, приходские школы 
Григориополя, Кишинева, Новой Нахичевани (Нахичевани-на-
Дону), Карасубазара, Астрахани. Обширна и религиозно-бого-
словская литература: книги канонов (уставы), сборники псалмов, 
церковные календари, труды Мсерьянов, Черкезяна, Иоаннесиана. 
Неоднократно издавались приказы Эчмиадзинского синода, кон-
даки (официальные послания) католикосов, решения Духовного 
правления армян Москвы. В армянском обществе к этому добав-
лялось стремление церкви на фоне расширяющегося в народе 
осознания необходимости объединения всех армян к укорене-
нию в массовом сознании идеи единства народа, национальной 
культуры, церкви и религии, тем более, что Армянская Апостоль-
ская Церковь со своими просветительскими и образовательными 
учреждениями являлась единственным официально признаны 
представителем армянского народа в Российской империи. Отде-
льную группу составляют издания, посвященные российским 
императорам и самим Лазарянам. 

Типография Лазаревского института сыграла заметную роль 
и в общественно-политической жизни армянского народа. Здесь 
в декабре 1854 г. познакомились и подружились Микаел Нал-
бандян и Степанос Назарян, чьи книги в это время печатались 
в типографии. Вскоре их дружба переросла в сотрудничество – 
появился журнал «Юсисапайл» («Северное сияние»). Действо-
вавшая при Лазаревском институте типография стала одним из 
крупнейших книгоиздательских учреждений восточных армян, 
а ее история вписана золотыми буквами в историю армянской 
печати XIX в.8
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Сейчас в здании института находится посольство Республики 
Армения в России, а также основанная в 1988 г. армянская воскрес-
ная школа «Верацнунд» («Возрождение»).

Заметим, что жизнь и деятельность всех других членов рода 
Лазарянов так или иначе была связана с развитием Лазаревского 
института. 

Минас (Миней) Лазарянц, второй сын Казароса, принимал 
деятельное участие по благоустройству армянских переселенцев. 
По указу архиепископа Иосифа (в 1800 г.)  он был назначен глав-
ным попечителем по церковным делам Москвы и Петербурга. 
Памятью о нем служат построенные им два старых деревянных 
дома при московской церкви Св. Креста и воздвигнутая цер-
ковь Св. Воскрешения на московском кладбище, куда он пере-
нес прах своих предков с пресненского кладбища при церкви 
Св. Богоматери. 

Оваким Лазарянц со своими четырьмя сыновьями продолжил 
дело династии. Двое из его сыновей были военными. Один из них 
погиб в 1813 г. в битве при Лейпциге, второй, Лазарь Лазарян, 
был участником русско-персидской войны 1826–1828 гг., одним 
из организаторов репатриации персидских армян в 1828–1829 гг. 
После смерти отца Ованес и Хачатур продолжили в Петербурге 
и  Москве дело своей семьи. После смерти Ованеса в 1858 г., Хача-
тур остался единственным наследником и продолжателем деяний 
славного своего рода. Хачатур Лазарян (Христофор Лазарев) – 
добродетельный и любящий свой народ, в течение своей короткой 
жизни отличился благотворительными делами, старался сохра-
нить и высоко держать славное имя своего рода. Построил в Моск-
ве церковь Воздвижения Животворящего Креста. Х. Лазарян был 
камергером императорского двора, действительным тайным совет-
ником, в течение многих лет был попечителем армянских церквей 
и Лазаревского института, награжден различными высшими награ-
дами империи, делающими честь роду Лазарянов и всему армян-
скому народу. В числе прочих он преподнес в дар, доставшийся ему 
в наследство земельный участок под строительство дома призре-
ния Гаспарян («Каспровский приют») во дворе московской церкви 
Св. Креста. 

Согласно завещаниям Хачатура Лазаряна и его отца, в 1779 г. 
в московском Столповом (ныне Армянском) переулке была воз-
ведена Св. Крестовоздвиженская церковь, которую разрушили 
в 30-е гг. ХХ в. Лазарянами в России было построено более двадца-
ти церквей: церковь Св. Иоанна Предтечи во Фряново закрылась 
в 1940 году, после чего был уничтожен ее великолепный интерь-
ер, а в 1989 г. храм был передан Русской Православной церкви 
и открыл свои двери перед прихожанами 30 января 1990 г.
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Единственный сын Хачатура Лазаряна скончался в младенче-
стве, а после смерти самого Хачатура род Лазарянов пресекся9.

По завещанию Хачатура Лазаряна попечительство над церквя-
ми и Лазаревским институтом было препоручено (в 1871 г.) двою-
родному брату Хачатура генерал-майору князю Симеону Давыдо-
вичу Абамелекянцу, который императорским указом стал носить 
фамилию Абамелек-Лазарев.

Иоаким (Еким) Лазарян, четвертый сын Казароса, согласно 
завещанию своего брата занимался благоустройством Лазаревс-
кого училища, возвел несколько каменных домов во дворе церкви 
Св. Креста и отреставрировал саму церковь, сделав ее еще краше 
и ярче. 

Старший сын Иоакима – Ованес Лазарян – за свою безупреч-
ную и долгую службу был награжден большими наградами и орде-
нами империи и закончил службу камергером императорского 
двора и действительным тайным советником. Но более известен он 
как попечитель армянских церквей столицы и Лазаревского инс-
титута. 

Лазаряны участвовали и в Отечественной войне 1812 г. Из 
представителей этого армянского дворянского рода следует выде-
лить братьев Ивана (Ованеса) и Артемия Лазаревых. 

Иван Лазарев вступил в московское ополчение и принял участие 
в нескольких сражениях, за что был дважды награжден орденами. 

Артемий Лазарян (1791–1813 гг.) в 1812 г. был штаб-ротмис-
тром, деятельным участником нескольких сражений. В истории 
рода Лазарянов о нем сказано: «Штаб-ротмистр Лейб-гвардии 
гусар ского полка Артемий Екимович Лазарев мужественный 
и храбрый воин, награжден орденом св. Анны 2-й степени, орде-
ном св. Владимира 4-й степени с бантом, саблей “За храбрость”, за 
Кульмское сражение – знаком и серебряной медалью “1812 год”». 
Этот храбрец участвовал во многих больших и малых сражениях 
и стычках числом более 40, всегда оставался невредим и даже не 
был ранен, но, к несчастию, 4 октября 1813 г. в кровавой битве под 
Лейпцигом был убит пушечным ядром. В Отечественной войне 
1812 г. приняли участие также Христофор и Лазарь Екимовичи 
Лазаряны. Оба были награждены бронзовыми медалями10.

Династия Лазарянов усердно занималась как вопросами 
финансового обеспечения и управления армянскими церквями, так 
и проблемами внутренней жизни церкви. Как попечители армянс-
ких церквей и Лазаревского института, большую часть благотвори-
тельных пожертвований тратили на народное просвещение. 

Не меньшими достоинствами обладали и женщины этого зна-
менитого рода, также известные своей добродетельной жизнью и 
патриотизмом, а зятья Лазарянов – полковник Иоаннес Смбатянц, 
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генерал Иоаннес Арапетянц, генерал князь Давыд Абамеликянц, 
генерал Давыд Деланянц, князь Иоаннес Манук-бей, граф Нирод, 
князь Симеон Абамелек-Лазарев и действительный тайный совет-
ник Иоаннес Деланянц – были известными высокопоставленны-
ми российскими чиновниками, по праву снискавшими уважение 
и добрую память.

В 2004 г. во Фряново был восстановлен интерьер лазаревской 
усадьбы и открылся историко-краеведческий музей. 

XIX век в истории Армении стал временем освободительной 
борьбы армянского народа против персидского и турецкого ига 
и перехода под покровительство России. В 1826–1829 гг. Россия 
вела войны с Персией, в 1828–1829 гг. – с Османской империей, 
укрепляя свое политическое положение в Закавказье. 

По Туркманчайскому договору 1828 г., составленному искус-
ным дипломатом А.С. Грибоедовым, Восточная Армения вошла 
в состав России. Сам Грибоедов был непосредственным участ-
ником военных действий в Восточной Армении и был награжден 
медалью «За взятие Эривани». 

По Туркманчайскому договору Восточная Армения, Эриван-
ское и Нахичеванское ханства вошли в состав России, а армя-
не, живущие в Персии, получили право переселиться в Армению 
и принять русское подданство. Вхождение Армении в состав Рос-
сийской империи стало эпохальным событием для армян, знаме-
нуя собой и освобождение от магометанского ига, и приобретение 
долгожданной свободы.  

В закавказском военном походе принимали участие и сослан-
ные на Кавказ декабристы. Отряд русских воинов под командова-
нием Дениса Васильевича Давыдова освобождал Северную Арме-
нию от персидских завоевателей. Рубежи Восточной Армении 
охраняли лейб-гвардии сводный полк, состоящий из солдат-дека-
бристов, и тысячи армянских добровольцев. В боях за освобожде-
ние Еревана, Карса, Эрзрума участвовали декабристы Н.Н. Мура-
вьев, А.А. Суворов, Л.С. Пушкин. 

В Ереванском гарнизоне под командованием генерала А. Кра-
совского служили бок о бок русские офицеры и сосланные на Кав-
каз декабристы, многие офицеры были лично знакомы с А.С. Гри-
боедовым. По инициативе офицеров в гарнизоне был организован 
драматический театр, в труппу которого входили не только бла-
городные офицеры, но и военные низших чинов. Здесь были пос-
тавлены пьесы А. Шаховского «Не любо – не слушай, а лгать не 
мешай», А.С. Грибоедова и Н.И. Хмельницкого «Своя семья, 
или замужняя невеста». В 1827 г. в зеркальном зале Сардарско-
го дворца состоялась премьера бессмертной комедии «Горе от 
ума» в присутствии автора. Второе представление пьесы «Горе 
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от ума» произошло спустя четыре года в январе 1831 г. в стенах 
Тифлисской армянской духовной семинарии. Находясь на Кавка-
зе, Грибоедов работал над пьесой «Родамист и Зенобия», в сюжет 
которой легла политическая игра между Римом, Арменией и Пар-
фией и трагическая судьба государственных мужей, отстаивавших 
независимость своих стран. Исторические события пьесы А.С. Гри-
боедов черпал из трактатов армянского философа и историка Мов-
сеса Хоренаци «История Армении» и древнеримского историка 
Тацита. Однако эта пьеса так и не была завершена автором.  

Великий армянский писатель, просветитель-демократ, осново-
положник новой армянской литературы и нового литературного 
языка Хачатур Абовян высоко ценил помощь России в освобож-
дении Армении. Получивший блестящее образование, владевший 
русским и несколькими европейскими языками, Х. Абовян перевел 
на армянский язык некоторые сочинения Гомера, И.В. Гете, Фрид-
риха Шиллера. Для Х. Абовяна родной язык представлялся обе-
регом народа от деспотизма завоевателей, выразителем культуры 
и ментальности этноса, а потеря родного языка была бы предтечей 
исчезновения нации. Много сил Х. Абовян отдал просветительской 
деятельности, а самой главной целью своей жизни считал – преоб-
разовать систему образования, усовершенствовать методов обуче-
ния, сделать образование светским, но при этом уделять внимание 
религии как фактору самоопределения. Одной из проблем угне-
тенности народа, по мнению Х. Абовяна, состояла в том, что мно-
гие его соотечественники не имели возможности посещать школы 
и оставались неграмотными, что негативно сказывалось на их даль-
нейшей судьбе. Он писал, что даже проповедь, читаемая в церкви, 
подчас оставалась непонятой до конца, так как все религиозные 
тексты написаны на грабаре, языке, знакомом только образованно-
му человеку. Немаловажную роль он отводил и изучению иност-
ранным языкам в школе, так как считал, что каждый выученный 
язык служит проводником в новый мир, к новым знаниям. Большое 
внимание он уделял изучению и распространению новоармянско-
го языка и фольклора. Говоря о важности изучения иностранных 
языков, Х. Абовян отмечал, что язык – это отражение своеобразия 
целого народа, его культура и политическая свобода. Плодом его 
просветительской деятельности стал учебник «Новая теоретичес-
кая и практическая грамматика русского языка для армян». 

Мировоззренческие национальные ценности армянского и рус-
ского народов служили фактором сближения двух этносов, иначе 
трудно было бы объяснить тот факт, что Россия на протяжении 
веков была для Армении страной-покровительницей. В рома-
не Х. Абовяна «Раны Армении», написанном в 1841 г., передано 
чувство благодарности армян русскому солдату и России, при-
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шедшей на помощь истребляемому народу: «Паскевичу суждено 
было смыть грязь с имени Ереванской крепости и своим именем 
вновь окрестить ее, стать для ереванцев, …на веки вечные отцом, 
покровителем. …Он [Паскевич] стал солнцем Армении, – русские, 
наподобие планет вращаясь вокруг него, принесли с собою новую 
жизнь»11.

Исторически образ русских как народа-покровителя способ-
ствовал и зарождению в Армении армяно-русского билингвизма и 
бикультурализма, а русский язык на протяжении веков был симво-
лом мужества и силы. «Русские показали ныне врагу своему, – даже 
столь презренному, – что куда бы ни ступала их нога, везде должны 
быть счастье и мир»12. Примечательно и то, что Х. Абовян, буду-
чи образованным человеком, владевшим европейскими языками, 
знавшим историю и философию западных стран и посвятившим 
свою жизнь просветительской деятельности, сравнивая деяния 
русских и европейцев, написал: «Если же европейцы разорили 
Америку, сравняли ее с землей, – русские восстановили Армению, 
грубым, зверским народам Азии сообщили человеколюбие и новый 
дух. Как же богу не сделать их меч острым, как истории не боготво-
рить Паскевича, как возможно армянам, пока дышат они, забыть 
деяния русских!»13

Начиная с XVIII в. прослеживается вполне определенная рус-
ская ориентация армянского народа. Решающее значение в куль-
турном взаимодействии имели ценности и духовные ориентиры 
двух народов. Во многом же благодаря христианской вере отноше-
ния и связи между армянами и русскими были дружественными. 

Тенденция развития и тенденции сближения наций – две вза-
имодополняющие стороны единого процесса развития межнаци-
ональных отношений. Процессы развития и сближения наций, 
а также характер взаимодействия языков способствуют развитию 
билингвизма. Говоря о русско-армянском культурно-историческом 
взаимодействии и двуязычии, функционирующем в моноэтничной 
Армении с начала XX в. нужно отметить, что такой лингвокуль-
турный симбиоз может развиться только в случае гармоничного 
сосуществования культур двух самодостаточных этносов. Очевид-
но, что подобные интегральные процессы происходят благодаря 
общим чертам культуры и религии, отражающим морально-нрав-
ственные ориентиры. Эти факторы положительным образом влия-
ют на объединение двух этносов, разделяющих общие культурные 
ценности, оставаясь при этом этнически самобытными. Принятие 
двумя этносами общих национальных ценностей нередко стано-
вится базисом психолого-этнической комфортности сосущество-
вания. Присутствие в моноэтнической стране культуры другого 
этноса говорит о единых национальных культурных ценностях, 
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осмысленных через призму национального сознания. Националь-
ная история и культура, формирующая картину мира, отражается 
в ментальности этноса, по сути, картина мира есть отражение тра-
диций и культуры народа, его ментальная репрезентация. 

Появление второго языка и его укоренение объясняется не 
только политико-экономическими условиями, но и историческим 
и культурным взаимодействиям. Армяно-русское двуязычие – 
объективно-исторический процесс сближения двух этносов.  

Национальные ценности и ориентиры армянского и русского 
народов формировались на таких экстралингвистических факто-
рах, как сложившаяся культура, история и философия этносов, 
религия наций. На национальную культуру, в свою очередь, боль-
шое влияние оказывали этнические традиции, верования, народ-
ное творчество и этнический менталитет. Посредством эмотивной 
функции языка национальная картина мира постепенно становит-
ся незыблемой основой этноса, позволяющей ему сохранять само-
бытность, но при этом быть открытым миру. Языковая картина 
мира отражается в характерных социальных и психологических 
чертах этноса, сформированных на протяжении существования 
нации. Следовательно, бикультурная картина мира есть переплете-
ние морально-нравственных ориентиров двух отдельных «миров». 
Общие морально-нравственные ценности проявляются не толь-
ко на уровне национальных культур, но и как самоопределение 
в поликультурном окружении, где тесно соотносятся философско-
социальные вопросы бытия.   

Формирование духовного мира этноса – процесс непрерыв-
ный, а в становлении духовного мира нации важная роль отводит-
ся языкам, функционирующим в стране. Билингвальная картина 
мира проявляется при взаимодействии двух автономных языко-
вых систем, а принятие национальных ценностей другой культуры 
обусловлено дихотомичным восприятием окружающего мира, при 
котором обе национальные картины мира, соединяясь, наделяются 
новым смыслом. 

Язык как выразитель национально-культурного кода игра-
ет связующую роль во взаимодействии с иными культурами. 
Л. Витгенштейн считал, что язык обладает способностью связы-
вать идею и бытие, а границы национального мира определяются 
национальным языком14.

Через национальный язык, играющий первостепенную роль 
в мироосмыслении, отражаются многовековые культурные тра-
диции и символы, представляющие ценность конкретного этноса. 
В языке как в вербализованной системе отражается и миропони-
мание, и мировоззрение, и реалии мира, в целом то, что и форми-
рует ментальность народа. В билингвальной ситуации на первич-
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ную картину мира, основанную на родной культуре, накладывается 
картина мира второго языка, а благодаря сплетению двух картин 
мира людей объединяют общие национальные ценности. Билинг-
визм позволяет человеку выйти за пределы своего национального 
«универсума» и найти в другой культуре те составляющие, взаимо-
проникновение которых и определит дальнейшее культурное сосу-
ществование двух этносов. 

Армянско-русский билингвизм, функционирующий в Арме-
нии, никогда не предполагал культурную диффузию, при которой 
происходит ассимиляция, подражание или заимствование куль-
турных образцов, а был примером гармоничного взаимовлияния 
культур, при котором возникло единство, основанное на многооб-
разии15.

Бикультурализм в такой ситуации представляется симбио-
зом культур в пределах моноэтнической страны, способствую-
щим успешному культурному развитию целостного общества. 
В сознании армянина-билингва две национальные картины мира 
образовали культурно-традиционную общность, не утратив своей 
самобытности, способствующую гармоничному сосуществованию 
элементов родной и русской культур. Билингвизм способствует 
лучшему пониманию двух национальных языковых картин мира и 
формирует такую языковую личность, которая не просто владеет 
языком как кодом, а усваивает и разделяет нравы, обычаи, культу-
ру и менталитет народа – носителя языка. 
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в истории русско-турецких баталий. Арпачай, река Ахурян, – небольшой 
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вторжение в Грузию и, после череды неудач турецко-персидского тандема, 
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Abstract. the Battle of Arpachay occupies one of the most important places 
in the history of Russian-turkish battles. the Arpachay River (Akhuryan) 
is a small watershed of the Russian-turkish border and, due to its strategic 
importance, is a kind of “Rubicon” in Russian-turkish relations. It was here, 
not far from the town of Gumry (present-day Gyumri), that one of the key 
battles of the Russo-turkish War of 1806–1812 took place, which decided the 
outcome of the Russo-Iranian War (1804–1813) too. Against the backdrop 
of the Russo-Iranian War, by mutual agreement between the turks and 
Iranians, the turks opened a second front in transcaucasia in order to weaken 
the Russian army, which was simultaneously participating in the anti-French 
campaign, and to ensure them the return of Georgia. on may 19 (June 2), 1807, 
the turkish army launched an offensive in the direction of Gyumri, but was 
repelled by nesvetayev’s detachment, and then, on June 18, 1807, at Arpachay, 
by the combined forces under the command of General Gudovich. the defeat 
of the turks at Arpachay prevented the further advance of the Iranians, the 
invasion of Georgia and, after a series of failures of the turkish-Iranian tandem, 
paved the way for the conclusion of the Gulistan peace with Russia. the 
strategic importance of this battle is also proven by the fact that Gudovich was 
awarded the high rank of “feldmarshal”.
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Арпачайское сражение занимает одно из важнейших мест 
в истории русско-турецких баталий. Арпачай – река Ахурян – 
небольшой водораздел русско-турецкой границы, в силу страте-
гической важности является своего рода «Рубиконом» в русско-
турецких отношениях. Именно здесь недалеко от местечка Гумры 
(нынешний Гюмри) произошло одно из ключевых сражений рус-
ско-турецкой войны 1806–1812гг., во многом предопределившее 
также исход русско-персидской войны 1804–1813гг., которое, 
к сожалению не достаточно освещено в армянской, и в современ-
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ной российской историографии, тогда как в конце XIX в. эта битва 
обозначилась термином «сражение», несмотря на относительную 
малочисленность войск и узость местности.

О важности Арпачайского сражения свидетельствует обилие 
военно-исторической литературы, среди которой в качестве источ-
ников можно выделить Акты, собранные Кавказской археографи-
ческой комиссией под редакцией Берже1 (далее АКАК), в которых 
содержатся рапорты генерала Гудовича, переписка с императором 
Александром и другие ценные сведения о состоянии Закавказско-
го края в целом, a также о военных действиях на русско-турецком 
и русско-персидском фронтах; составленное начальником штаба 
Кавказского военного округа Н.Н. Белявским (под редакцией 
генерал-майора Потто) сочинение «Утверждение русского влады-
чества на Кавказе»2; «Истории войны и владычества русских на 
Кавказе: Т. 5 » Н.Ф. Дубровина2; а также энциклопедия Г.А. Леера4, 
Военный энциклопедический лексикон (в 14 томах) под редакцией 
М.И. Богдановича5, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона6. 

Участие армян в Арпачайском сражении детально представлено 
в трудах Сергея Минасяна7 и некоторых военных историков, труды 
которых доступны в открытых источниках8. Несмотря на некото-
рые неточности и разночтения (источники разнятся в численности 
войск, людских потерь, пройденного расстояния, ввиду чего нами 
за основу были приняты данные АКАК, как более ранний и досто-
верный источник, в котором содержаться ссылки на первоисточ-
ники-например, оригинальные рапорты, доклады, записки), тем не 
менее современники и исследователи сходятся в одном: Арпачайс-
кое сражение имело огромное значение не только для русско-турец-
кой кампании, но и оказало колоссальное влияние на исход русско-
персидской войны (1804–1813гг.), в разгар которой в 1806 г. турки 
открыли новый фронт. В мае 1807 г. Фетх-Али вступил в антирус-
ский союз с наполеоновской Францией9, в 1808 г. военные дей-
ствия возобновились, и Россия оказалась втянутой одновременно 
в военный конфликт на трех фронтах: персидский, турецкий, евро-
пейский (война с Наполеоном). В создавшихся условиях крайне 
необходимо было координирование действий на Кавказском фрон-
те с учетом острой нехватки войск: основные силы русской армии 
были задействованы на европейском направлении. 

Под давлением французов, воодушевленный неудачами рус-
ских под Карсом, турецкий сераскери (главнокомандующий осман-
ским войсками) Кёр Юсуф Зияюддин-паша (он получил прозвище 
«Кёр», так как был слепым на один глаз) с 10-тысячной армией 
двинулся на Гюмри против отряда Несветаева, значительно усту-
павшего в численности. Персы заняли выжидательную позицию. 
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В случае успеха турков, они переходили в наступления, добившись 
преимуществ не только на поле брани, но и значительно улучшив 
переговорные позции.

«Остановившись при селении Каракилисе (нынешний Аза-
тан), по ту сторону Арпачая (река Ахурян. – Л. А.], в семи верстах 
от Гумри, сераскир прислал сказать Несветаеву, чтобы он выхо-
дил с ним драться в открытое поле. Имея незначительные силы, 
Несветаев предпочел защиту Гумры полевому сражению. Двенад-
цать дней готовились турки к атаке и 2 июня 1807 г. обрушились 
на отряд. С десяти часов утра и до семи пополудни длилось сра-
жение: 19 мая (2 июня) турки подошли к селению Гумри и в тот 
же день напали на русский лагерь. Не обращая внимания на быс-
троту, с которою неприятель бросился на наш малочисленный 
отряд [русских], Несветаев встретил его молча, и, подпустив турок 
на весьма близкое расстояние, открыл со всех орудий картечный 
огонь одновременно с ружейным. Потеряв сразу 300 человек уби-
тыми, не считая раненых, ошеломленные турки повернули назад 
и стали отступать. Огонь был так губителен, что неприятель про-
тив обыкновения не решался подбирать тела убитых и увозить их 
с собой. Бывшие в укреплении егеря, преследуя неприятеля, выве-
ли из строя еще до 100 человек турок, уходивших в беспорядке на 
соединение с главными силами Юсуф-паши»10. 10-и часовой бой 
окончился полым поражением турков, потерей знамени и более 
500 человек убитыми11. «Так печально кончилось надменное бах-
вальство эрзерумского сераскира, получившего жесткий отпор от 
горсти скромных богатырей», – пишет генерал Потто. Несветаев 
императорским указом был удостоин ордена св.Георгия 3-го клас-
са. «Признательность моя, – пишет Несветаеву Гудович, – ко всем 
вашим действиям, достойным опытного и предусмотрительного 
начальника отряда, вам порученная, есть совершенная»12.

Двигаясь по следам авангарда, сераскир в это время подхо-
дил к Гумри. Несветаев хотя и решился защищаться до последней 
крайности (до подхода Гудовича турки атаковали его трижды), но 
сознавал, что положение его весьма затруднительно и опасно. 

С фронта приближался Юсуф-паша 20 000 человек, а левее 
и почти в тылу, персияне, по взаимному соглашению с турками, 
сосредоточивали войска в Эривани (нынешний Ереван) и распо-
лагали их лагерем на реке Занге (Раздан). В случае удачи турок 
они думали двинуться в Памбак и Шурагель (Ширак). При таком 
положении Несветаев просил прислать ему подкрепление, и полу-
чил в ответ, что граф Гудович «со всем своим отрядом идет к нему 
на соединение13». Осознавая опасность ситуации, главнокоманду-
ющий Кавказских войск генерал-аншеф И.В. Гудович спешил на 
помощь Несветаеву. 8 июня он подошел к Гюмри. 26014 (по другим 
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данным – 250) верст были пройдены за 15 дней, войска были утом-
лены и расстроены: «Гудович расположился у разоренной деревни 
Кунах-хран, в 7,5 верстах от Гюмри. Трудный 15-дневный поход 
через ширакские горы, при непогоде, утомил солдат, и главноко-
мандующий вынужден был дать несколько дней отдыха. Пользу-
ясь временным затишьем, зная о том, что русские приближаются 
к Гюмри, Юсуф-паша отправил к ереванскому хану посланника 
с просьбою, чтобы он прислал подкрепление и тем самым оказал 
содействие ему в изгнании русских из Грузии и окончательном их 
истреблении. Карсский Мамед – паша также писал письма Будаг-
султану Артикскому и своей сестре (жене Джафар-Кули-хана), 
в которых предлагал перейти на сторону турок, или, по крайней 
мере, «по прежнему знакомству и родству, сообщать сведения 
о числе, составе и положении русских войск». 

Таким образом, вынужденный отдых русских войск сыграл 
на руку туркам, численность которых увеличилась до 25 тысяч. 
Помощь не заставила себя долго ждать. «С прибытием подкреп-
лений в турецком лагере насчитывалось более 20 000 человек 
с 25 пушками и двумя мортирами. Граф Гудович мог противопос-
тавить неприятелю только 6774 человека, считая в том числе отряд 
Несветаева и войска, расположенные в Шерагельской провин-
ции»15. У Гудовича с Несветаевым – не более 6000. Тем не менее 
Гудович принял решение атаковать турков с целью отрезать их от 
Карса. Атака была назначена на 18 июня. Несмотря на тяжелые 
погодные условия (накануне прошел сильный дождь, дороги раз-
мякли, передвигаться было тяжело) генерал-аншеф повел главные 
силы, построенные в 4 каре, в обход турецкого лагеря.

Первое каре – генерал-лейтенанта барона Розена, состояло из 
двух батальонов Кавказского и Херсонского гренадерского полков;

Второе каре – генерал-майора Титова – из двух батальонов хер-
сонских гренадер.

Третье каре – генерал-майора Портнягина – из четырех баталь-
онов 9-ги и 15-го егерских полков.

Четвертое – резервное каре – майора Ушакова – состояло из 
батальона кавказских гренадер и 3-х эскадронов нарвских драгун.

Продвижение было настолько затруднено, что Гудович изме-
нил планы и решил атаковать турков с утра. Тем временем план 
русских был раскрыт и утром 18 июня 1807г. турки перешли 
в наступление из Техниса (Тигнис, правый берег реки Ахурян, тер-
ритория нынешней Турции. – Л. А.]. В битве участвовали «3 бата-
льона Кавказского гренадерского полка, 4 батальона Херсонского 
гренадерского полка, 2 батальона 9-го егерского полка, 2 батальона 
15-го егерского полка, 3 эскадрона Нарвского драгунского полка, 
3 казачьих полка»16.
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Густые пехотные колонны неприятеля стремительно атаковали 
левофланговое каре Розена. В то же время массы конницы налетели 
на среднее каре Титова. Опасаясь за прорыв своего центра, Гудович 
двинул вперед резервное каре Ушакова… 25 неприятельских ору-
дий громили в это время главную опору боевого порядка русских 
сил – каре Портнягина. Положение было критическим. «Казалось, 
что на берегах Арпачая повторяется Аустерлиц: тот же дальний 
обход всеми силами, дождь, слякоть, неожиданный переход против-
ника в наступление, удар в самую чувтсвительную точку… победу 
вырвал Несветаев. Он атаковал турков с тыла. Маневр этот решил 
участь всего сражения. Турки в панике бежали, несмотря на почти 
троекратное численное превосходство, оставив на поле боя 10 ору-
дий, 2 мортиры (которые в дальнейшем были использованы Гудо-
вичем при атаке Ереванской крепости в 1808 г.17), знамена и оба 
турецких лагеря со множеством боевых и продовольственных запа-
сов»18. «Беспорядок в турецком лагере, поспешность отступления 
или, лучше сказать, бегства, дошли до того, что сераскир не успел 
сесть на лошадь и бежал две версты пешком. Неприятель потерял 
более 1000 человек убитыми… Посланные Аббасом-Мирзою отря-
ды с окрестных гор любовались, как бежали турки, преследуемые 
русскими войсками, и наследник персидского престола с сожале-
нием узнал о поражении Юсуф-паши, которого считал даровитым 
полководцем. Расположившись в 35 верстах от поля сражения, 
с отрядом в 12 000 человек, Аббас-Мирза выжидал, чем кончится 
столкновение графа Гудовича с сераскиром, и когда получил извес-
тие о победе, одержанной «гяурами19» (неверный), то предпочел, не 
соединяясь с турками, отступить к Нахичевани. «Только нереши-
тельности персиян и отсутствию у них военного такта мы обязаны 
тем, что незначительный отряд русских войск, действуя наступа-
тельно и встретившись со всею неприятельскою армиею, мог одер-
жать блестящую победу, кончившуюся совершенным рассеянием 
турецкой армии. Остатки ея, вместе с Юсуф-пашою, заперлись 
в Карсе»20.

В ходе Арпачайского сражения отличились и были награжде-
ны многие армяне, служившие в ополчении. Князь Луарсаб Тар-
ханов был произведен в майоры Н. Георгий-Абамелик – в капита-
ны, Ага Аргутинский – в подпоручики, тифлисские армяне Ростом 
Корганов и Сагинов – в подпоручики. Полковник Ф.И.Ахвердов, 
командир 9-й артиллерийской бригады за умелое командование 
артиллерией и храбрость, проявленную во время Арпачайского 
сражения, первым среди армян – офицеров русской Кавказской 
армии был награжден орденом св. Георгия 4-й степени – высшей 
воинской награды Российской империи21. В том числе и за победу 
при Арпачае граф Гудович был возведен в сан фельдмаршала22, так 
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как победа эта позволила перехватить инициативу на Кавказском 
фронте и заключить перемирие, столь необходимого в условиях 
войны с персами. «Арпачайское сражение», закончившее собою 
действия наши в Азиатской Турции, убедило персиян в невозмож-
ности открытой войны с русскими… Главнокомандующий не без 
основания мог предполагать, что последняя победа его значительно 
ускорит окончание переговоров с персами… в апреле 1807 г. Аббас-
Мирза писал графу Гудовичу, что на предложение России вступить 
в мирной соглашение, Персия выразила полную готовность…»23.

Воодушевившись этой победой, Гудович продолжил наступ-
ление в Карсском направлении, однако череда неудач привели его 
к мысли об отставке. «Неудачные действия в Карсском пашалыке 
и у Ахалкалак причинили графу Гудовичу еще большее душевное 
расстройство. Полагая, что неудачи эти будут иметь влияние при 
оценке заслуг его в Арпачайском сражении, он повторил свою 
просьбу об увольнении от службы, но Император не изъявил на это 
согласия. Пожаловав графу Гудовичу звание генерал-фельдмар-
шала, Государь выразил желание, чтобы он до времени сохранил 
звание главнокомандующего»24. «Настоящее положение дел во вве-
ренном вам крае, писал Император (в рескрипте графу Гудовичу от 
12 августа 1807 г., АКАК, т. 3, № 22. – Л. А.) требует прозорливого 
наблюдения вашей опытности, и начатые вами подвиги ожидают 
теперь столь же благоразумного окончания оных прочным миром. 
Я не сомневаюсь, что сии причины если не убедят вас посвятить 
службе отечественной еще некоторое время, то, по крайней мере, 
не умалят вашего усердия и деятельности до тех пор, пока не при-
ищется для замещения столь важного поста достойный по вас пре-
емник»25. 

Таким образом, Арпачайская победа в русско-турецкой войне 
предотвратила вторжение персов в Грузию в ходе первой русско-
персидской кампании. Назначенный главнокомандующим после 
отставки графа Гудовича26 генерал А.П. Тормасов27 в 1809 г. отра-
зил наступление армии во главе с Фетх-Али в районе Гумры-Артик 
и сорвал попытку Аббас-Мирзы захватить Гaнджу (арм. Гандзак, 
г. Елисаветполь28)29. В мае 1810 г. русские войска нанесли пора-
жение персам в Мегри и на р. Аракс (под командованием ген. 
Котляревского), а в октябре остановили продвижение персов на 
ахалкалакском направлении. В результате 12 октября 1813 г. был 
заключен Гюлистанский мирный договор – Трактат вечного мира 
и дружбы, между Императором Всероссийским и Персид ским 
государством30, закрепивший за Россией новоприобретенные тер-
ритории в Закавказье.
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Аннотация. В статье представлены события как предшествующие 
Ошаканской битве 1827 г., так и непосредственно самой битве, ее роли 
и значению, как для армянского народа, в целом, так и для Армянской 
церкви. Еще с XVII в, армяне обращались за помощью к христианской 
России. В ходе русско-персидской войны 1826–1828 гг. Восточная Арме-
ния была освобождена от персидского господства. Именно освещению 
этих событий посвящена эта статья. Армянское население Восточной 
Армении восприняло приход русских войск как освободителей, встречая 
их хлебом и солью, создавая армянские добровольческие отряды которые 
плечом к плечу с русскими солдатами принимали участие в освобожде-
нии Восточной Армении, а также помогало в пополнении продовольс-
твия. Фактически армянские добровольческие отряды создавались под 
опекой Армянской церкви. Осознавая, что духовно армянский народ 
воодушевляет Армянская церковь, персы решили атаковать и разрушить 
духовный центр армян-Святой Первопрестольный Эчмиадзин. Узнав об 
этом командование русскими войсками пришло на помощь Эчмиадзину 
и в кровопролитном Ошаканском сражении отстояло Св. Эчмиадзин от 
уничтожения.

Особо отмечается деятельность главы армянской епархии Грузии 
архиепископа Нерсеса Аштаракеци, дается оценка его проармянской 
деятельности, его вкладу в формирование армянских добровольческих 
отрядов и в тоже время его пророссийская деятельность и поддержка 
в освобождении Восточной Армении.

Широко освещается поддержка русских войск со стороны армянского 
населения всех регионов Восточной Армении 

Ключевые слова: Первопрестольный Эчмиадзин, Россия, Восточная 
Армения, добровольцы, монастырь, католикос, христиане, освобождение, 
Османская империя, Персия, Грузия, епископ, царь, войска
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Rescue of the spiritual center of Armenians, 
the mother See of Holy etchmiadzin,

by Russian troops during the Battle of oshakan
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Abstract. the article presents the events preceding the Battle of oshakan 
in 1827, as well as the battle itself, its role and significance, both for the 
Armenian people as a whole, and for the Armenian Church. Since the 17th 
century, Armenians have been asking Christian Russia for help. during the 
Russo-persian War of 1826–1828, eastern Armenia was liberated from the 
persian domination. this article is dedicated to highlighting these events. 
the Armenian population of eastern Armenia perceived the arrival of Russian 
troops as liberators, meeting them with bread and salt, creating Armenian 
volunteer units that took part in the liberation of eastern Armenia shoulder 
to shoulder with Russian soldiers, also helped replenish food supplies. In fact, 
Armenian volunteer units were created under the tutelage of the Armenian 
Church. Realizing that the Armenian Church spiritually inspired the Armenian 
people, the persians decided to attack and destroy the spiritual center of the 
Armenians – the Holy mother See of echmiadzin. Having learned of this, 
the command of the Russian troops came to the aid of echmiadzin and in the 
bloody Battle of oshakan defended Holy echmiadzin from destruction. the 
activity of the head of the Armenian diocese of Georgia, Archbishop nerses 
Ashtaraketsi, is particularly noted, an assessment is given of his pro-Armenian 
activity, his contribution to the formation of Armenian volunteer detachments 
and, at the same time, his pro-Russian activity and support for the liberation of 
eastern Armenia.

the support of the Russian troops by the Armenian population of all 
regions of eastern Armenia is widely covered. 

Keywords: mother See of etchmiadzin, Russia, eastern Armenia, 
volunteers, monastery, Catholicos, Christians, liberation, ottoman empire, 
persia, Georgia, bishop, king, troops

Еще со времен потери государственности на территории Арме-
нии в XI в. Армянская апостольская церковь взяла на себя функ-
цию духовной защитницы и покровительницы армянского народа, 
исполнителя ее желаний и чаяний и на протяжении 800 лет оста-
валась таковой. Особая роль отводилась Св. Эчмиадзину, который 
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с 301 по 484 г. и с 1441 г. являлся первопрестольным городом и цен-
тром Армянской церкви. Именно с возвращением в Эчмиадзин 
в 1441 г. престола армянских католикосов и началась деятельность 
католикосов в поиске путей освобождения Армении от господства 
Персии и Турции. Поиск союзников на Западе ни к чему не при-
вел. Еще начиная со времен средневекового армянского Киликий-
ского государства, от посланников Армении требовали отказа от 
собственного вероисповедания и принятия католичества. Однако 
первым, кто осознал никчемность всех этих обещаний и утопию 
в вопросах освобождения Армении, был деятель освободительного 
движения Исраэль Ори. Именно с Исраэля Ори начинается новый 
«русский» этап армянского освободительного движения. Именно 
Ори удалось убедить Петра Великого в том, что армяне с надеждой 
ждут своего освобождения от мусульманского господства имен-
но со стороны России. И здесь гарантом серьезности намерений 
армянского народа становится Армянская церковь1.

Петр I самым серьезным образом откликается на обращение 
Исраэля Ори и Армянской церкви. В 1706 г. он разрешает строи-
тельство в Астрахани каменной кафедральной армянской церк-
ви, позволяет основать армянскую епархию и назначает ее главой 
архиепископа Степаноса Галатаци. Это свидетельствует о том, что 
царь Петр доверял Армянской церкви, считал ее выразителем чая-
ний армянского народа. Посему получив грамоту на свою истори-
ческую миссию, в помощники Исраэлу Ори Св. Эчмиадзин напра-
вил своего представителя в лице архимандрита Минаса Вардапета 
Тиграняна.

Персидский поход Петра I, хотя и не сыграл исторической роли 
в освобождении армянского народа, однако ярко проявил последу-
ющие намерения России в освобождении закавказских христиан от 
мусульманского господства. Кроме этого, 2 марта 1711 г. в своем 
указе Правительствующего Сената царь Петр писал: «Армян как 
возможно приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы тем 
подать охоту для большего их приезда»2.

Следующим российским монархом, обратившим свой взор на 
армян, была императрица Екатерина II, которая в 1768 г. передала 
из ведения Гандзасарского католикосата в подчинение Св. Эчми-
адзину армянскую епархию России, а католикос Симеон Ереван-
ци назначил главой епархии известного русофила архиепископа 
Иосифа Аргутинского, который вскоре представил императрице 
проект создания под скипетром русских императоров Армянского 
царства. Этот проект, как и проект семьи Лазаревых и индийско-
го негоцианта Шаамира Шаамиряна, изначально были утопиями, 
так как централизованная Российская империя не могла позволить 
существование государства в государстве.
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Для последующего продвижения на юг, императрица стала 
покровительствовать армянам России. Она не только перевела 
большинство армян из Крыма в донские степи, не только переда-
ла им плодородные земли Донского казачьего войска, но и взялась 
финансировать благоустройство переселившихся на Дон армян. 
В осуществлении ее планов императрице помогали представите-
ли знатной армянской фамилии Лазаревых, представившей импе-
ратрице несколько проектов освобождения Восточной Армении 
от Персии. Непосредственно в присоединении к России южных 
регионов принимали участие несколько российских выдающих-
ся военных и государственных деятелей: Румянцев-Задунайский, 
братья Орловы, Суворов, Потемкин, однако непосредственно 
с армянами контактировали светлейший князь Потемкин-Таври-
ческий и Суворов. После переселения в завоёванный Российской 
империей придунайских край армян из Валахии и Молдовы для 
армян этих мест был построен город Григориополь. Значительна 
роль в строительстве этого города армянского молдавского князя 
Манук-бея Мирзаянца, который фактически после русско-турец-
кой войны с семьёй переехал на жительство в Российскую импе-
рию и был определен на дипломатическую работу. 

Вместе с тем необходимо отметить также проармянскую пат-
риотическую деятельность главы армянской епархии России 
архиепископа Иосифа (Овсепа) Аргутинского-Долгооукова, 
представителя славного княжеского рода армян Грузии, извес-
тного с глубокого средневековья. Именно после назначения его 
в 1768 г. главой армянской епархии России начинается новый 
этап в подготовке к освобождению Восточной Армении и присо-
единении ее к России3. Естественно, что являясь патриотом своей 
родины архиепископ на встречах с представителями семьи Лаза-
ревых высказывался за полное освобождение Армении и провоз-
глашение ее независимым государством4. И Лазаревых, и архи-
епископ Иосиф высказывали свое мнение о том, что во главе 
армянского царства может стать один из многочисленных внуков 
Екатерины II или фаворит Екатерины Великой светлейший князь 
Потемкин-Таврический, но дальше этих разговоров дело не дви-
нулось с места5.

После присоединения Грузинского царства, к России перешли 
и территории Северной Армении: Лори, часть Ширака и Тавуша6. 
С этого времени Россия стала готовиться к новой войне с Ира-
ном, и здесь на политической арене появляется ещё один деятель 
освободительного движения, архиепископ Нерсес Аштаракеци, 
который назначается патриаршим викарием в Россию, а с 1814 г. 
занимает кафедру епархиального начальника армянской епархии 
Грузии7.
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После начала боевых действий в 1826 г. архиепископ Нерсес 
Аштаракеци взялся за формирование армянских добровольческих 
отрядов и проведение в жизнь политики оказания всемерной помо-
щи наступающим русским войскам8. 13 апреля 1827 г. архиепископ 
Нерсес Аштаракеци вместе с русскими войсками и сформирован-
ными им армянскими добровольческими дружинами под общим 
командованием генерала Бенкендорфа вошёл в освобожденный 
Св. Эчмиадзин9. Братия Эчмиадзина встретила русские войска 
и армянских добровольцев хлебом и солью, крестным ходом и коло-
кольным звоном. Здесь нужно отметить, что Армянская церковь 
во главе с католикосом Епремом Дзорагехци с нетерпением ждала 
прихода России, так как именно с приходом христианской России 
связывала свое избавление от чужестранного порабощения10.

В связи с продвижением русских войск вглубь Ереванского 
ханства, в Эчмиадзине был оставлен Севастопольский (по другим 
данным Крымский) пехотный полк под командованием подпол-
ковника Волжанского11.

Русские войска вскоре осадили Ереван. В начале августа 1827 г. 
двадцатипятитысячные персидские войска под командованием 
принца Аббас-Мирзы и хана Ереванского Гуссейна, сбежавшего из 
осажденного Еревана, осадили Эчмиадзинский монастырь. Мало-
численный отряд защитников монастыря храбро защищался, но 
силы быстро таяли. Сказывалось и то, что среди защитников было 
много раненых, которые находились в монастыре на излечении12.

Лишь на следующий день командиру дивизии, находящему-
ся в предгорьях Арагаца в лагере Джангели, генералу Афанасию 
Красовскому было сообщено о событиях вокруг Эчмиадзинско-
го монастыря, и он направился на выручку. Под Ошаканом про-
изошло кровопролитное сражение, в котором против 25-тысячной 
армии воевали 3000 русских солдат, и армянские добровольцы при 
12 орудиях. Русским войскам удалось разбить персов и освобо-
дить духовный центр армян. Как писал английский исследователь 
Дж. Баделли, «русские солдаты и офицеры сражались самоотвер-
женно». К концу сражения (5 августа) генерал Паскевич также 
поспешил к Эчмиадзину, однако Аббас-Мирза покинул поле брани 
и отошел за Аракс.

Духовный центр армянства был освобожден. Этo победа воо-
душевила как армян, так и русских, и уже осенью 1827 г. русские 
войска во главе с Паскевичем взяли Ереванскую крепость, за что 
Паскевич получил титул графа Эриванского.

Нужно отметить, что повсеместно русским войскам оказывало 
помощь и содействие местное армянское население. 

Ошаканская битва и спасение от уничтожения Св.Эчмиадзина – 
это яркий пример взаимопомощи русского и армянского народов.
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Аннотация. В статье освещается история становления понятия «диа-
лог культур». Даются различные подходы к понятию диалог, от античного, 
сократо-платоновского, до современных интерпретаций в культурологи-
ческих и философских трудах, а также в литературном тексте, одной из 
конституирующих основ которого является диалог: беседа двух и более 
персонажей, монолог – беседа с самим с собой, представляющее некое раз-
двоение Я и Я; авторское повествование – беседа с читателем также пред-
ставляет собой своеобразную форму диалога. Встреча культур – «диалог 
культур» – также рассматривается автором как взаимное узнавание, вза-
имопроникновение культур, в процессе которого происходит восприятие 
Чужого Другим, итогом чего является как понимание, взаимообогащение, 
так и отталкивание. В качестве примера приводится деятельность армян-
ских образовательных и научных центров в Конгрегации св. отцов мхи-
таристов на острове св. Лазаря в период жизни Джорджа Байрона, когда 
он там изучал армянский язык и принимал участие в создании армянской 
грамматики для англичан, снабдив труд своими переводами из армянских 
историков и литературы. Вторая часть статьи посвящена знаменитому 
Лазаревскому институту восточных языков, первоначально предназна-
чавшегося только для армянских детей, затем ставшему полинациональ-
ным образовательным учреждением, где преподавались многие восточные 
языки и где были заложены основы как арменоведения, кавказоведения, 
так и востоковедения в целом. Эти крупнейшие научные центры образо-
вания способствовали представлению армянского культурного наследия 
в Европе и России, и интерполяции европейской, русской и других вос-
точных культур в армянскую действительность.

Ключевые слова: диалог, культура, Конгрегация святых отцов-мхита-
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Abstract. the article highlights the history of the formation of the concept 
of “dialogue of cultures”, gives various approaches to the concept of dialogue, 
from the ancient, Socrato-platonic dialogue to modern interpretations 
in cultural and philosophical works, as well as in a literary text, one of the 
constitutive foundations of which is dialogue: a conversation between two 
or more characters, a monologue – a conversation with himself with itself, 
representing a kind of bifurcation: me and I, the author’s narrative as a 
conversation with the reader is also a kind of form of dialogue. the meeting 
of cultures – the “dialogue of cultures” – is also considered by the author 
as mutual recognition, interpenetration of cultures, in the process of which 
there is a perception of Someone else’s by others, the result of which is 
both understanding, mutual enrichment, and repulsion. As an example, 
the activities of the Armenian educational and scientific centers in the 
Congregation of St.the fathers of the mkhitarists (Congregation of the 
mechitarists или Congregation of the Holy Fathers of the mkhitarists) on 
St. Lazarus Island, the period of George Byron's life, when he studied the 
Armenian language there and took part in in creating an Armenian grammar 
for the english, he provided the publication with his own translations from 
Armenian historians and literature. the second part of the article is devoted 
to the famous Lazarev Institute of oriental Languages, originally created 
only for Armenian children, then it became a multinational educational 
institution where many oriental languages were taught, the foundations of 
both Armenian studies, Caucasian studies, and oriental studies in general 
were laid. these major scientific centers of education contributed to the 
presentation of the Armenian cultural heritage in europe and Russia and the 
interpolation of european, Russian and other eastern cultures into Armenian 
reality.

Keywords: dialogue, culture, Congregation of the Holy mkhitarist 
Fathers, St. Lazarus Island, Venice, George Byron, Armenia, Lazarev Institute 
of oriental Languages, manuscripts
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В современную – информационную – эпоху развития челове-
чества, для которой характерны общемировые процессы, в первую 
очередь, экономические и политические, национальные культуры 
подверглись влиянию новых реалий и существенной модернизации 
и европеизации, однако они по-прежнему развиваются по своим 
законам, сохраняя традиционные устои. В эпоху глобализации 
с недавнего времени стало актуальным и понятие диалога культур1. 
Традиционная проблематика контактов, взаимовлияний, насиль-
ственной и естественной ассимиляции в современном мире рас-
пространяется на сферу культурных коммуникаций, а негативным 
проявлениям глобализации противопоставляется диалог культур.

Не так давно понятие «диалог» не включалось в словари, не 
было отдельной статьи, ему посвященной, нет словарной статьи 
в таком авторитетном издании как Философская энциклопедия2; 
диалог трактовался преимущественно в литературно-философ-
ском освещении.

В изданиях последних десятилетий термин «диалог» получил 
статус энциклопедического знания, основанного на теоретических 
изысканиях разнообразных содержательных аспектов многомер-
ного понятия, и начал выделяться в качестве словарной статьи. 
Диалог понимается как «...информативное и экзистенциальное вза-
имодействие между коммуницирующими сторонами, посредством 
которого происходит понимание»3.

Сегодня представляется анахронизмом изучение отдельного 
культурного факта в отрыве от системы, его порождающей. Вбро-
шенные в научный обиход термины и целые отрасли научного зна-
ния заменяют собой другие, казалось, устаревшие понятия и тео-
рии, смело демонстрируя авангард науки. Устоявшиеся термины 
компаративистики – «культурное взаимодействие, взаимовлия-
ние» – часто заменяются семиологическими понятиями «культур-
ные коммуникации», «диалог культур». Более того, они выходят за 
пределы теоретического словоупотребления, все чаще применяясь 
в нашей действительности, профанизируются частым употребле-
нием в средствах массовой информации, однако все еще сохраня-
ют философско-семиотический потенциал. Соответственно, диалог 
охватывает самый широкий круг понимания: от газетного слогана 
до философского обозначения категорий человеческого мышле-
ния. От первого хотелось бы отмахнуться – к науке оно не имеет 
отношения, – но необходимо понять, почему оно стало так часто 
употребляться, уяснить некоторые психологические и характеро-
логические черты жизнедеятельности слова (уровень психолинг-
вистики); тем более что второе, в качестве научного термина, стало 
предметом пристального внимания философов, культурологов, 
литературоведов.
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Понятие «диалог», на онтологическом уровне разработан-
ное еще Платоном4, является обозначением порой различных по 
смыслу словоупотреблений. Двуединство вербального и психоло-
гического аспектов человеческой деятельности неизбежно делает 
термин необходимым для различных наук: лингвистики, психо-
лингвистики, психологии, философии, культурологии. Меняюща-
яся картина мира, в которой информационные технологии играют, 
пожалуй, главенствующую роль, характеризуется вовлеченностью 
информационных систем во все сферы жизни: субъектов (комму-
никаторов), непосредственно или опосредованно взаимодействую-
щих – коммуницирующих – друг с другом. В определениях ком-
муникации и диалога делается упор на осознанность, понимание 
взаимодействующих (составляющих) сторон. Без понимания нет 
диалога. При взаимодействии творится сознание, в обмене и про-
тивоборстве суждений рождается понимание. В то же время, по 
теории мозаичного сознания Абраама Моля в действительности 
пространство диалога выстраивается в некоем мозаичном пересе-
чении культурных полей, в котором выявляются превалирующие 
смысловые линии5.

В семиотике информационные системы построены на основе 
понимания, знания шифра друг друга. Текст, по мысли создателей 
этой теории, одновременно заключает в себе присутствие эпох, раз-
личных культурных типов и систем, что позволяет понимать куль-
туру как единый Текст6.

М. Бахтин разработал новую методологию гуманитарного зна-
ния, в основе которой лежит понимание диалогичности культуры, 
ориентация на многоголосие культур; его труды способствовали 
появлению новой области философского знания и ряда исследова-
телей, крупнейших философов и эстетиков – таких как М. Каган, 
А. Баткин, Г. Бирюкова, В. Маклин и другие. Появилась «школа 
диалога культур» В. Библера, в трудах которого диалог истолковы-
вается как диалогическая настроенность на взаимодействие проти-
воположностей7.

Истоки понятийного употребления слова диалог (состоит из: 
греч. диа – два; и логос – знание) восходят к эллинистической тра-
диции диалогов, для которой понятие «логос» – основополагающее 
в понимании мира. Логос – креативное начало – лежит в основе 
Космоса, в позднейшей интерпретации неоплатоников происходит 
эманация Логоса во все ступени бытия. В мифологическом мыш-
лении субъект и объект едины, однако со временем самопозна-
ющий разум расчленяет целостность (процесс индивидуации по 
К.-Г. Юнгу), обретает способность смотреть, анализировать как бы 
со стороны. В столкновении двух или более сознаний, точек зре-
ния – логосов – рождается диалог. В платонической традиции логос 
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трактуется не столько с натурфилософской точки зрения, сколько 
уже с гносеологической. В свое время Сократ оплодотворил диалог 
ядом сомнения, противостояния, противоборства: диалог движется 
к конструктивному третьему, который впоследствии в гегелевской 
триаде получит название синтеза. Именно это понимание, харак-
терное для сократо-платоновского диалога: сознание двоих – это 
путь к истине, пробившись сквозь века монистического сознания 
сегодня стало прообразом феноменологического диалога.

Само человеческое сознание диалогично – это разговор с самим 
собой, когда Я расчленяется, смотрит на себя со стороны. Процесс 
мышления протекает как разговор двух Я. Диалог неизменно смы-
кается с понятием внутреннего монолога, который есть ничто иное, 
как диалог с самим собой: Я против Я, Я и Другого, так называемая 
экзистенциальная коммуникация. В этом аспекте диалог становит-
ся объектом исследования философов. Проблема внутреннего диа-
лога и его жанровые воплощения в литературе и философии имеют 
гораздо более древнюю традицию, чем ее теоретическое оформле-
ние в трудах М. Бубера, Н. Бердяева, М. Бахтина, М. Фуко. В наибо-
лее полной и абстрактной интерпретации диалог – онтологическое 
свойство человеческого мышления, основа творческого мышления. 
Более того, диалог одна из конституирующих основ художествен-
ного текста: диалог персонажей, диалог автора с читателем, моно-
лог как диалог с самим собой – Я с Я.

В культурологии диалог осмысляется в феноменологическом 
аспекте: встреча культур также размыкается в понимание – осно-
вополагающее свойство человеческого сознания. Диалог возможен 
там, где есть равноправные члены коммуникации, где голос каж-
дого не подавляется и не пропадает в насильственных взаимодейс-
твиях. Понимание ценности каждой культуры, малой и большой, 
есть основа диалога. Каждая культура несет в себе некий уникаль-
ный код, который важен и нужен мировой культуре. Европоцент-
ризм уступает место восприятию Другого: в качестве равноценных 
субъектов диалога выступают самоценные и оригинальные культу-
ры мира. С другой стороны, долгое время восточные культуры счи-
тались некими уникальными закрытыми мирами, коды которых 
известны только носителям этих культур. Сегодня же они, Чужие, 
раскрываются перед Другими не как экзотические миры, а изнут-
ри, подобно родственным стихиям. В собеседовании, сознании, 
созвучии, а не только в столкновении и противопоставленности 
протекает общение культур, обществ, литератур.

В то же время культурное взаимодействие как форма ее сущес-
твования и передачи информации носит спонтанный, часто сти-
хийный характер, в котором духовно родственное принимается, 
а чуждое отталкивается. Насильственное насаждение чужеродной 
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культуры часто ведет к ассимиляции или, наоборот, к взрыву наци-
онального самосознания. Отчуждение или приятие культурных 
фактов и систем – следствие бесконечного взаимопроникновения, 
вольной-невольной диффузии миров.

В качестве примера приведем армянскую культуру с идущими 
из глубины веков оригинальными национальными корнями, в то же 
время находящуюся под перекрестным влиянием и Запада, и Вос-
тока. В силу сложившихся исторических обстоятельств – пересе-
лений, изгнаний, культурно-экономической миграции – армянс-
кая культура была вынуждена сохранять себя в инонациональной 
среде. Армянскую диаспору можно рассматривать как один из 
выразительных примеров встреч культурных миров. Здесь речь 
идет не только о природе армянской культуры, малоазийской (вос-
точной) по этническому, народному укладу жизни и национально-
му характеру, с другой стороны, вобравшей в себя и региональное, 
и греко-римское наследие, в том числе и христианское, но и о тех 
взаимовлияниях, которые происходили с армянскими общинами в 
инонациональной среде. В Новое время, в силу тех или иных обсто-
ятельств, контактируя народы узнавали друг друга.

Открывая для себя армянскую литературу, еще в 1736 г. аббат 
Вильфруа, один из первых арменоведов в Европе, составил под-
робный каталог ста сорока армянских рукописей и печатных книг, 
находящихся в императорской библиотеке Наполеона. Вильфруа, 
знаток армянского языка, автор пространной статьи «Армянская 
литература», напечатанной по повелению Наполеона Бонапарта, 
писал: «Без сомнения всякий будет приведен в приятное изумле-
ние, когда узнает, что если есть просвещенный народ, достой-
ный быть известным, то это армяне. Осмелюсь сказать, что были 
такие столетия, как, например, IX–XIII вв., когда Армения могла 
давать уроки большей части народов, во все времена имела мужей 
во всех областях науки, как-то: богословов, церковных орато-
ров, стихописцев, философов, пастырей, историков, астрономов, 
переводчиков, мужей, сведущих в языках: греческом, сирийском, 
арабском, персидском, латинском. Армянский словарь, написан-
ный в Венеции в 1479 г., дает самое выгодное понятие о богатс-
тве армянского языка. В оном находится много слов, коих нельзя 
иначе перевести ни на латинский, ни на французский языки, как 
только перифразами»8.

Неоценимый вклад в дело сохранения армянского культурно-
го наследия в эпоху потери государственности внесла Конгрегация 
святых отцов-мхитаристов, основанная Мхитаром Себастаци на 
острове св. Лазаря в Венеции. После многих перипетий они ока-
зываются в Венеции. Здесь святых отцов – их было тогда шест-
надцать – встречают местные армяне. Знакомый Мхитара доктор 
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теологии Хачатур помогает в хлопотах перед сенатом Венецианс-
кой республики и вскоре специальным декретом им разрешается 
поселиться на одном из островов Венецианской лагуны. 16 августа 
1716 г. венецианский дож Коронаро специальным актом закрепил 
остров св. Лазаря за братством Мхитара Себастаци. Святые отцы, 
наконец, нашли свое пристанище (а римская католическая церковь 
таким образом усиливала свое влияние на востоке). Мхитаристы 
высадились на острове, до недавних пор предназначенном для про-
каженных, там была больница, церковь. Но к этому времени все 
было уже в запущении. Первое время у святых отцов были конф-
ликты с торговцами. Тогда Мхитар Себастаци сказал: «Мои после-
дователи должны питаться плодами разума, а не плодами земли».

Заброшенная церковь и монастырь были перестроены, посте-
пенно обжиты. Фруктовый сад, роща олив, церковь и колокольня, 
возведенная по эскизу Мхитара, трапезная и специальное здание, 
построенное под книгохранилище; в ХIХ в. фонд насчитывал более 
10 тыс. рукописей и книг. При конгрегации были открыты знаме-
нитые школы: мурат-рафаэловская (по имени меценатов Мурата 
и Рафаэля) в Венеции и Вене, была сформирована научная среда 
в центре Европы, могучий очаг культуры, где получало образова-
ние не одно поколение армянской интеллигенции, в то время, когда 
на исторической родине не было такой возможности. Святые отцы 
не только изучали, собирали рукописи, писали труды и учебники 
по различным направлениям – литературе, языкознанию, геогра-
фии, истории, математике, – но и активно переводили произведения 
армянских писателей, историков на европейские языки, пропаган-
дировали армянскую культуру, способствовали знакомству с ней.

Приведу один только примечательный факт из жизни мхита-
ристов, о котором сохранились бережно хранимые воспоминания 
и свидетельства.

В 1816 г. великий английский поэт Джордж-Гордон Байрон, 
будучи в Венеции, заехал посмотреть на ученых отцов, о кото-
рых много слышал, и надолго задержался на маленьком островке 
св. Лазаря у берегов Венеции. Каждый день рано утром гондола 
привозила его на остров и только к вечеру поэт покидал его. Про-
никнувшись атмосферой самоотверженного труда, любви к род-
ному народу, веры в его освобождение, поэт воскликнул «Иной 
и лучший мир существует даже в этой жизни»: эти слова высечены 
на мраморной доске, которая висит при входе в монастырь. Создан 
музей памяти поэта, где бережно хранится все, что имело отноше-
ние к нему, записана история его пребывания на острове.

Байрон был поражен богатством и разнообразием армянских 
рукописей – уже тогда в книгохранилище Конгрегации насчи-
тывалось более тысячи рукописей. Многие часы он провел над 
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по желтевшими страницами, сияющими немеркнущими красками 
армянских миниатюр. Под руководством отца Арутюна Агверяна 
Байрон начал изучение армянского языка.

Великий поэт был убежден в необходимости донести до евро-
пейских народов ценности армянской культуры, ему принадлежит 
идея создания Английской грамматики для армян и Армянской 
грамматики, предназначенной для англичан. Активно включив-
шись в работу над этими уникальными изданиями, Байрон делает 
переводы из историков, апокрифических сочинений, существую-
щих только на армянском языке: отрывков из Евангелия (обраще-
ние коринфян к апостолу), выборок из труда Агатангехоса (Агафан-
гела) о принятии христианства в Армении, из «Истории Армении» 
отца армянской историографии Мовсеса Хоренаци (V в.) и Евсе-
вия Кесарийского, историка христианства и ранней церкви. Обе 
составленные им книги изданы в типографии мхитаристов в 1817 
и 1819 гг. Поэт также содействовал распространению грамматики 
в Англии.

Многие часы он провел на острове св. Лазаря. Именно здесь на 
каменном столе (за ним закрепилось название «столик Байрона») 
под старой оливой, глядя на воды Венецианского залива, он созда-
ет Итальянскую песню «Чайльд Гарольда». Не случайно Байрон 
пишет строки, звучащие эхом его переживаний и открытий, когда 
он, как в зеркало, глядел в культуру и душу далекого, но оказавше-
гося духовно близким народа:

Я изучил наречия другие,
К чужим входил не чужестранцем я,
Кто независим, тот в своей стихии,
В какие ни попал бы он края.

Его глубоко заинтересовала трагическая судьба народа, вынуж-
денного вести борьбу против поработителей на протяжении мно-
гих веков. Как новый материк раскрылось перед ним культурное 
наследие незнакомого народа, а освободительные идеи и предан-
ность своей культуре, несомненно, были созвучны свободолюби-
вым устремлениям мятежного поэта. Ему принадлежат известные 
слова: «Трудно найти летописи народа, менее запятнанные пре-
ступлениями, чем летописи армян, добродетели которых были 
мирные, а пороки – следствия притеснения. Но какова бы ни была 
их судьба – а она печальна! – что бы ни ожидало их в будущем, 
их страна всегда должна оставаться одною из самых интересных 
на всем земном шаре…». Последующая борьба Байрона за осво-
бождение греческого народа от османского ига стала следующим 
шагом, доказывающим, что жизнь поэта стала продолжением его 
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творчества… Мятежная и романтическая личность Байрона, поэ-
зия, воспевающая свободного, ничем не порабощенного человека, 
оставили значительный след в замкнутой, но открытой миру через 
книгу, науку, просвещение среде мхитаристов.

В XIX в. активно стала развиваться индоевропеистика, арме-
нистика стала ее составной частью, а армянские рукописные 
памятники – неоценимым фондом востоковедения. В разное время 
по всему миру действовали до 100 центров арменоведения, где изу-
чался и изучается армянский язык, ведутся научные изыскания 
в области истории, культуры, литературы Армении.

В России знакомство с армянской культурой и более или менее 
систематическое изучение отдельных дисциплин началось в XIX в., 
в основном оно было связано с развитием востоковедения в Петер-
бургском и Московском университетах, а также в Лазаревском 
институте восточных языков (основан и существовал до 1921 г. за 
счет семейства армянских меценатов Лазаревых: училище в 1814 г., 
с 1828 г. получило статус института). .

В рамках данной статьи осветить все многообразие явлений, 
связанных с изучением армянского языка и литературы в России 
в дореволюционный и советский периоды, не представляется воз-
можным, поэтому приведем некоторые факты из деятельности 
Института восточных языков господ Лазаревых9, который сыграл 
особую роль в деле просвещения, а также сближения армянской 
и русской культур.

Основанный по замыслу Ованеса (Ивана) Лазарева его братом 
Овакимом в 1815 г. институт (тогда училище) был новым по своим 
принципам учебным заведением. Демократический подход в орга-
низации явился тем краеугольным камнем, на котором воздвигался 
полинациональный учебный и научный центр, впоследствии став-
ший высшим учебным заведением. В 1827 г. училище было пере-
дано в ведение Министерства народного просвещения Российской 
империи и получило название «Лазаревский институт восточных 
языков». Там преподавались армянский, персидский, турецкий 
и арабский языки, затем вводились многие другие языки, в том 
числе санскрит, китайский и др.

В 1828 г. была учреждена должность «главноначальствующе-
го» Института, которую занял граф А.X. Бенкендорф. Его покро-
вительство способствовало дальнейшему развитию института, так 
как этого требовали имперские интересы на Кавказе и Востоке 
в целом. Следующим по рангу лицом являлся попечитель из семьи 
Лазаревых, основателей учреждения. С первых же дней основания 
училища собирали древности и библиотеку.

Лазаревы ратовали за приобщение и к национальной, и к рус-
ской, и к европейской культурам. Это видно по первым програм-
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мам, по подбору педагогического состава. Задача состояла в том, 
чтобы создать школу нового типа, отличную от церковноприходс-
ких школ и семинарий, где преподавались в основном язык и бого-
словие, приобщить учащихся к естественным наукам, к открытиям 
европейской науки и просвещения.

Сыновья Овакима Лазарева Иван и Христофор, со временем 
стали принимать активное участие в делах училища. Они были 
членами парижского Азиатского общества словесности и древ-
ностей, интересовались состоянием востоковедных исследований, 
другими новшествами. К 1836 г., т. е. через два десятилетия после 
основания института, библиотека насчитывала более 8 тыс. единиц 
хранения, среди которых были раритетные издания и ценнейшие 
рукописи; особо ценной считался древнейший манускрипт 885 г., 
получивший название «Лазаревское евангелие».

Первый период становления Лазаревского училища был слож-
ным не только по техническим причинам, но и вследствие отсутс-
твия методик преподавания, учебников, пособий, хрестоматий. 
Первые преподаватели, в основном армяне, знавшие несколько 
восточных языков, проводили серьезную исследовательскую рабо-
ту, выступали в роли переводчиков, составителей образовательных 
программ, хрестоматий, пособий, учебников, словарей, – таким 
образом закладывалась научная основа сравнительного языкозна-
ния и востоковедения в целом, которая впоследствии позволила 
стать ЛИВЯ одним из востоковедных научных центров, известных 
в Европе.

Для начала были приглашены три высокообразованных специ-
алиста: Арутюн Аламдарян и два члена конгрегации мхитаристов, 
ученые отцы-вардапеты Серовбе Карнеци, приступивший к работе 
в 1815, и Микаэль Салантян – в 1816 г. Классические древние 
и европейские новые языки на начальном этапе преподавали 
специалисты, приглашенные из европейских образовательных 
центров.

Арутюн Манукович Аламдарян (1796–1834) – ученый, поэт, 
педагог. В 1825 г. написал «Устав обязанностей преподавателя» 
для Нерсесяновской школы в Тифлисе. Трудно воспринимаемые 
учащимися тексты на древнеармянском он адаптировал, исклю-
чая то, что «сложно и не приспособлено для детского возраста». 
В первых подготовительных классах он прибегает к помощи 
разговорного языка – ашхарабара, тем самым вводя его в лите-
ратурный обиход. В 1821 г. для нужд училища он составляет 
«Армяно-русский словарь» и «Грамматику армянского и русско-
го языков», значительно облегчающих освоение языков и перево-
ды. Аламдарян был в дружеских отношениях с А.С. Грибоедовым, 
М.И. Пущиным.
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Серовбе (Серафим) Карнеци (1781–1841), знаток европей-
ских языков, древнеармянской рукописной литературы, музыки. 
Он активно разрабатывал устав для училища в 1817 г. и правила 
в 1818 г. Его перу принадлежит книга «Цветок наук», «Путеводи-
тель (уххегрутюн) из Багдада в Эчмиадзин» (1812) – труд, имею-
щий этнографическую, историческую и географическую ценность. 
Карнеци перевел Новый завет на турецкий язык для того, чтобы 
донести Евангелие до армян, не владеющих родным языком (с этой 
же целью Мхитар Себастаци написал армянскую грамматику на 
турецком языке).

Микаэл Саллантян – известный арменовед, рецензент армянс-
ких изданий, выходящих в России, автор более 10 книг, большинс-
тво из которых носит учебный характер. Его «Новая грамматика 
древнеармянского языка для учащихся училища, основанного 
в Москве сиятельными господами Лазаревыми» (1827), «Методи-
ка риторики» (1836), «Краткая хронологическая история армян» 
и другие использовались не только в Лазаревском училище, но и во 
многих других армянских школах.

Саргис Тигранян (1812–1891), один из передовых мыслителей 
своего времени, блестящий знаток европейской литературы. Тиг-
ранян перевел «Гофолию» Расина, снабдив издание предисловием, 
в котором нашли выражение его эстетические взгляды и идеи. Его 
перу принадлежат также учебные пособия «Грамматика армянско-
го языка» и «Хрестоматия».

Один за другим издавались учебники и пособия, обеспечива-
ющие учебный процесс в Лазаревском училище. В 1821 г. в Мос-
кве было издано «Правописание для детей» Манвела вардапета 
Гюмишханеци. В 1827 г. вышли в свет «Азбука» и «Краткая грам-
матика русского языка для армян» Абрама Аствацатряна Вагар-
шапатского. В 1831 – учебник «Основы армянской каллиграфии» 
Симеона Мултаншагяна; в 1839 – «Начальное обучение», учебники 
«Азбука армянская и русская» и «Грамматика армянского языка»; в 
1846 – «Грамматика армянского языка для учеников Лазарев ского 
института восточных языков». Большинство вышеуказанных учеб-
ников использовалось в армянских школах и семинариях по всей 
России: Нерсесяновской в Тифлисе, Агабабовской в Астрахани, 
Геворгяновской в Эчмиадзине. Это один из многих и важных фак-
тов, свидетельствующих о том огромном значении, которое имел 
Лазаревский институт в деле армянского просвещения.

В то же время Лазаревский институт был тесно связан с рус-
ским просвещением, сотрудничал с Московским и Петербургским 
университетами на протяжении всей своей деятельности. В разные 
годы выдающиеся деятели русского образования и науки были 
инспекторами Института: 1826–1828 гг. – проф. Василевский, 
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1828–1832 – проф. Краузен, 1832–1842 – академик И. Давыдов, 
1842–1848 – профессор Марошкин. В Институте широко пропа-
гандировалась русская литература, лучшие образцы переводились 
на армянский язык (в то время на древнеармянский – грабар). Пер-
вые переводы «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленни-
ка» А.С. Пушкина принадлежат Никите (Мкртичу) Эмину. Воспи-
танник Института Амазасп Амазаспян перевел на грабар многие 
произведения Жуковского, Пушкина, Баратынского, Лермонтова. 
Знакомство с русской поэзией, с ее образным, идейным строем, 
несомненно, сыграло свою роль в формировании новой армянской 
литературы.

В свою очередь русская общественность знакомилась с исто-
рией и культурой родственного христианского народа. В 1833–
1838 гг. при деятельном участии русского историка С. Глинки 
были собраны и изданы три тома «Собрания актов, относящихся 
к обозрению истории армянского народа», не потерявшие своего 
значения по сей день. Перу Глинки принадлежит также состоя-
щий из двух частей труд «Обозрение истории армянского народа», 
впервые в таком объеме представлявший основные этапы жизни 
армянского народа.

В 1831–1841 гг. в Институте чистописание преподавал выпус-
кник гимназических классов Семен Султаншах, окончивший юри-
дическое отделение Московского университета. Составленные 
им пособия по чистописанию дважды переиздавались (в 1831 и 
1832 гг.) и использовались во всех армянских школах. В младших 
классах богословие и армянский язык преподавал Овсеп Орбели, 
автор книги «Краткое изложение Библии».

В Лазаревском училище велика роль преподавателей и других 
национальностей. Почти со дня основания на протяжении 30 лет 
здесь работал Александр Дмитриевич Симонов, заложивший осно-
вы профессионального преподавания латинского, русского языка 
и литературы. Одними из первых преподавателей Лазаревского 
училища были Смирнов, Померанцев, Басалаев.

В это же время началась издательская деятельность Лазаревс-
кого института.

Создание армянской типографии в России отчасти связано 
с именем Лазаревых. Григорий Ходжамалович Халдарян с помо-
щью этих известных меценатов основал первую в России армян-
скую типографию в Санкт-Петербурге в доме, принадлежащем 
Лазаревым. В 1829 г. Лазаревы добились разрешения открыть свою 
типографию при Институте восточных языков. С тех пор типог-
рафия издавала учебники и пособия, словари, филологическую, 
историографическую, историческую и другую литературу на три-
надцати языках. К 1830-м гг. типография владела 23 шрифтами. 
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В этой типографии с 1833 по 1838 г. вышли в свет упомянутые три 
тома «Собрания актов, относящихся к истории армянского наро-
да», был издан первый «Армяно-русский словарь», составленный 
А. Худобашевым, воспитанником Лазаревского института, и мно-
гое другое.

В 1850-е гг. сформировалось новое поколение просветителей, 
ученых, писателей, получивших образование не только в Москве, 
но и в Петербургском и Дерптском университетах. Выдающими-
ся деятелями науки, литературы, носителями национально-осво-
бодительных идей, вдохновленные передовыми европейскими 
и российскими идеями, были Хачатур Абовян, Микаэл Налбандян, 
Геворг Додохян, Рафаэль Патканян, Смбат Шахазиз, все они впос-
ледствии стали признанными классиками армянской литературы. 
Они внесли новое дыхание в национально-освободительное дви-
жение, пришли на смену первому поколению, одними из лучших 
представителей которого было семейство Лазаревых.

Немалую роль в формировании новой волны армянской интел-
лигенции 1850-х гг. в том числе сыграл Лазаревский институт. Его 
выпускники уже приносили пользу отечеству, занимали высокие 
посты. Много сделал для науки и образования министр образо-
вания Иван Давыдович Делянов (1818–1897); его брат Николай 
Давыдович Делянов (1816–1897) был директором Лазаревского 
института с 1869 по 1897 г.

Плеяда лазаревцев 1850–1860-х гг., крупных ученых, педагогов 
внесла большой вклад в армянскую науку, поэзию, публицистику, 
общественную деятельность, этот период считается временем рас-
цвета арменистики как фундаментальной науки. Эти годы знаме-
нуются интенсивным выходом книг, учебников, словарей и хрес-
томатий по восточным языкам и литературам: Зармайра Мсеряна, 
Воскана Ованнисяна, Лазаря Будагяна и мн. других.

В их числе такие яркие имена того времени, поднявшие на 
новый уровень армянскую науку, как: Микаэл Налбандян, Степа-
нос Назарянц, Мкртич (Никита) Эмин, Георгий Кананов, Алек-
сандр Хаханов, Керовбе Патканов, Григорий Халатянц, Лазарь 
Лазарев и другие.

Степанос Исаевич Назарянц (1814–1879) – профессор Казан-
ского университета, затем профессор Лазаревского института, 
арменист, иранист. В 1857 г. в Москве Назарянцем был издан пер-
вый в России армянский демократический журнал «Юсисапайл» 
(«Северное сияние»). Разрешение на издание подписал лично 
император Александр II. С первых дней над выпуском работал 
поэт, революционный демократ Микаэл Налбандян. В дальнейшем 
из армянских писателей с журналом сотрудничали также Раффи 
и Рафаэль Патканян. Редакция находилась в здании Лазарев ского 
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института. Журнал издавался до 1864 г. и сыграл большую роль 
в культурной и общественной жизни армянства. В армянской науч-
ной литературе особенно акцентируется роль С. Назарянца как 
основателя и редактора журнала «Юсисапайл», сыгравшего огром-
ную роль в развитии культурно-исторического и политического 
самосознания народа. С журналом «Юсисапайл» сотрудничали 
представители самой передовой публицистической и художествен-
ной мысли. Активное участие в его организации принимал Мика-
эл Налбандян. Становление нового армянского литературного 
языка – ашхарабара (арм. светский, мирской) – связано с деятель-
ностью «Юсисапайла». Живая речь стала языком преподавания 
вместо уже устаревшего грабара, а затем пробила дорогу в печатном 
слове. Сформировался новый литературный язык, новое художест-
венное мышление, основанное на стихии народного языка. Вокруг 
журнала сплотились лучшие силы развивающейся новой армянс-
кой литературы, публиковались произведения Микаэля Налбандя-
на, Смбата Шахазиза, Рафаэля Патканяна, Раффи.

С. Назарянц – автор нескольких учебников и пособий, кото-
рые широко использовались не только в Лазаревском институте, 
но и во всех армянских школах того времени. «Первая духовная 
пища для армянских детей» (1853); «Йахагс пордзнакан окебана-
кан тчар» (1851) – первый опыт создания пособия по психологии 
для учащихся, составленный на армянском языке; «Андес Нор айа-
хосутеан» («Альманах новой армянской речи», 1857); «Тесакан 
горцнакан араджнорд рус лезви» («Теоретический и практический 
курс русского языка для армянских детей», 1871).

Также С. Назарянц – автор исследования «Абул-Кассем Фир-
дуси Тусский, творец Книги царей, известный под названием Шах-
Наме». Он перевел с персидского на русский язык «Гюлистан» 
Саади и издал в 1857 г. в Москве.

Лазарь Эммануилович Лазарев (1822–1884) – тюрколог, автор 
пособий, словарей, сравнительной грамматики наречий. Первый 
его труд – «Турецко-татарско-русский словарь наречий» (1864), 
имевший в качестве приложения «Краткую грамматику», второй – 
«Сравнительная хрестоматия турецкого языка наречий османов 
и адербайган с применением русских разговоров и пословиц» (1866). 
Подготовил словарь персидского языка, состоящий из 6 тыс. слов.

Павел Яковлевич Петров, выдающийся специалист по санскри-
ту, арабскому, персидскому языкам, переводчик и комментатор 
«Рамаяны», под его руководством взросла плеяда крупных ученых, 
воспитанников Лазаревского института, – Ф.Е. Корш, В.Ф. Мил-
лер, Л.З. Мсерианц и др.

Благодаря таким блестящим ученым, сформировавшимся 
в ЛИВЯ, как Г.А. Халатянц, К.П. Патканян, Н.О. Эмин, востокове-
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дение, и арменоведение, в частности, поднялось на новый уровень. 
Они являлись проводниками прогрессивных идей преподавания 
и воспитания, сформировавшихся в процессе всей их деятельности.

Выдающаяся роль в развитии востоковедной науки принадле-
жит ученому, арменисту, исследователю и ведущему преподава-
телю Лазаревского института Никите Осиповичу (Мкртич Овсе-
пович) Эмину (1816–1890). Именно с Лазаревским институтом 
связано интенсивное развитие арменистики как фундаментальной 
науки в целом, и в этом деле научные труды Эмина сыграли едва 
ли не главенствующую роль. Н.О. Эмин оставил обширное научное 
наследие (более 35 научных трудов). Еще будучи студентом Мос-
ковского университета, Эмин перевел с французского «Историю 
литературы средних веков», удостоившейся похвалы Надеждина 
в московском журнале «Телескоп». Он автор учебных пособий 
«Грамматика армянского языка» (1846), «Избранные отрывки из 
древних и современных армянских историков» (1849). Его работа 
«О народных исторических песнях армян» (1850) стала первым 
систематическим исследованием в этой области и включала мно-
гочисленные этнографические материалы; фундаментальный труд 
«Мовсес Хоренаци и древние армянские сказания» был издан на 
русском в 1881 г., на армянском языке – в 1886, 1887 гг. Сборники 
трудов Эмина были обобщены в изданиях «Исследования и ста-
тьи Н.О. Эмина по армянской мифологии, археологии и истории 
литературы (1859–1882)» (1896); «Переводы и статьи по духовной 
армянской литературе, апокрифы, жития, слова и др. (1859–1882)» 
(1897). Многие работы Эмина переведены на европейские языки.

Георгий Ильич Кананов (1834–1897) происходил из дворянско-
го рода. Окончил Ставропольскую губернскую гимназию (1852) 
и специальные классы при ней и, получив направление, поступил 
на историко-филологический факультет Московского университе-
та, который окончил в 1858 г. Был оставлен при университете на 
кафедре общей истории и начал преподавательскую деятельность 
в московских частных учебных заведениях Циммермана и Брока. 
С 1861 г. стал инспектором гимназических классов в Лазаревс-
ком институте восточных языков, затем был инспектором инсти-
тута, а с июля 1881 г. до своей кончины – его директором. Вместе 
с В.И. Герье он читал в специальных классах курс истории Востока; 
с 1871 г. исполнял должность экстраординарного профессора исто-
рии Востока.

Из его опубликованных работ примечательны «Европа и Тур-
ция в армянском вопросе», «Очерк о зейтунских армянах во время 
восстания в шестидесятых годах», «О реформе гимназий и гим-
назический устав 1871 г.», а также посмертная статья «Армяне 
в России».
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Григорий Абрамович Халатянц (1858–1912), последователь 
и преемник традиций Н. Эмина. 30 лет его деятельности были 
отданы востоковедению и Лазаревскому институту. Тема его 
магистерской диссертации – «Армянский эпос в трудах Моисея 
Хоренского». Он был блестящим издателем и редактором, основал 
серию научных изданий «Эминский этнографический фонд». Под 
его руковод ством было издано знаменитое Лазаревское Евангелие 
IX в. под редакцией Кананова.

Грузиноведение в Лазаревском институте представлено тру-
дами Ильи Лазаревича Серебрякова-Окромчеделова, автора трудов 
«Происхождение грузинского алфавита», «Клинообразные надпи-
си близ о. Ван», «Заметки по грузинской летописи». А.С. Хаханов 
продолжил преподавание грузинского языка и литературы.

В 1850–1860-е гг. деятельность Института все расширяется 
и принимает более универсальный характер. Систематическое раз-
ностороннее образование, научная и литературно-общественная 
деятельность, огромная библиотека и собрание древностей, связь 
с научными центрами мира и армянскими диаспорами, помощь 
армянству обеспечили институту роль культурного, образователь-
ного и научного центра.

В Лазаревском институте сформировалась плеяда выдающихся 
ученых-востоковедов, заложивших основу глубоко научного систе-
матического изучения восточных языков и культур. Именно науч-
но-практическая деятельность Лазаревского института привела 
к формированию новых методологий исследования Востока. Изу-
чение столь большого количества языков, постоянное общение уче-
ных между собой и владение одним ученым несколькими языками 
привело к разработке сравнительно-исторического метода в трудах 
московских ученых. Научная и преподавательская деятельность 
таких крупнейших востоковедов, как Ф.Е. Корш, Б.В. Миллер – 
осетинолог («Осетинские этюды»), А.Е. Крымский – тюрколог, 
арабист, В.И. Гордлевский – тюрколог, связана с Лазаревским 
ин ститутом.

Агафангел Ефимович Крымский оставил обширное научное 
наследие по арабистике, семитологии, тюркологии: «Очерк раз-
вития суфизма» (1895), «Лекции по истории семитских языков», 
«Мусульманство и его будущность» (1899) и многое другое. Он 
написал также большое количество учебных пособий, программ.

Алексей Николаевич Веселовский (брат Александра Веселовско-
го, который преподавал в Петербургском университете) читал лек-
ции в Лазаревском институте (его лекции сохранились в студен-
ческих записях), был приверженцем сравнительно-исторического 
анализа, вводил в лекции по русской словесности востоковедные 
элементы, сопоставлял литературы Запада и Востока.



418 Б.С. Зулумян

Юрий Алексеевич Веселовский в 1886–1890 гг. учился в ЛИВЯ, 
после окончания Московского университета стал разносторонним 
ученым, пламенным поклонником, исследователем и пропаган-
дистом армянской литературы. Вместе с М. Берберяном соста-
вил сборник «Армянские беллетристы» (1893), в сотрудничестве 
с Александром Цатуряном перевел «Пепо» Г. Сундукяна (1896), 
написал исследования «Очерки об армянской литературе и жизни» 
(1906), «Армянская муза» (1907), «Влияние русской литературы 
на армянскую литературу» и др. Ю. Веселовский даже составил 
устав Общества бывших воспитанников Лазаревского института, 
которое плодотворно функционировало при его деятельном учас-
тии и, в частности, активно помогало бедным студентам.

В 1897 г. преподаватели ЛИВЯ совместно с русскими учеными 
издали сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армя-
нам». В нем приняли участие Г. Халатян, Л. Мсрян, Г. Кананов, 
Г. Джаншян, Ю. Веселовский, М. Никольский, В. Миллер и другие.

С последней трети XIX в., когда учебно-образовательный про-
цесс был в основном уже обеспечен необходимой литературой 
и программами, научная деятельность Института приняла система-
тический и фундаментальный характер. Особый интерес представ-
ляют труды известного востоковеда, воспитанника Лазаревского 
института К. Езяна (Езов) «Сношения Петра Великого с армян-
ским народом» (1898) и «Начало сношений Эчмиадзинского пат-
риаршего престола с русским правительством» (1891).

Всеволод Миллер (1848–1913), выдающийся иранист, В 1897 г., 
не оставляя преподавания в Московском университете, возгла-
вил Лазаревский институт восточных языков, где до 1911 г. читал 
лекции по истории Востока и вечерний курс по санскриту. Также 
с 1897 г. он был председателем Восточной комиссии Московского 
археологического общества. При его руководстве в Лазаревском 
институте, научные исследования поднялись на новую высоту. 
Первым изданием серии научных работ явился «Эминский этног-
рафический сборник», издаваемый на деньги, завещанные Н. Эми-
ном. Всего в серии стараниями и под редакцией Г.А. Халатянца 
вышло четыре тома: «История Армении Моисея Хоренского. Пер. 
Н. Эмина», «Исследования и статьи по армянской мифологии, 
археологии, истории и истории литературы Н.О. Эмина (1859–
1882)», «Переводы и статьи Н.О. Эмина по духовной армянской 
литературе: апокрифы, жития», «Исследования Н.О. Эмина по 
армянскому языку, литературе (1840–1855)» (на арм. яз.). Четыре 
выпуска были посвящены работам Н. Эмина. В дальнейшем выпус-
ки включали работы различных исследователей по многим восто-
коведным направлениям. Этнографические материалы, собранные 
А. Мхитарянцем, «Армянский народный эпос и сказки, собран-
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ные С. Айкуни. Ч. 1». Часть 2 этих материалов была опубликова-
на в 4 выпуске. Армянским и курдским эпическим сказаниям был 
посвящен выпуск 5.

В 9-м выпуске был издан «Провинциальный словарь армян-
ского языка» Грачья Ачаряна, будущего крупнейшего армянского 
лингвиста.

В эти же годы было положено начало научной серии «Труды по 
востоковедению», в 1899 г. она открылась публикацией уникаль-
ного памятника – армянской рукописной книги «Древнеармянское 
Евангелие 887 года». Подготовил издание и написал предисловие 
проф. Г.А. Халатянц. В серии вышло всего четыре выпуска, посвя-
щенных арменоведению, остальные большей частью были состав-
лены из трудов по тюркологии, арабистике, осетинологии, грузи-
нологии, иранистике. Многие из них отредактированы и написаны 
А.Е. Крымским.

Серия «Древности восточные» издавались под эгидой Вос-
точной комиссии, учрежденной в 1888 г. Весь период с конца XIX 
и начала XX в. Институт продолжал интенсивную научную и лите-
ратурную деятельность. Выходили выпуски серий, литератур-
ный альманах. Институт продолжал готовить кадры, приносящие 
огромную пользу стране, многие из них стали выдающимися деяте-
лями армянской, русской и других национальных культур. Здесь 
учились П. Макинцян, А. Мясникян, Ц. Ханзадян, О. Оганджанян 
и великий армянский поэт Ваан Терьян, который был редактором 
литературного альманаха и именно здесь были опубликованы его 
первые поэтические опыты. В Институте царила атмосфера друж-
бы и взаимопонимания между преподавателями К. Кусикяном, 
Б. Гаспаряном, С. Шахазизом и др. и учащимися; об этих взаимо-
отношениях поэт Александр Цатурян вспоминал как о «любовью 
скрепленной поэме», «золотой сказке».

Благодаря литературной деятельности выпускника Лазарев-
ского института Г. Ахвердяна были собраны и впервые опублико-
ваны стихи гениального армянского поэта Саят-Новы, творившего 
на трех языках: армянском, грузинском и тюркском. Свой научный 
путь начали в Лазаревском институте литературовед Д.Д. Благой, 
лингвист Р.О. Якобсон, один из основоположников московской 
лингвистической школы Р.И. Аванесов.

Интересные воспоминания оставил о годах учебы в Лазарев-
ском институте великий русский режиссер К. Станиславский. 
Впоследствии он возглавил театральную студию в Доме культуры 
Армении, который находился в том же здании после реорганиза-
ции ЛИВЯ.

Благодаря издательской деятельности Института и типог-
рафии были изданы сотни ценнейших книг, обеспечена учебная 
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база преподавания. Библиотека Института к моменту его реорга-
низации в 1918 г. составляла 40 тыс. единиц хранения. Она легла 
в основу фонда Армянской государственной публичной библиоте-
ки им. Мясникяна.

В 1920 г. декретом В.И. Ленина ЛИВЯ был переименован в Инс-
титут живых восточных языков (ЦИЖВЯ), через год по постанов-
лению ВЦИК слился с факультетом востоковедения Московского 
университета, в результате чего и был создан Московский Инсти-
тут востоковедения (1920). Часть архивных материалов, картин, 
древностей были переданы в Армению, хранятся в Матенадаране, 
часть в Институт востоковедения АН, в московские и петербург-
ские архивы.

Открытость русской культуры к диалогу, к восприятию ино-
национального наследия подтверждается уникальным научным 
и художественным изданием «Армянская поэзия с древнейших 
времен до наших дней» (1906) под редакцией и со вступитель-
ной статьей В.А. Брюсова. В организации, подборе стихотворного 
материала активное участие принимал великий армянский поэт-
символист Ваан Терьян. Сами переводы, выполненные лучшими 
русскими поэтами – Блоком, Бальмонтом, самим Брюсовым – 
и собственно вступительная статья Брюсова показали армянскую 
литературу в том объеме и качестве, которые позволили увидеть 
в иной культуре глубоко родственное, духовно близкое и оценить 
ее как одну из величайших «побед человеческого духа».

Традиции Лазаревского института были продолжены и в совет-
ское время не только в Институте востоковедения РАН, Москов-
ском институте международных отношений (в этих учреждениях 
находится часть фондов Лазаревского института), но и в таком 
единственном в своем роде научном учреждении, как Институт 
мировой литературы им. М. Горького РАН, где изучаются почти 
все основные литературы народов мира. В 1953 г. в Институте был 
создан сектор литератур народов СССР, где в числе других изу-
чалась и армянская литература. Координатором и инициатором 
многих научных проектов была талантливый ученый и литера-
тор Арфо Аветисовна Петросян. Сектор, а затем и отдел, выпол-
нял координационную роль в изучении национальных литератур: 
готовились кадры для республик, активно проводились мероп-
риятия по восстановлению имен, реабилитации писателей, выра-
батывалась методология изучения, в основе которой лежала идея 
национального своеобразия литератур. По инициативе Петросян 
был создан сектор фольклора, положено начало серии «Эпическое 
наследие народов мира». Она автор работ по армянскому роман-
тизму («Проблемы национального романтизма», 1967), по истори-
ческому развитию национальной литературы (История армянской 
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литературы, 1-я гл.), романного искусства («Ширванзаде и его 
предшественники», ВЛ, № 10, 1962). Многие годы в Секторе лите-
ратур народов СССР изучение армянской литературы возглавляла 
Софья Мовсесовна Хитарова, специалист по творчеству Исаакяна, 
поднимавшая в своих работах теоретические проблемы взаимо-
действия стилей («Стилевые поиски и взаимодействие литератур», 
1976).

Значительный интерес представляют работы талантливого 
филолога Льва Николаевича Арутюнова. Его труды по поэзии Саят-
Новы, Егише Чаренца, современной армянской прозе не потеряли 
научной ценности и сегодня. В целом, труды ученых – существен-
ный вклад и в отечественное литературоведение, и в российскую 
науку, в изучение литератур народов, связанных территориально 
и общностью историко-культурных путей развития.

На современном этапе изучение армянской литературы в соот-
ветствии с методологией, существенно скорректированной в пос-
тперестроечные годы в Отделе литератур народов России и СНГ 
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, преображается в широкий кон-
текст мировой литературы на сопоставительном материале с дру-
гими типологически родственными литературами, с ориентацией 
на идеи толерантности (на данный момент это понятие приобре-
ло крайне негативную коннотацию из-за деятельности полити-
ков), диалогичности современного мира и сохранения феномена 
национального образа мира. Направление представляет старший 
научный сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук 
Бурастан Сергеевна Зулумян.

Особое значение для восстановления традиций, прерванных 
в 1990-е гг., имеет введение языков стран Кавказа и Центральной 
Азии в программу изучения восточных языков в ИСАА МГУ. 
Армянский язык преподавался в качестве первого восточного на 
кафедре иранистики (преподаватель, филолог-классик, кандидат 
исторических наук Елена Давидовна Джагацпанян) вместе со 
всем спектром арменоведческих дисциплин – историей, геогра-
фией, литературой. Преподавание армянского языка имеет значе-
ние не только для современных коммуникативных и обществен-
ных взаимоотношений стран региона, но по-прежнему сохраняет 
свою академическую и историко-культурное значение для изу-
чения истории стран Кавказа и Востока в целом благодаря уни-
кальному рукописному и книжному наследию, во многом еще не 
исследованному.

Формирование нового поколения арменоведов в России, 
несомненно, будет способствовать восстановлению традиций Лаза-
ревского института и взаимоузнаванию и взаимопониманию уни-
кальных национальных культур в новом глобализированном мире. 
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Сегодня вновь стоит задача преподавания национальных языков, 
литератур истории стран Ближнего зарубежья на новом систем-
ном, сравнительно-историческом и культурологическом уровне.

Примечания

1  Диалог культур в глобализирующемся мире: мировоззренческие основания 
и ценностные приоритеты. М., 2005.

2  Философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1. М., 1967 г. В этой энциклопедии нет 
статьи «Диалог».

3  См.: Новейший философский словарь. Мн., 1999; Новая философская 
энциклопедия: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 660.

4  Платон. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 407.
5  Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С. 119–124.
6  См.: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 4; Барт Р. Семи-

отика и поэтика. М., 1994.
7  Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991; Понимание как 

логико-гносеологическая проблема: Сб. науч. трудов / отв. ред. М.В. Попо-
вич. Киев: Наукова думка, 1982. 272 с.

8  Цитату аббата Вильфруа см: Институт древних рукописей им. М. Маштоца 
(Матенадаран). Фонд Лазаревых. Оп. 113. Ед. хр. 78. Л. 3. Пер. на русский 
язык Н.О. Астарханов.

9  См. о Лазаревском институте: Базиянц А.П. Лазаревский институт в исто-
рии отечественного востоковедения. М., 1973; Зиновьев А. Исторический 
очерк Лазаревского института восточных языков. СПб., 1855; Веселовский 
Н.И. Сведения об официальном преподавании восточных языков в России, 
литогр. изд.; Семидесятипятилетие Лазаревского института восточных 
языков: Исторический очерк и приложения Г.И. Кананова. М., 1891; Хаха-
нов А. Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института вос-
точных языков. М., 1903. С. 111–147 (Хаханов приводит основной список 
работ профессорско-преподавательского состава); Гидулянов П. Материалы 
для истории Лазаревского института восточных языков. М., 1914; Игитян 
А.Г. Лазаревский институт. Ереван, 1969 (на арм. яз); Дилоян В.А. Из исто-
рии общественно-политической деятельности Лазаревых (вторая половина 
XVIII в.). Ереван, 1989 (на арм. яз.); Правила и программы Лазаревского 
института восточных языков. М., 1908.



Армянская и русская музыка: 
диалог на перекрестке мировых культур

Карине А. Авдалян
Независимый эксперт-исследователь, 

кандидат искусствоведения, музыковед, искусствовед,
культуролог, Гюмри, Республика Армения, 

sargis.avdalyan@rau.am 

Аннотация. Статья посвящена роли выдающегося представителя 
мировой музыкальной культуры – композитора Арана Ильича Хача-
туряна в диалоге и взаимообогащении традиций русской и армянской 
музыки в условиях складывания и развития советской музыкальной 
традиции. Карине Авдалян справедливо показывает определенные лаку-
ны в оценке места и роли А.И. Хачатуряна в мировой музыке, имеющие 
место даже в таких фундаментальных и популярных энциклопедиях как 
«Классическая музыка: Великие композиторыи их шедевры» (Лондон, 
1994, 2005). При этом автор характеризует как многочисленные про-
изведения, посвященные армянским сюжетам (балет «Гаяне», песен-
ное творчество- «Песня о Ереване», «Армянская застольная», «Песня 
о девушке», «Баллада о Родине», песни к фильму «Зангезур» и др.), так 
и произведения, опирающиеся на сюжеты античности, средневековья 
или русской и советской классики (балет «Спартак», музыка к драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» к спектаклю «Макбет», к кинофильму 
«Отелло», «Сталинградская битва» и др.) Во всем уникальном твор-
честве этого выдающегося Мастера причудливо переплетаются два эти 
направления, свидетельствующие о безграничном богатстве армянской 
и русской музыкальной культуры. 
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Abstract. the article is devoted to the role of the outstanding representative 
of world musical culture – composer Aran Ilyich Khachaturian in the dialogue 
and mutual enrichment of the traditions of Russian and Armenian music in 
the context of the formation and development of the Soviet musical tradition. 
Karine Avdalyan rightly shows certain gaps in assessing the place and role of 
A.I. Khachaturian in world music, which take place even in such fundamental 
and popular encyclopedias as “Classical music: Great composers and their 
masterpieces” (London, 1994, 2005). At the same time, the author characterizes 
both numerous works dedicated to Armenian subjects (the ballet “Gayane”, 
songwriting – “Song about Yerevan”, “Armenian drinking”, “Song about 
a Girl”, “Ballad of the motherland”, songs for the film “Zangezur”, etc.), and 
works based on plots antiquity, the middle Ages or Russian and Soviet classics 
(ballet “Spartacus”, music for the drama by m.Yu. Lermontov’s “masquerade” 
for the play “macbeth”, for the movie “othello”, “the Battle of Stalingrad”, 
etc.) these two directions are intricately intertwined in the entire unique work 
of this outstanding master, testifying to the boundless wealth of Armenian and 
Russian musical culture.
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Классик армянской, советской и мировой музыки Арам Хача-
турян нередко заявлял, что он, «воспитанный и выросший на 
русской культуре», не перестает ощущать себя «истинным патри-
отом-армянином». Это явное противоречие не казалось ему нераз-
решимым. В письме к А.Я. Гаямову от 3 июня 1945 г. (откуда взяты 
процитированные выше слова) композитор писал: «…Я жажду свое 
армянское вынести на большую дорогу. На этой большой дороге 
много русел, одно из больших русел – это русская музыка; вот мое, 
я хочу, чтоб присовокупилось к этому большому руслу, называемо-
му русская музыка…»1

Это известное высказывание великого композитора напол-
нено глубоким смыслом и представляет собой целую программу 
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деятельности, которую поставил перед собой как деятелем музыки 
А. Хачатурян. Итак, существует «большая дорога» – это история 
мировой музыки; на этой дороге есть «большие русла» (нацио-
нальные или интернациональные, но в данном контексте имеются 
в виду, скорее всего, национальные течения и школы). Путь яркой, 
самобытной и оригинальной музыкальной культуры сравнительно 
малого народа – армян – в мировую культуру сложен и тернист. 
Поставив перед собой как выдающимся музыкантом, могучей твор-
ческой личностью и армянином – патриотом трудную, но величес-
твенную задачу – проложить дорогу армянской музыке в мировую 
культуру, А.И. Хачатурян нашел для этого один из нескольких 
возможных, но на практике оказавшийся наиболее оптимальным 
и эффективным путь: прийти в мировую музыкальную культуру 
вместе с русской музыкой, рядом с ней и вслед за нею.

Среди упомянутых «больших русл» музыкального развития, 
имеющегося в виду А. Хачатуряном мы можем назвать, наряду 
с упомянутой им русской музыкой (как «одним из больших русел» 
мировой музыки, каковым русская музыка стала на рубеже XIX–
XX вв.) также, например, такие русла как: итальянскую музыку, 
австро-немецкую музыку, французскую, скандинавскую (условно 
соединяя норвежскую, финскую, датскую и др. разновидности), 
английскую, испанскую, польскую, венгерскую, североамериканс-
кую, латиноамериканскую, афроамериканскую… Не все из них, по- 
видимому, можно назвать, с современных позиций, «большими»; 
какие-то «русла» заслуживают характеристики как «малые» или 
«средние». Сегодня в начале XXI в., очевидно, что среди этих, боль-
ших и малых «русл» национально-музыкального развития, размес-
тившихся параллельно друг другу на «большой дороге» мировой 
музыкальной культуры есть русло армянской музыки. И у этого 
русла есть свое определенное лицо.

Само собой разумеется, что перечисленные национальные 
«русла» различаются по своему масштабу, степени известности 
и популярности среди исполнителей и слушателей; по значитель-
ности художественно-эстетического вклада в мировую музыку, по 
степени технической и формальной новизны в истории мировой 
музыкальной культуры. Понятно и то, что музыка народов Вос-
тока, при всем своем национальном и жанрово стилевом многооб-
разии, продолжает оставаться для европейского слуха во многом 
«экзотической» и в то же время кажется неподготовленным слуша-
телям неразличимо однообразной, с трудом дифференцируемой по 
каким-либо признакам (ладовым, мелодическим, инструменталь-
ным, принципам формообразования и т. п.). Музыка Индии, Китая, 
Японии, Кореи, Индокитая, Ирана, арабских и тюрко-мусульман-
ских стран, не говоря о многочисленных первобытных племенах 
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Африки, Полинезии, при всем проявляющемся иногда любопытс-
тве со стороны слушателей, до сих пор остается периферией миро-
вой музыкальной культуры. Можно констатировать, что именно 
А. Хачатуряну, как представителю не только музыки советского 
Востока, но и музыки Востока вообще, удалось первым взойти на 
Олимп мировой музыкальной культуры, в составе знаменитой 
советской «тройки» композиторов (С. Прокофьев, Д. Шостакович 
и А. Хачатурян).

Впрочем, и это «триумфальное восхождение» на вершины миро-
вой музыкальной культуры до сих пор с трудом осознается запад-
ной музыкальной мыслью. Показательной здесь является, напри-
мер, фундаментальная (и в то же время популярная) энциклопедия 
Джона Стэнли «Классическая музыка: Великие композиторы и их 
шедевры» (Лондон,1994; 2005), недавно переведенная на русский 
язык. В этом объемистом труде «русло» русской музыки представ-
лено именами композиторов, расположенных в следующем поряд-
ке: М. Глинка, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков 
и П.И. Чайковский («Эпоха романтизма»); А. Скрябин («Насле-
дие романтизма»); С. Прокофьев, С. Рахманинов, И. Стравинский 
и Д. Шостакович («Начало ХХ века»); Г. Уствольская, С. Губай-
дуллина («Современная эпоха»)2. 12 имен; странная рубрикация; 
еще более странный выбор и последовательность представления. 
В маргиналиях к разделу «Начало ХХ века» под названием «Дру-
гие композиторы рассматриваемого периода» (в ряду: А. Руссель, 
Ф. мартен, Б. Мартину, К. Шимановский) упоминается «армянин 
Арам Хачатурян», который «в балетах «Гаяне» и «Спартак» углу-
бился в более экзотические сферы»3 (по сравнению соответствен-
но с французской, швейцарской, чешской и польской музыкой). 
Кроме того, на той же странице в статье о Д. Шостаковиче можно 
прочитать: «Его (Д. Шостаковича. – К. А.) все возрастающее вни-
мание к камерной музыке, способной выражать более личные 
настроения, стало причиной очередных гонений: вместе с другими 
советскими коллегами, Прокофьевым и Арамом Хачатуряном, он 
пострадал в культурной чистке 1948 г.»4. 

Как видим, на «большой дороге» мировой музыки с различ-
ных национальных точек зрения составляющие ее «русла» видятся 
разительно по-разному. В данном случае, русло «русской музы-
ки» представляется, на фоне западноевропейской музыки, отнюдь 
не «большим», но и скорее «малым»; а вхождение А. Хачатуряна 
в мировую музыку через русло «русской музыки» в «дополнитель-
ном списке» 13-м или 14-м композитором после Глинки можно 
считать даже большим успехом для британского музыкального 
справочника. Однако этот «успех» означает на деле, что критерии 
отбора композиторов и оценки их творчества для «музы кантов 
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с большой дороги» по-прежнему остается не то «делом вкуса» 
(весьма субъективного), не то политического произвола (довольно 
конъюнктурного).

Ведь у автора энциклопедического справочника получается, 
что «культурная чистка 1948 г.» («ждановское» постановление ЦК 
ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба») была вызвана 
«возрастающим вниманием к камерной музыке», выражающей 
по преимуществу «личные», а не общественные «настроения»; 
причем это внимание было подмечено не только у Шостаковича, 
но и у Прокофьева, и у Хачатуряна. Довольно нелепое объясне-
ние, притом совершенно не квалифицированное. Заметим также, 
что из «шедевров», обещанных к рассмотрению в энциклопедии, 
у Хачатуряна названы лишь два- музыка балетов «Гаяне» и «Спар-
так» (знакомые автору, очевидно по балетным гастролям на Запа-
де Большого и Мариинского театров), но если музыку из балета 
«Гаяне» можно, действительно, рассматривать, с западной точки 
зрения, как «экзотическую сферу» (Советская Армения времен 
коллективизации), то «Спартак» обращает взор зрителей как раз 
к началам европейской истории – римской античности – и почти 
полностью лишен как восточной, в том числе собственно армянс-
кой, так и советской «экзотики».

На самом деле А.И. Хачатурян как великий реформатор музы-
ки ХХ в. решал в своем творчестве одновременно две различные 
задачи: с одной стороны, он должен был утвердить национальное 
своеобразие и художественную ценность армянской музыки («свое 
армянское»); с другой, – нужно было наметить пути вхождения – 
не одной только армянской музыки, но и всей музыки Востока в ее 
лице – в мировую музыкальную культуру как ее органической 
(а не экзотической или периферийной) части. Для решения первой 
задачи нужно было показать все самое характерное, национально-
своеобразное и даже экзотическое (для западного слуха) в армян-
ской музыке. Для решения же второй задачи нужно было, наобо-
рот, найти «связующие звенья» между армянской музыкой как 
музыкой Востока (как известно, в армянской музыке обобщены 
интонации, лады, жанры и стили многих народов Востока (Кавка-
за и Закавказья, Передней и Малой Азии, Месопотамии, Ближнего 
Востока и Средиземноморья), взаимодействовавших между собой 
на протяжении нескольких тысячелетий культурной истории 
и аккумулировавших вековые традиции Востока, и западноевро-
пейской музыкальной культуры как магистрали мировой музыки.

Не случайно в творчестве А. Хачатуряна довольно четко раз-
личаются произведения собственно национальной ориентации 
(как правило, созданные на сюжеты из армянской жизни или напи-
санные на армянские слова, если это вокальные произведения) 
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и музыка интернационального и общечеловеческого характера 
(включая сюда и обращение к явлениям русской культуры). К пер-
вой группе относятся, например, такие яркие образцы националь-
но-культурного самоутверждения армянского, как балет «Гаяне» 
(1942); «Гимн Армении» (1944); 5 армянских народных песен 
(1931); 3 арии для солистов, хора и оркестра (1944–1946); «Поэма» 
(слова народные), «Легенда» (слова О. Туманяна), «Дитфирамб» 
(слова М. Пешикташкляна); песни на слова Ашота Граши: «Песня 
о Ереване», «Армянская застольная», «Песня о девушке», «Песня» 
(1948–1952); «Баллада о Родине» (слова А. Гарнаркерьяна, 1961). 
Сюда же относится и музыка к спектаклям «Багдасар ахпар» (1927) 
и «Восточный дантист» А. Пароняна (1928), «Хатабала» (1928) 
и «Разоренный очаг» Г. Сундукяна (1935), написанная в ранний 
период творчества композитора, музыка 30-х годов, сочиненная 
к первым армянским звуковым фильмам – экранизации пьесы 
Г. Сундукяна «Пэпо» (1935) и фильму «Занзегур» (1938). Нацио-
нально ориентированными следует признать и первые произведе-
ния Хачатуряна в новых для армянской музыки жанрах – первый 
национальный балет «Счастье» (1939), Первая симфония (1935), 
посвященная 15-летию установления советской власти в республи-
ке, первые инструментальные концерты – для фортепиано (1936), 
скрипки (1940) и виолончели (1946) с оркестром.

Другой круг произведений Хачатуряна – обобщенно-интер-
национальный. Здесь и балет «Спартак» (1956); 2-я (1943) и 3-я 
(1947) симфонии; Торжественная поэма (1950), «Ода радости» 
для солистов, хора и оркестра (1956); Приветственная увертюра 
(1958); Танцевальная сюита (1933); музыка к драме Лермонтова 
«Маскарад» (1944), «Русская фантазия» (1944); концерты рапсо-
дии для скрипки (1961), для виолончели (1963) и для фортепиано 
с оркестром (1968). Сюда же следует отнести музыку к шекспиров-
ским произведениям – к спектаклю «Макбет» (1955), к кинофиль-
му «Отелло» (1956), музыка к советским послевоенным кинофиль-
мам («Русский вопрос» М. Ромма, 1948; «Владимир Ильич Ленин» 
М. Ромма, 1948; Сталинградская битва, 1949 и др.). Во всех этих 
произведениях, так сказать, «космополитического» плана, А. Хача-
турян ищет различные способы выражения наднациональных, 
общечеловеческих чувств, вырабатывает особый интернациональ-
ный неостиль, вершинное воплощение которого мы видим в музы-
ке балета «Спартак».

Слушатель музыки «Спартака» вполне может представить, что 
именно так могла бы звучать в симфоническом исполнении музы-
ка многонационального эллинистического Рима, синтезирующая 
в себе черты европеизма и ориентализма (хотя на самом деле ком-
позитор, познакомившись с образцами музыки того времени, нашел 
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их настолько невыразительными, что был вынужден отказаться от 
их использования в музыке балета). При этом автор не изменяет 
своему яркому национальному стилю, не отступает от достигнутых 
образно-стилевых форм музыкальной выразительности, – он нахо-
дит средства наднационального синтеза, в котором узнаются и кон-
кретно-национальные черты, но главенствует выражение общече-
ловеческого, поднимающие произведения Хачатуряна до уровня 
мировой классики всех веков и народов. 

Примечания
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музыка. 1983 № 7. С. 11. Цит. по: Юзефович В. Арам Хачатурян. М., 1990. 
С. 163.
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а как эстонский, по происхождению, или даже современный австро-немец-
кий композитор (с. 261), а в статье о Губайдуллиной упоминаются безлич-
но А. Шнитке и Э. Денисов как представители музыкального авангарда, 
«чутко прислушивающимся к тому, что происходило в Западной Европе» 
(с. 258).

3  Стэнли Дж. Классическая музыка: Великие композиторы и их шедевры: 
Пер. с англ. / предисл. Н. Кеннеди, сэра Г. Солти. М., 2006. С. 231.
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Ages, the tragic events of the Armenian Genocide at the beginning of the 20th 
century, the history of the First Republic of Armenia, created in 1918 year, 
the Soviet period of Armenian history and the current stage of independent 
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Историко-географическая справка

Армения – это страна, которая расположена на Южном Кав-
казе. Ее территория находится на севере географического реги-
она Передняя Азия и на северо-востоке Армянского нагорья. 
Важно отметить, что у Армении нет выхода к морю. Она граничит 
с несколькими странами: на севере с Грузией, на юге с Исламской 
Республикой Иран, на западе и юго-западе с Турецкой Республи-
кой, на юго-западе с Нахичеванской Автономной Республикой, 
Азербайджан, на востоке также с Азербайджанской Республикой. 
Общая площадь страны составляет 29 743 км².

Население Армении, по данным переписи 2022 г., составля-
ет 2 928 914 человек1, большинство – этнические армяне (98,1%), 
также в республике проживают езиды, русские, ассирийцы, укра-
инцы, курды, греки, евреи и др.

Cтолица – Ереван, один из древнейших городов в мире, осно-
ванный около 2800 лет назад. В нем, по данным Национальной ста-
тистической службы, проживают 1068 млн человек.

Подавляющее большинство населения Армении – христиане, 
последователи Армянской Апостольской Церкви. Армяне приня-
ли христианство в 301 г. благодаря деятельности Григория I Про-
светителя, став первой страной в мире, принявшей христианство 
в качестве государственной религии. Также есть общины армян-
католиков и мусульман.

Армения имеет богатую древнюю историю. Например, в местах 
как Арзни и Нурнус, а также в других районах Армянского наго-
рья, были найдены древние поселения с каменными орудиями, 
свидетельствующими об искусстве и навыках древних жителей. 
В Разданском ущелье, Лусакерте и других местах были обнаруже-
ны пещеры-жилища, где предположительно проживали древние 
люди. Одной из ранних культур, процветавших в эпоху неолита на 
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этой территории, является Шулавери-Шомутепинская ку льтура, 
которая просуществовала с VI по IV тыс. до н. э. Эта культура 
отличалась своими уникальными художественными произведе-
ниями и ремесленными навыками. Кроме того, другими важными 
ранними культурами, которые оставили свой след на Армянском 
нагорье, были Кура-Аракская культура (IV–II тыс. до н. э.) и Триа-
летская культура (2200–1500 гг. до н. э.). Интересный факт заклю-
чается в том, что на территории современного Еревана, в районе 
Шенгавита, было обнаружено поселение, которое датируется нача-
лом бронзового века, примерно V–III тысячелетия до нашей эры. 
Это свидетельствует о древних корнях и истории этого региона, 
а также о развитии общества и культуры в древности. Армянское 
нагорье славится своими ремесленными традициями: археологи-
ческие находки свидетельствуют о том, что жители этого региона 
уже в глубокой древности владели различными ремеслами. Напри-
мер, уже в V–IV тыс. до н. э. они мастерили изделия из меди, а во 
II тыс. до н. э. овладели техникой работы с железом. Эти навыки 
и знания позволяли древним жителям производить различные 
предметы, инструменты и украшения. Климатические особеннос-
ти региона обусловили высокую степень сохранности некоторых, 
самых неожиданных и захватывающих археологических находок, 
что позволяет современным историкам судить об уровне развития 
культуры этого общества. 

Так, в пещере Арени в Вайодзорской области была найдена 
кожаная обувь, возраст которой превышает 5500 лет. Это мягкие 
туфли с заостренными концами, известные как чарохи. Находка, 
относящаяся к периоду энеолита (3600–3500 гг. до н. э.), представ-
ляет собой уникальный артефакт, демонстрирующий навыки и тех-
нологии древних мастеров. 

Еще одна группа ценнейших археологических источников, 
обнаруженных на территории Республики Армения, включа-
ет мегалитические сооружения, такие как менгиры, дольмены, 
кромлехи. Около современных сел Кош и Агавнатун были найдены 
хорошо сохранившиеся циклопические крепости и строения. Боль-
шое скопление найденных древних каменных сооружений разме-
щено около горы Арагац и в современной Арагацотнской области. 
Эти сооружения являются свидетельством древних инженерных 
и строительных навыков древних жителей этого региона, а также 
указывают на их культурное и религиозное наследие.

Первые протормянские племена (урарты, хурриты, лувийцы 
и др.), населяющие Армянское нагорье, упоминаются уже на рубе-
же IV–III тыс. до н. э. Среди протормянских обществ наибольшую 
известность приобрело государство Урарту, также известное как 
Ванское царство. Первые упоминания о нем как о союзе племен 
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относятся к XIII в. до н. э, а как о едином государстве – к IX в. до 
н. э. Объединив под своей властью множество племен, оно стало 
одним из могущественных государств Передней Азии. В начале 
1 тыс. до н. э. Урарту соперничало с Ассирией за влияние в регио-
не. Важным политическим, экономическим и культурным центром 
в регионе был город Тушпа – столица Урарту (современный город 
Ван в Турции). 

Начало существованию государства Урарту было положено 
в 859 г. до н. э., когда Ванский князь Арам объединил под своей 
властью множество племен и провозгласил себя царем. Именно это 
государство упоминается в Ветхом Завете под названием «Араратс-
кая страна», поскольку само слово «Урарту» является искаженной 
ассирийской формой слова «Арарат». Однако в VI в. до н. э. могу-
щество Урарту начало ослабевать. Натиск со стороны мидийцев и 
скифов, а также внутренние противоречия привели к краху госу-
дарства. Несмотря на свою недолгую историю, Урарту оставило 
значительный след в истории Передней Азии. Его культура, язык, 
архитектура и военное искусство оказали влияние на развитие 
соседних народов. До наших дней сохранились многочисленные 
руины урартских крепостей, дворцов, храмов и гробниц. На терри-
тории современной, а также Западной Армении (современная Тур-
ция) в ходе археологических раскопок, проводившихся под руко-
водством академика АН СССР Б.Б. Пиотровского, было найдено 
большое количество памятников, относящихся к периоду Ванского 
царства. В частности, были раскопаны крепости Ван, Эребуни, Тей-
шебаини. Были получены сведения о быте и религиозной системе 
племен, населявших Ванское царство.

В VI в. до н. э., Восточная Армения, включающая Армянское 
нагорье и бывшие земли Урарту, была захвачена Мидией, которая 
продвинула свои границы на север за реку Аракс. В составе знаме-
нитой Бехистунской надписи, созданной по приказу царя Дария I, 
правившего в 522–486 гг. до н. э., впервые упоминаются названия 
«Арминиа» и «Армина», ставшие частью Ахеменидской империи 
как сатрапия. 

Древнегреческие авторы V в. до н. э., такие как Геродот и Ксено-
фонт, также упоминали армян и Армению. В своем произведении 
«Анабасис» Ксенофонт описал отступление греков через Армению 
к Черному морю в 401–400 гг. до н. э., называя Армению «обшир-
ной и богатой страной», которой правил Оронт.

Армянские территории находились под властью Персии, пока 
Александр Македонский не завоевал Ахеменидскую империю. 
После его смерти здесь возникло независимое армянское царство, 
существовавшее более двухсот лет, пока в 115 г. до н. э. Митридат 
VI Евпатор не присоединил его к Понтийскому царству.
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Другая армянская область, Софена, расположенная на юго-
западе Армянского нагорья, входила в состав государства Селев-
кидов. Софена стала первой армянской областью, где появилась 
местная чеканка монет.

Еще одна армянская область располагалась вокруг озера 
Ван, в основном покрывая территорию древнего Урарту. Как и 
в Софене, здесь правили местные наследственные владельцы. 
Однако, несмотря на это, область была менее развитой, и власть 
Селевкидов здесь была значительнее. На северо-восток от этой 
области, в долине реки Аракс, существовало Араратское цар ство 
со столицей в Армавире, возникшее в конце IV в. до н. э. и став-
шее независимым в 316 г. до н. э. во время войны диадохов. Цар-
ство было ликвидировано около 200 г. до н. э. селевкидским царем 
Антиохом III Великим. После поражения Антиоха от римлян, 
местные правители Арташес I и Зарех в 190 г. до н. э. провозг-
ласили себя царями, что привело к образованию трех армянских 
царств: Великой Армении под управлением Арташеса, Малой 
Армении под правлением Митридата, и Софены под властью  
Зареха.

В 163 г. до н. э. на юго-западе Великой Армении было основа-
но еще одно армянское царство – Коммагена, руководство которой 
осуществляла одна из ветвей династии Ервандидов. Коммагена 
просуществовала до 72 г. н. э., после чего стала частью Римской 
империи.

С III–II вв. до н. э. центром политической и культурной жизни 
армян стал район Араратской долины. Династия Арташесидов пра-
вила Великой Арменией почти 200 лет. Столицей при Арташесе I 
стал Арташат, основанный в 176 г. до н. э. Самый известный пред-
ставитель династии Арташесидови Тигран II Великий (95–55 гг. до 
н. э.) одержал победу над парфянами и принял титул «царя царей». 
Он также заключил союз с понтийским царем Митридатом Евпа-
тором, женившись на его дочери Клеопатре. При Тигране II Арме-
ния стала могущественной империей, а новая столица Тигранакерт 
была отстроена.

Но после столкновений с Лукуллом и Помпеем Армения к 63 г. 
до н. э. потеряла почти все завоевания. В 55 г. до н. э. трон занял 
Артавазд II, который старался придерживаться нейтральной поли-
тики. Его преемник, Арташес II, воцарился в 30 г. до н. э., но после 
его смерти начался постепенный упадок армянского государства, 
что привело к завершению правления династии Арташесидов на 
рубеже I в. до н. э. – I в. н. э. Впоследствии началась длительная 
борьба Рима и Парфии за контроль над регионом.

Опираясь на помощь Рима, 16-летний Пап в 369 г. смог отвое-
вать армянский престол и изгнать персов с территории Армении.
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Борьба Рима и Персии за главенство в Армении привела к раз-
делу страны в 387 г. Западная часть отошла к Риму, восточная – 
Персии. Первоначально персидское правление над Арменией 
отличалось удивительной гибкостью. Персы, осознавая важность 
сохранения стабильности и лояльности в только что покоренном 
регионе, установили значительную автономию. На ключевые госу-
дарственные должности, от управления финансами до правосудия, 
были назначены армян. Армянский католикос – глава Армянской 
апостольской церкви – авторитетная фигура в жизни армянского 
народа, выполнял также функции «Великого судьи». Сборщики 
налогов также были армянами, что свидетельствовало о доверии, 
которое персы испытывали к местному населению. 

Такая политика, в сочетании с отсутствием тяжелых налого-
вых повинностей, создала благоприятную почву для культурного 
расцвета Армении. Период деятельности Месропа Маштоца и его 
учеников стал золотым веком армянской культуры. Маштоц, гени-
альный языковед и просветитель, создал армянский алфавит, что 
стало поворотным моментом в истории армянской письменности и 
культуры. Появление собственного алфавита позволило перевести 
Библию и другие священные тексты на армянский язык, а также 
открыть доступ к знаниям для широких слоев населения. Однако, 
несмотря на культурное процветание, персы с тревогой наблю-
дали за ростом влияния христианства в Армении. Христианская 
религия, с ее ориентацией на Римскую империю, представляла 
собой потенциальную угрозу для персидского господства в реги-
оне. Персы, исповедовавшие зороастризм, опасались, что армяне 
могут сблизиться с Римом, потенциальным врагом Персии. Имен-
но эти опасения стали основой для последующей политики персов, 
направленной на ограничение армянской автономии и усиление 
контроля над Арменией. В 438 г. управлять Персией стал Йезди-
герд II. Упрочив международное положение империи, он решил 
укрепить и ее внутреннюю целостность. Армяне утратили ряд 
предоставленных ранее прав и свобод. В особенности это косну-
лось вопроса религии: персидские власти стали требовать от армян 
перехода в зороастризм. Это вызвало волну восстаний и в конеч-
ном итоге привело к началу войны. Ключевым событием конфлик-
та между повстанцами и сасадинской армией стала Аварайрская 
битва, произошедшая 26 мая 451 г. В этом сражении погиб лидер 
повстанцев Вардан Мамиконян. Вместе с тем, зороастризм не смог 
утвердиться, и в 484 г., согласно Нварсакскому договору, Армения 
вернула себе частичную независимость и полную свободу вероис-
поведания.

Административная реформа Юстиниана I 535–538 гг. значи-
тельно отразилась также на положении в Армении. Фактически 
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с конца VI в. Армения стала вассальным от Византии государ-
ством.

В VIII–IX вв. армяне столкнулись с новой угрозой – араба-
ми. С начала завоеваний халифата в регионе в 630-е гг., армянам 
пришлось бороться за свою независимость и культурное наследие. 
Атаки на Армению в 645 г. привели к тому, что значительная часть 
земель перешла под контроль халифата, заставив армян противо-
стоять новому владычеству. Вследствие этого тысячи армян были 
вынуждены искать убежище в Византии, где они нашли новый дом 
и возможность сохранить свою культуру. Многие из них стали 
известными личностями, занимая высокие должности и оказы-
вая значительное влияние на политическую и культурную жизнь 
империи. 

В VIII в. Аббасидский халифат оказался ослабленным внутрен-
ними процессами, в результате чего его политика по отношению 
к армянскому региону стала более гибкой. Правители Армении 
стали назначаться из числа армянских князей. В 862 г. внук Ашота 
Багратуни был признан князем Армении, а в 875 г. армянская 
знать выдвинула его кандидатом на армянский трон. Установив-
шаяся таким образом династия Багратидов сыграла ключевую роль 
в культурном, политическом и экономическом развитии Армении. 
Несмотря на успехи, феодальная раздробленность мешала укреп-
лению армянского государства и центральной власти. С X в. Арме-
ния стала уязвимой перед Византией из-за своего внутреннего 
ослабления. 

В 1071 г. войска турок-сельджуков разгромили византийскую 
армию в битве при Манцикерте, что привело к потере независи-
мости многих армянских политических образований. Несмотря на 
это, некоторые из них смогли сохранить свою независимость, став 
вассалами других государств. Династия Багратидов и ее усилия по 
укреплению страны оставили глубокий след в истории Армении, 
а поражение Византии от турок-сельджуков стало поворотным 
моментом в истории региона.

Около 1080 г. Киликия, в горах которой с давних пор укры-
валось от персов и турок множество армян, были освобождены 
Рубеном I (1025–1095), тоже бежавшим в горы от византий ского 
ига. Так, примерно с этого времени и до 1375 г. армянская госу-
дарственность перемещается на юг в Киликию. Неудачный Тре-
тий крестовый поход конца XIII в. сделал Киликийскую Арме-
нию единственным значимым на Ближнем Востоке христианским 
государством. Независимость киликийского армянского госу-
дарства продлилась до 1375 г., когда египетские мамлюки завоева-
ли её. Последний король Левон V, из династии Лузиньян, освобо-
дившись из египетского плена, уехал в Европу, где находился при 
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дворах иберийских, французских и английских монархов и скон-
чался в 1393 г. в Париже.

С 1386 г. армянские земли начали подвергаться набегам войск 
Тамерлана. Обширные территории захватывались и заселялись 
кочевниками. На протяжении XV века территории Армении ста-
новились частью государств, основанных тюркскими кочевыми 
племенами. Армяне массово попадали в плен и были вынуждены 
эмигрировать в Грузию, Крым и другие регионы. В последующие 
годы Восточная Армения стала составляющей Сефевидского госу-
дарства, в то время как западная часть вошла в состав Османской 
империи, что привело к их раздельному развитию и различным 
историческим судьбам.

Восточная Армения

В историографии бытует представление, что несмотря на 
войны, вторжения и переселения, вплоть до XVII в. армяне состав-
ляли большинство населения Восточной Армении. В 1604 г. шах 
Аббас I Великий применил тактику «выжженной земли» против 
османов в Араратской долине. Из Восточной Армении были высе-
лены свыше двухсот пятидесяти тысяч армян.

Постоянно повторяющиеся военные походы, опустошение 
страны и пленение населения заставили армянских политических 
и духовных деятелей искать выход из создавшегося положения. 
Начинает зарождаться армянское национально-освободительное 
движение. Единственным выходом из сложившейся ситуации 
первые деятели национально-освободительного движения видели 
в восстановление независимости Армении. Осознав невозмож-
ность возвращения Армении независимости только силами армян, 
руководители движения начали искать поддержки на стороне, 
в частности, в хронологической последовательности, в Европе 
и в России.

В конце XVII и в начале XVIII столетий армянское освободи-
тельное движение, приняв более организованную форму, вступило 
в новую фазу своего развития и неразрывно связано с именем Исра-
эла Ори. Начиная с 1680 г. он посещает ряд европейских городов, 
в том числе Венецию, Париж и Вену. Вступив в армию Людовика 
XIV, Ори вступил в контакт с высшими политическими кругами 
Франции, постоянно обсуждая вопрос освобождения армян, но его 
стремления не были поддержаны.

В 1701 г. Ори отправился в Москву, где встретился с Петром I, 
который пообещал помочь Армении. Ори предложил России 
так называемую «Московскую программу – план освобождения 
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Армении. Согласно документу, в Закавказье должна была отпра-
виться 25-тысячная русская армия, состоящей из 15 тыс. казаков 
и 10 тыс. пехоты. Казаки должны были пройти через Дарьяль-
ское ущелье, а пехота отплыть из Астрахани через Каспийское 
море. Высадившись в порту Низовая, русская армия должна была 
быстрым маршем продвинуться по следующим четырем направ-
лениям: Гандзак, Лори, Капан, Нахиджеван, в последнем к рус-
ским войскам должны были присоединиться повстанческие силы 
армян и приступить к совместному осуществлению программы 
освобождения Армении.

Решено было отправить миссию в Персию под руковод-
ством Ори для выяснения настроений местных жителей и сбора 
информации о дорогах и крепостях. В 1707 г., после всех подго-
товительных мероприятий, Ори в звании полковника русской 
армии с большим отрядом отправился в путь. В Шемахе он встре-
тил лидеров местных грузин и армян, поддержав их стремление 
к союзу с Россией. В 1709 г. он прибыл в Исфахан и вёл перегово-
ры с политическими руководителями. Возвращаясь в Россию из 
Персии, в 1711 г. Ори скоропостижно скончался.Новый подъем 
армянского национально-освободительного движения наблюда-
ется во второй половине XVIII столетия. Значимыми деятеля-
ми национально-освободительной борьбы этой эпохи являлись 
Иосиф Эмин и Мовсес Баграмян, выдвинувшие планы воссозда-
ния армянского государства.

С начала XIX в. историческая Восточная Армения постепенно 
вошла в состав Российской империи. 5 октября 1827 г., в ходе рус-
ско-персидской войны 1826–1828 гг., генерал Паскевич захватил 
Эривань. Согласно Туркманчайскому мирному договору, эти земли 
переходили к России, а мусульманам и христианам предоставля-
лось право на переселение: первым – в Персию, вторым – в Рос-
сию. В 1828 г. была создана Армянская область, которая позже, 
в 1849 г., превратилась в Эриваньскую губернию. В результате Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. Российская империя взяла под 
контроль ещё одну часть исторической Западной Армении – Карс 
и его окрестности, формируя Карскую область.

Западная Армения

Османская империя, частью которой являлась Западная Арме-
ния, управлялась в соответствии с исламскими законами. Христиа-
не и евреи должны были платить здесь дополнительные налоги, но 
могли исповедовать свою религию. При этом армяне, проживаю-
щие в Константинополе, пользовались также поддержкой султана 



439История Армении: вехи, события, люди

в отличие от тех, кто проживал на остальной территории. Положе-
ние в 3ападной Армении резко ухудшилось в XIX в. Армяне, как 
и остальные христианские народы, населяющие Османскую импе-
рию, подвергались гонениям, были лишены всяких прав на защиту 
жизни и имущества.

Армянское Национальное собрание в Константинополе 24 мая 
1860 г. приняло Национальную конституцию, известную как 
«Положение об армянской нации». Утверждение этого документа 
Высокой Портой состоялось 17 марта 1863 г. Согласно националь-
ной конституции, создавались органы, регламентирующие жизнь 
западных армян – Национальное собрание (Депутатское собра-
ние), Центральное национальное правление, советы по различным 
сферам жизни. Национальное собрание в качестве законодательно-
го органа избиралось всенародно. Патриарх и Центральное наци-
ональное правление должны были осуществлять исполнительную 
власть через советы (учебный, экономический, судебный, монас-
тырский) и попечительства (финансово-сметное, завещательное, 
больничное). Ратификация османскими властями этого документа 
можно рассматривать в том числе как попытку улучшить имидж 
своей империи в глазах европейских стран, выполняя обязатель-
ства по Парижскому договору 1856 г. Так «армянский вопрос» 
впервые был внесен в повестку дня международных отношений. 
Несмотря на это, условия жизни в Турецкой Армении при султане 
Абдул-Гамиде II (22 сентября 1842 – 10 февраля 1918 г.) стреми-
тельно ухудшались.

Сильное влияние на национальное движение армян в Осман-
ской империи и на развитие национально-освободительной идеоло-
гии оказало национально-освободительное движение балканских 
народов. Армянское национальное движение было представлено 
тремя армянскими партиями: Социал-демократической парти-
ей Гнчакян, Арменакан и Армянской революционной федераци-
ей Дашнакцутюн – крупнейшей и самой влиятельной среди них. 
В конце XIX в. Османская империя столкнулась с нарастающим 
напряжением в своих многонациональных землях. Армянское насе-
ление, проживавшее в империи на протяжении веков, стремилось 
к большей автономии и защите от дискриминации. Однако сул-
тан Абдул-Гамид II, правивший с 1876 по 1909 г., видел в армянах 
угрозу целостности империи. Его решением «армянского вопроса» 
стало подавление любого проявления армянской национальной 
идентичности. В 1895 г. он сформировал специальные вооружен-
ные отряды, известные как «гамидие». Эти отряды получили карт-
бланш на жестокое преследование армянского населения в раз-
личных регионах империи, включая Сасун, Эрзрум, Трабзон, Ван, 
Харпут, Стамбул и Мараш. Цель «гамидие» – подавить любые 



440 Е.Б. Роева-Мкртчян

попытки армян к самозащите и добиться их полного подчинения. 
Армяне, оказавшись под угрозой геноцида, обратились к сопротив-
лению. В 1896 г. армянские революционеры организовали захват 
Оттоманского банка в Стамбуле, требуя международного вмеша-
тельства в защиту их прав. Это событие вызвало волну погромов 
по всей империи, в ходе которых, по оценкам армянских истори-
ков, погибло около 300 000 человек, а еще 80 000 были вынуждены 
бежать в другие страны. 

В 1908 г. в Турции произошла младотурецкая революция, воз-
главляемая «Комитетом единения и прогресса». Комитет провозг-
ласил конец деспотического правления Абдул-Гамида II и начало 
нового курса в отношении национальных меньшинств империи. 
Армяне поддержали движение младотурок и приняли участие 
в формировании нового правительства, надеясь на улучшение 
своего положение. Начало Первой мировой войны показало, что 
надежды армянского населения были тщетны. 

В ночь с 24 на 25 апреля 1915 г. в Константинополе и других 
городах со значительным армянским населением было арестова-
но более двух тысяч человек, а в столице Османской империи – 
задержано около 700 представителей армянской интеллигенции. 
Все они стали первыми жертвами геноцида армянского народа2. 
А общее число погибших насчитывает полтора миллиона человек3. 
Сотни тысяч армян вынуждены были спасаться от преследований, 
искать новую страну проживания.

Исторические процессы в Османской империи и в Российской 
империи оказали принципиальное влияние на развитие армянских 
земель. 

В начале сентября 1917 г. на съезде в Тифлисе был избран 
Армянский национальный совет, что стало важным шагом в фор-
мировании армянской политической структуры в регионе. Затем 
последовало создание Закавказского комиссариата после Октябрь-
ской революции 1917 г. Этот комиссариат играл ключевую роль 
в организации и координации деятельности в регионе. 5 (18) дека-
бря 1917 г. было заключено Эрзинджанское перемирие между рос-
сийскими и турецкими войсками, что привело к отходу русских 
войск из Западной Армении. К началу 1918 г. лишь несколько 
тысяч кавказских добровольцев, в основном армян, под командо-
ванием двухсот офицеров фактически противостояли турецким 
силам. В апреле 1918 г. Закавказский сейм провозгласил Закав-
казскую Демократическую Федеративную Республику, что было 
серьезным шагом на пути к становлению собственного государ ства. 
Однако перемирие между ЗДФР и Османской империей было 
нарушено турецкими войсками 15 мая 1918 г., что привело к распа-
ду Закавказской федерации. 
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28 мая 1918 г. после более чем 500-летнего перерыва возроди-
лась армянская государственность – была провозглашена Первая 
Республика Армения. Несмотря на трудности социального, эко-
номического, внутри- и внешнеполитического характера, Первая 
Республика Армения поступательно развивалась, в первые месяцы 
были созданы все политические органы, структуры для развития 
образования, культуры, здравоохранения в Армению приехали 
представители армянской диаспоры. Этот период также связан 
с поиском решений территориальных споров с соседними Азербай-
джаном и Грузией. В 1918 г. произошли знаковые победные сра-
жения армян с превосходящими силами турок – Сардарапатская 
битва, сражения под Каракалисом и Баш-Апараном.

В сентябре 1920 г. Турция начала войну против Армении, 
захватив две трети ее территории. В ноябре того же года в Арме-
нию вошли части Красной Армии, и 29 ноября 1920 г. была про-
возглашена Армянская Советская Социалистическая Республи-
ка. 12 марта 1922 г. Армения, Азербайджан и Грузия заключили 
договор об образовании Федеративного Союза Социалистических 
Советских Республик Закавказья, который затем был преобразо-
ван 13 декабря 1922 г. в Закавказскую Социалистическую Феде-
ративную Советскую Республику (ЗСФСР). 30 декабря 1922 г. 
ЗСФСР вошла в состав СССР. Это был важный шаг в интеграции 
региона и укреплении советской власти

В 1936 г. ЗСФСР была упразднена, а входившие в ее состав 
Армения, Грузия и Азербайджан были провозглашены самостоя-
тельными союзными республиками в составе СССР. Верховный 
совет Армянской ССР в марте 1937 г. принял новую Конституцию 
Армении, по которой в республике был установлен социалистичес-
кий строй, зафиксировано создание рабочего класса, колхозного 
крестьянства и новой интеллигенции. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив 
договор с СССР, заключенный 23 августа 1939 г. сроком на 10 лет, 
без объявления войн вероломно напала на Советский Союз. Гитлер 
надеялся одержать победу благодаря «блиц-кригу» – за несколько 
недель уничтожить Красную армию, захватить Москву, Ленинг-
рад, Киев и значительную часть территории страны, поработить ее 
население.

С первых же дней конфликта армянский народ, как и все наро-
ды СССР, поднялся на защиту своей Родины. «В 1941–1942 гг. на 
территории Советской Армении были сформированы 89-я армян-
ская, 408-я, 409-я и 261-я стрелковые дивизии. Еще ранее, в 1920–
1922 гг., была сформирована 76-я армянская горно-стрелковая 
дивизия, которая в первый месяц Великой Отечественной войны 
была усилена за счет людских и материальных ресурсов и отправ-
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лена на фронт. Шестым армянским соединением стала 390-я стрел-
ковая дивизия, которая в жестоких боях на Керченском полуостро-
ве в феврале-марте 1942 г. была преобразована в армянскую»4. Все 
народное хозяйство было оперативно переориентировано на нужды 
военного времени. Благодаря предпринятым мерам вопрос замены 
ушедших на фронт рабочих и крестьян был быстро решен за счет 
привлечения женщин, пожилых, инвалидов и даже школьников. 
Героический труд позволил превратить Армянскую ССР в воен-
ный лагерь, промышленный арсенал Красной Армии. Несмотря 
на тяжелые условия войны, промышленность Армянской ССР не 
только не останавливалась ни на минуту, но и продолжала дина-
мично развиваться. В экономике основной целью стало создание 
эффективно функционирующего военного хозяйства, способного 
удовлетворить все потребности фронта.

В области сельского хозяйства, при сохранении довоенного 
уровня производства продукции, были также развиты дополни-
тельные отрасли, тесным образом связанные с обеспечением нужд 
фронта. 

Свой неоценимый вклад в разгром фашизма внесли армянские 
разведчики-нелегалы – генерал-лейтенант Гайк Овакимян, гене-
рал-майор Гурген Агаян, Герой Советского Союза Геворг Вартанян 
и его супруга Гоар Вартанян.

В победу над фашизмом и нацизмом свою лепту вносили также 
армяне диаспоры. Благодаря вспомоществованию армянской диа-
споры, организованному Армянской Апостольской Церковью по 
инициативе местоблючтителя патриаршего престола архиепископа 
Геворга Чорекчана, в годы войны была построена танковая колон-
на «Давид Сасунский». Более пятидесяти тысяч армян с оружием 
в руках сражались против нацизма в армиях союзных стран. Около 
двадцати тысяч сражались в рядах армии США. Около 30 000 
армян сражались в армиях Франции и Великобритании. Один из 
руководителей Движения Сопротивления Мисак Манушян стал 
Национальным героем Франции, партизан Мкртич Даштоян – 
Национальным героем Италии. 

Великая Отечественная война армянами Советского Союза 
была воспринята с необычайным патриотическим подъемом. Боль-
шая гордость армянского народа – единственная национальная 
дивизия в составе ВС СССР, которая участвовала в штурме Бер-
лина – 89-я трижды орденоносная Армянская Таманская дивизия. 

«На 1 ноября 1947 г. за участие в Великой Отечественной 
войне были награждены 66 802 армянина. Из них Героями Совет-
ского Союза стали 114 человек, двое И.Х. Баграмян, Н.Г. Степа-
нян – дважды Героями Советского Союза. 27 армян стали полными 
кавалерами Ордена Славы. В ВС СССР первым Кавалером ордена 
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Славы 3-й степени стал Г.А. Исраелян»5. Имена шести армян при-
казом министра обороны СССР навечно занесены в списки лично-
го состава тех подразделений, в которых они служили6. 

После разрушительной Великой Отечественной войны, Армян-
ская ССР, как и многие другие советские республики, столкнулась 
с необходимостью восстанавливать свою экономику и инфраструк-
туру. Но вместо простого возвращения к довоенному уровню, 
руководство СССР поставило перед республикой задачу стреми-
тельного промышленного развития, превращая Армению в один из 
центров советской промышленности. 

Первые послевоенные годы стали периодом активного строи-
тельства новых заводов. В Армении появились предприятия маши-
ностроения, кабельной продукции, часового производства, алюми-
ниевой промышленности, шинного производства. Сформировался 
мощный кластер пищевой и легкой промышленности, направлен-
ный на удовлетворение потребностей как республики, так и стра-
ны в целом. Важной вехой в индустриализации стало развитие 
цветной металлургии. В 1949 г. Советское правительство выдели-
ло значительные средства на строительство крупных комплексов: 
Каджаранского медномолибденового, Сисианского, Мегринского, 
а также Алавердинского медеплавильного завода. Эти предпри-
ятия стали ключевыми элементами индустриального развития 
Армении, обеспечивая страну ценными металлами, которые актив-
но использовались в различных отраслях советской промышлен-
ности. К 1950 г. в республике были запущены более 40 новых про-
мышленных предприятий, что свидетельствовало о масштабности 
и эффективности послевоенной индустриализации. Особое внима-
ние уделялось развитию электроэнергетики. В 1949 г. заработала 
Севанская подземная гидроэлектростанция, уникальный проект 
для СССР того времени. Также были построены десятки ГЭС мес-
тного значения, способных обеспечивать энергией растущую про-
мышленность республики. Но потребности в электроэнергии пос-
тоянно росли. Поэтому в 1960-х гг. были возведены Ереванская, 
Разданская и Ванадзорская теплоэлектростанции. Эти станции 
работали на импортном топливе, что позволяло компенсировать 
дефицит собственных ресурсов. К 70-м годам тепловые электро-
станции стали производить значительно больше электроэнергии, 
чем все гидроэлектростанции республики. Это позволило снизить 
нагрузку на Севано-Разданский каскад ГЭС, что положительно 
сказалось на экологической ситуации озера Севан. В 70-е годы для 
повышения уровня воды в озере Севан был реализован уникаль-
ный проект – строительство водоводного канала длиной в 42 км, 
известный как туннель Арпа-Севан. Строительство этого объекта 
длилось 20 лет и стало символом заботы о сохранении уникального 
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природного наследия Армении. Водоводный канал позволял пере-
направлять часть воды из реки Арпа в озеро Севан, что способство-
вало восстановлению его уровня, которое к 1960-м гг. значительно 
понизилось. 

В 1958 г. Совет министров СССР принял решение о развитии 
химической промышленности в Армении. В Ереване был постро-
ен завод «Поливинилацетат», в Алаверди – завод суперфосфатов, 
а в Кировакане – завод азотных удобрений. Эти предприятия зало-
жили основу для превращения Армении в республику «большой 
химии», способной не только удовлетворять потребности страны 
в химической продукции, но и экспортировать ее на внешний рынок. 

Промышленный рост республики, ввод в эксплуатацию все 
новых и новых предприятий заставил искать новые пути получе-
ния электроэнергии для обеспечения их бесперебойной работы. 
Для этого началось строительство армянской атомной станции 
в Мецаморе. Первый энергоблок был сдан в 1976 г., второй – 
в 1979 г. Мецаморская АЭС не только покрыло нужды республики 
в энергии, но и дала возможность ее экспорта в соседние Грузию 
и Азербайджан.

В послевоенные годы были построены железнодорожные ветки 
Севан-Шорджа-Зод, Масис-Нурнус, Иджеван-Раздан, ряд автома-
гистралей и шоссейных дорог. Завершилось строительство Ереван-
ского метрополитена, построены аэропорты в Ереване и Гюмри. 

Резкое индустриальное развитие привело к росту количества 
городов и численности населения в них, к 1985 г. 2/3 населения 
республики проживали в городах.

Послевоенная индустриализация в Армении имела как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, 
республика получила мощный промышленный потенциал, новые 
рабочие места и существенный вклад в советскую экономику. 
С другой стороны, интенсивное развитие промышленности сопро-
вождалось загрязнением окружающей среды, особенно в связи 
с работой тепловых электростанций. Проект водоводного канала 
Арпа-Севан, хотя и позволил восстановить уровень воды в озере 
Севан, также вызвал ряд экологических проблем, связанных с пере-
направлением воды из реки Арпа. В целом послевоенная индустри-
ализация Армении была направлена на построение мощной и раз-
нообразной промышленности, способной обеспечить республику 
необходимыми ресурсами и товарами. Однако эту индустриализа-
цию нельзя назвать «зеленой» и ее последствия для экологии были 
ощутимы.

Сельское хозяйство, являющееся ключевой отраслью для гор-
ной республики, также стало объектом масштабных преобразова-
ний. Одним из первых шагов на пути к модернизации сельского 
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хозяйства стала масштабная электрификация. К 1950 г. почти 70% 
сельских районов Армении получили доступ к электричеству, что 
значительно облегчило сельскохозяйственные работы и открыло 
новые возможности для механизации. Параллельно велось разви-
тие ирригационной системы, позволившей освоить 16 тыс. гекта-
ров болот и ввести их в сельскохозяйственный оборот. 

Стремление к самообеспечению зерном, провозглашенное 
правительством СССР, имело для Армении далеко идущие пос-
ледствия. Без учета сложного рельефа и ограниченных земельных 
ресурсов в 1951–1953 гг. был взят курс на резкое увеличение пло-
щадей, отводимых под посевы зерновых. Это означало сокращение 
пастбищ, покосов и садовых угодий, что неизбежно должно было 
сказаться на развитии животноводства и садоводства. Планиро-
валось довести урожайность зерновых до 25 центнеров с гектара, 
что было весьма амбициозной целью, учитывая особенности кли-
мата и почвы Армении. В результате осуществления этого реше-
ния в 1950-х гг. из сельскохозяйственного оборота были изъяты 
около 100 тыс. гектаров земель, в основном пастбища и покосы на 
склонах, что имело негативное влияние на животноводство и соот-
ветственно на производство молочных продуктов, мяса и шерсти. 
Эта политика привела к дисбалансу в сельском хозяйстве, посколь-
ку зерновые культуры стали приоритетными, в ущерб другим, не 
менее важным отраслям. 

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС в 1953 г. ознаменовал смену 
курса в сельскохозяйственной политике. Были приняты важ-
ные решения, направленные на повышение закупочных цен на 
сельхозпродукцию, снижение налогов с подсобных и обществен-
ных хозяйств, а также увеличение капиталовложений в сельское 
хозяйство. Эти меры привели к некоторому оживлению в сельском 
хозяйстве Армении в 1950-х годах, повышению производства сель-
хозпродукции и улучшению положения крестьян.

Несмотря на позитивные изменения, животноводство оста-
валось самой отсталой отраслью сельского хозяйства в Армении. 
Дефицит кормов, обусловленный сокращением пастбищ, а также 
низкие закупочные цены на животноводческую продукцию, не 
покрывавшие производственных затрат, сдерживали развитие этой 
отрасли.

Внедрение в сельское хозяйство достижений науки и передово-
го опыта явно не было достаточным, медленно совершенствовалось 
производство. Освоенные в 1950–1960-е гг. в результате расши-
рения ирригационной сети земельные площади были в основном 
отведены под технические культуры. В бассейне озера Севан 
и в Зангезуре расширилось производство табака, в Артике, Ахуря-
не, Спитаке – сахарной свеклы.
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В 1970-е гг. в стране были созданы аграрно-промышленные 
комплексы, в которых в единую систему были сведены предпри-
ятия по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции. Особо эффективными были птицеводческие комп-
лексы, значительно возросло производство куриного мяса и яиц, 
удовлетворявшие потребности республики. В остальных отраслях 
эффективность таких комплексов была невысока.

Хотя и строились новые каналы, расширялась площадь ороша-
емых земель, осваивались ранее списанные территории, положение 
в сельском хозяйстве никак не улучшалось, повсюду отмечалась 
нехватка продуктов сельского хозяйства. Крестьяне вынуждено 
прибегали к отходничеству, переселялись в города или в другие 
республики СССР. В 1970-е гг. десятки сел Армении, особенно 
в горных районах, опустели.

Несмотря на все это, Советская Армения в середине 1980-х гг. 
являлась экономически развитой республикой, с высоким науч-
ным и интеллектуальным потенциалом.

Республика Армения (1991–2023 гг.)

Внутриполитическое развитие. 23 августа 1990 г. на 1-й сессии 
Верховного Совета была принята Декларация «О независимости 
Армении», которой было положено начало процесса восстановле-
ния Арменией своего государственного суверенитета. В результате 
была упразднена Армянская Советская Социалистическая Респуб-
лика и провозглашена независимая Республика Армения. В поли-
тическом разделе Декларации указывалось, что Армянская ССР 
переименовывалась в Республику Армения. Таким образом в исто-
рии Армении зарождался период Третьей республики (Первая – 
1918–1920; Вторая – 1920–1991). 

В декларации особое внимание уделялось вопросу функци-
онированию армянского языка как государственного. Восста-
навливались права Армянской Апостольской церкви. В Декла-
рацию была включена специальная статья о геноциде армян 
1915 г. После Августовского путча 1991 г. 21 сентября был про-
веден всенародный референдум по вопросу выхода из состава 
СССР. На этом референдуме 94,99% участников высказались 
за полную независимость Армении. Этот день ныне отмечает-
ся как День независимости Республики Армения. 23 сентября 
1991 г. Верховный Совет провозгласил независимость Респуб-
лики Армения. Однако полноценное международное признание 
не было достигнуто до официального распада Советского Союза 
25 декабря 1991 г. 
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Согласно Конституции, одобренной референдумом 5 июля 
1995 г., Армения – демократическая республика. Главой государ-
ства является президент. 

Первые выборы президента в Республике Армения состоялись 
в 1991 г. 16 октября Левон Тер-Петросян был избран первым пре-
зидентом независимой Республики Армения. За его кандидатуру 
проголосовали более 80% избирателей. 21 сентября 1996 г. Тер-
Петросян был вторично избран президентом Армении, получив 
небольшой перевес голосов избирателей. 30 марта 1998 г. прези-
дентом Армении был избран Роберт Кочарян, который также был 
на этом посту два срока до 9 апреля 2008 г., когда страну возглавил 
новый президент – Серж Саргсян.

Последние всенародные президентские выборы в Армении 
состоялись в 2013 г. и прошли в два тура. Второй тур состоялся 
18 февраля 2013 г. Победу одержал действующий президент Серж 
Саргсян, набрав почти 60% голосов. 

Высший законодательный орган Республики – однопалатный 
парламент – Национальное собрание. Высший орган исполни-
тельной власти – правительство. Глава правительства – премьер-
министр назначается президентом республики. 

Знаковые изменения во внутреннем устройстве Армении про-
изошли в декабре 2015 г., когда в стране был проведен Конститу-
ционный референдум. Гражданам республики было предложено 
внести изменения в главный закон страны – Конституцию. В соот-
ветствии с предложенными изменениями, срок полномочий пре-
зидента Армении увеличивается до семи лет, и его должны были 
выбирать не на общих прямых выборах, а депутаты и представи-
тели местного самоуправления. Премьер-министр назначался из 
кандидатов, представленных партией или партийной коалицией, 
одержавшей победу на парламентских выборах. Правительство 
получало под свой контроль вооруженные силы, а во время войны 
премьер-министр выполнял функции верховного главнокомандую-
щего. Переход к этим изменениям осуществился в ходе избиратель-
ного цикла 2017–2018 гг. Поправки были одобрены на референдуме, 
собрав 66,2% голосов при явке 50,8%, что значительно превышало 
минимально необходимую явку для признания референдума состо-
явшимся (25%). Критики новой Конституции, рассматривавшие её 
как попытку президента Сержа Саргсяна сохранить власть после 
окончания срока на своём посту, заявляли о применении насилия, 
давления и подтасовок для обеспечения голосов избирателей.

В Ереване проходили круглосуточные акции протеста оппози-
ции против проведения референдума с требованием отставки дей-
ствующих властей Армении. Ряд наблюдателей указал на наруше-
ния в процессе голосования и подсчета.
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За время независимого существования Армению потрясли 
несколько массовых акций протеста. 

1 марта 2008 г. произошли события, которые вошли в историю 
как одни из самых драматичных и значимых за последние деся-
тилетия. Эти события стали следствием политического кризиса, 
вызванного президентскими выборами, состоявшимися в февра-
ле того же года. После объявления результатов выборов, согласно 
которым Серж Саргсян одержал победу, тысячи сторонников оппо-
зиционного кандидата Левона Тер-Петросяна вышли на улицы 
Еревана, обвиняя власти в фальсификациях и требуя проведения 
новых выборов.

Протестное движение нарастало с каждым днем, и к 1 марта 
накал страстей достиг своего пика. В этот день произошли столк-
новения между протестующими и силами правопорядка. По офи-
циальным данным, в результате беспорядков погибли 10 человек, 
а десятки были ранены. События 1 марта 2008 г. стали точкой 
невозврата в политической жизни Армении и привели к введению 
чрезвычайного положения и временной приостановке гражданс-
ких свобод.

Летом 2015 г. в Ереване прошли события, прозванные в СМИ 
«Электромайданом». Поводом к массовым протестам стало реше-
ние правительства повысить тарифы на электроэнергию на 16%, 
что для подавляющего большинства населения республики явля-
лось непосильной ношей. На улицы не только Еревана, но также 
Гюмри и Ванадзора, вышли тысячи людей с требованиями пере-
стать «грабить население», а в некоторых случаях с требованиями 
отставки действующего президента Сержа Саргсяна. Тогда влас-
тям удалось убрать людей с улиц, найдя шаткий компромисс.

Летом 2016 г. в Армении произошел новый кризис. Группой 
ветеранов Карабахской войны («Сасна Црер») было захваче-
но одно из районных отделений полиции. При его захвате один 
человек погиб и двое получили ранения. Основным требованием 
захватчиков было освобождение лидера праворадикального поли-
тического движения под названием «Учредительный парламент» 
Жирайра Сефиляна и отставка президента Сержа Саргсяна. 

Наиболее мощными массовыми протестами в современной 
истории Армении стали события, вошедшие в историографию 
под названием «Бархатная революция». Недовольство населения 
вызвало решение действующего президента Сержа Саргсяна занять 
пост премьер-министра после двух президентских сроков, несмот-
ря на обещание не претендовать на него. Протесты, возглавляемые 
оппозиционным лидером Николом Пашиняном, стали кульмина-
цией многолетнего недовольства политикой властей, экономичес-
кой стагнацией и отсутствием социальных улучшений.
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Развитие событий было стремительным. В апреле 2018 г. Паши-
нян повел многотысячные марши протеста по Еревану и другим 
городам. Несмотря на попытки властей подавить движение, подде-
ржка протестующих продолжала расти. 23 апреля, спустя несколь-
ко дней после утверждения Саргсяна на посту премьер-министра, 
он подал в отставку. 8 мая 2018 г. Никол Пашинян был избран пре-
мьер-министром страны.

Период правления Никола Пашиняна ознаменовался рядом 
реформ, в частности декларировалось стремление повысить про-
зрачность власти и борьба с коррупцией. Однако внешнеполити-
ческая обстановка в регионе оставалась напряженной. Одним из 
серьезных испытаний для нового руководства стала Вторая кара-
бахская война, начавшаяся в сентябре 2020 г. 

Политическая и социальная обстановка в Армении после окон-
чания конфликта оставалась нестабильной. Под давлением обще-
ственности и оппозиции Никол Пашинян назначил внеочередные 
парламентские выборы, которые прошли в июне 2021 г. Его партия 
«Гражданский договор» одержала победу, что позволило Пашиня-
ну сохранить пост премьер-министра.

В 2023 г. Армения продолжала сталкиваться с вызовами как 
внутреннего, так и внешнего характера. Правительство сосредо-
точилось на восстановлении страны после военного конфликта, 
стимулируя экономическое развитие и реализуя инфраструктур-
ные проекты. Тем не менее ситуация в Нагорном Карабахе, а также 
структурные проблемы в экономике и социальной сфере остаются 
теми вопросами, которые требуют постоянного внимания и тща-
тельного подхода для стабилизации ситуации и последовательного 
развития Республики Армения.

Социально-экономическое развитие. В эпоху Советского Союза 
экономика Армянской ССР росла быстрыми темпами благодаря 
цветной металлургии, машиностроению, металлообработке, химичес-
кому производству, выпуску строительных материалов, а также лег-
кой и пищевой промышленности. Электроэнергетический потенциал 
республики не только удовлетворял её внутренние потребности, но 
и обеспечивал электричеством отдельные регионы Грузии и Азербай-
джана. Хотя природные ресурсы Армении считаются скромными, 
к ним относятся бокситы, медно-молибденовые и полиметалличес-
кие  руды, уголь, железо, а также драгоценные и полудрагоценные 
камни. Кроме того, страна обладает крупными запасами строитель-
ного сырья, включая мрамор, туф, базальт и другие материалы.

Ухудшение общей ситуации в экономике СССР в середине 
1980-х гг. негативно отразилось на темпах экономического раз-
вития Армении. В 1985–1990 гг. реальный объем ВВП Армении 
уменьшался более чем на 10% в год. 



450 Е.Б. Роева-Мкртчян

7 декабря 1988 г. в 10 часов 41 минуту по московскому времени 
произошло катастрофическое по своей разрушительной силе Спи-
такское землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты 
разрушили почти всю северную часть республики – территорию 
с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения, 
которым стал город Спитак, сила толчков достигла 11,2 балла (по 
12-балльной шкале). Подземные толчки ощущались также в Ере-
ване и Тбилиси. Сейсмическая волна, вызванная землетрясением, 
обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями 
в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В восстановлении разрушенных районов приняли участие все 
республики СССР. 111 стран мира оказали СССР помощь, пре-
доставив спасательное оборудование, специалистов, продукты 
и медикаменты. 

Землетрясение разрушило все медицинские учреждения регио-
на, вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армян-
ской ССР. В результате землетрясения до основания был разру-
шен город Спитак и 58 сел; частично разрушены города Ленинакан 
(ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и еще 
более 300 населенных пунктов. По официальным данным, погибли 
по меньшей мере 25 тыс. человек, 19 тыс. человек стали инвалида-
ми, 514 тыс. человек остались без крова. Из-за риска аварии была 
остановлена Армянская АЭС в Мецаморе. 

Спитакская трагедия повлекла за собой тяжелый экономичес-
кий и социальный кризис. Помимо этого, после дезинтеграции 
СССР большая часть предприятий, которая работала на террито-
рии Армянской ССР, не могла продолжать свою деятельность, так 
как производственные связи между республиками оказались разо-
рванными. При выработке социально-экономической политики 
в независимой Республике Армения были допущены грубейшие 
ошибки. Так, руководство республики основной составляющей 
перехода к рыночной экономике посчитала либерализацию цен. 
Однако, это, естественно, привело к их резкому росту и, как следс-
твие, столь же резкому ухудшению социального положения насе-
ления. 

В течение 1990–1993 гг. в Армении произошел резкий спад 
ВВП – более чем на 53%. Самое крупное падение ВВП, превы-
сившее соответствующий показатель по странам СНГ более чем 
в 6 раз, было зарегистрировано в 1992 г. Следует отметить, что уро-
вень ВВП в 1999 г. достиг лишь 60% уровня 1990 г.

Одной из основных причин упадка промышленности и всего 
народного хозяйства был энергетический кризис, явившийся 
следствием остановки АЭС, а также перебоев в снабжении мазу-
том и природным газом из-за блокады, введенной соседними  
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Азербайджаном и Турцией в связи с конфликтом в Нагорном 
Карабахе. Прервалось теплоснабжение населения, в особеннос-
ти – обогрев квартир, следствием чего стала вырубка обширных 
лесных массивов, городских садов и парков для использования 
древесины в качестве дров. Приостановилась работа транспорта. 
В 1992–1993 гг. снабжение электроэнергией в бытовых целях про-
изводилось лишь в течение 2–3 часов в сутки. Из-за отсутствия 
необходимых финансовых средств многие подстанции и распреде-
лительные сети пришли в негодность. 

За период становления свободных рыночных отношений в рес-
публике были сформированы условия, которые привели к приори-
тету частного сектора в экономике. В августе 1992 г. был принят 
Закон «О приватизации государственных предприятий и неокон-
ченных строительных объектов», который положил начало про-
цессу распыления общественной собственности. По этому закону 
гражданам РА были выданы приватизационные сертификаты (вау-
черы). В условиях мизерных доходов подавляющее большинство 
населения было вынуждено продавать ваучеры за бесценок. В про-
цессе приватизации в итоге приняло участие лишь 7% населения. 
Большая часть приватизированных предприятий прекратило свою 
деятельность. 

С начала 2000-х гг. экономика Армении пережила значитель-
ные изменения и трансформации. В первые годы нового тысяче-
летия страна демонстрировала стабильный экономический рост, 
в основном благодаря либеральным экономическим реформам 
и инвестициям из диаспоры. До мирового экономического кризиса 
2008 года среднегодовой рост ВВП составлял около 10%. Ведущи-
ми секторами экономики были горнодобывающая, пищевая, легкая 
промышленность и строительство.

Кризис 2008–2009 гг. оказал значительное негативное влияние 
на экономику Армении. В этот период ВВП значительно снизился, 
и страна столкнулась с серьезными экономическими трудностями. 
Однако начиная с 2010 г., экономика начала постепенно восстанав-
ливаться. Была усилена деятельность по диверсификации эконо-
мики и привлечению иностранных инвестиций. В этом контексте 
важное значение приобрели такие секторы, как It и высокие тех-
нологии, туризм и сельское хозяйство.

Вступление Армении в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) в 2015 г. значительно увеличило экспортный потенциал 
страны, расширив доступ к рынкам России, Казахстана, Беларуси 
и Кыргызстана. Однако 2020 год принес новые вызовы, связан-
ные с пандемией CoVId-19 и военно-политическим конфликтом 
в Нагорном Карабахе. Эти события негативно повлияли на эконо-
мическую стабильность и социальное благополучие.
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С 2021 г. экономика Армении начала демонстрировать при-
знаки восстановления. Государство активизировало программы 
по поддержке малого и среднего бизнеса, диверсифицированию 
энергетических источников и улучшению инфраструктуры. Ведет-
ся работа по интеграции в глобальные экономические процессы 
и повышению конкурентоспособности на международной арене.

Сельское хозяйство. Армения первой из республик бывшего 
Советского Союза в 1991 г. за короткое время осуществила при-
ватизацию земли. В целях возвращения земли тем, кто ее обраба-
тывает, и внедрения частной собственности на селе, Парламент 
республики 22 января 1991 г. принял Закон «О крестьянских 
и коллективных крестьянских хозяйствах», согласно которому 
в 1991–1992 гг. были ликвидированы существовавшие в республи-
ке 865 колхозов и совхозов, дававшие более 90% продукции отрас-
ли. Вместо них были сформированы более 320 тыс. индивидуальны 
хозяйств. Им в качестве собственности были переданы 66% земель, 
80% скота. Собственниками земли стали все проживавшие на дан-
ный момент в селе сельчане, а также при желании те, кто проживал 
в иных местах. 

Энергетика. До дезинтеграции СССР энергетическая система 
Армении была частью единой энергетической сети Закавказья, 
которая, в свою очередь, входила в общую энергетическую систему 
Советского Союза. Армения получала топливо (газ, мазут, ядер-
ное топливо) из других советских республик, одновременно экс-
портируя электроэнергию. Электростанции, построенные в 1960–
1970-х гг., и Мецаморская АЭС играли важную региональную роль.

С 1989 г. энергетическая система Закавказья распалась, но 
восстановление второго энергоблока Мецаморской АЭС в 1996 г., 
реформы в энергетическом секторе и строительство высоковоль-
тной линии электропередачи Иран–Армения позволили восстано-
вить экспорт электроэнергии в соседние страны, такие как Грузия и 
Иран. Это помогает Грузии частично уменьшить дефицит электро-
энергии, а Армении – использовать свои энергетические мощности 
более эффективно.

На сегодняшний день осуществляется обмен электроэнерги-
ей с Ираном. Летом Армения отправляет электроэнергию в Иран, 
а зимой получает ее обратно. Это улучшает баланс нагрузки на 
энергосистему и создаёт благоприятные условия работы атомной 
и тепловых электростанций Армении. Кроме того, Армения могла 
бы экспортировать электроэнергию в Турцию и Нахичевань, но 
этому препятствуют обстоятельства политического характера.

Финансово-налоговая политика. Вследствие упадка, пережи-
ваемого промышленностью и сельским хозяйством, в тяжелом 
положении оказалась и финансово-налоговая система Армении. 
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В ноябре 1993 г. правительство ввело в обращение национальную 
валюту – драм. 

Ввод в обращение собственных денег вызвал серьезные сдвиги 
в финансовой системе республики. Был создан Центральный банк 
Армении, возникло около 60 коммерческих финансовых предпри-
ятий и частных банков. Финансово-налоговая политика в Арме-
нии осуществлялась при содействии международных финансовых 
организаций. Договорная сумма иностранных кредитов, предостав-
ленных республике в 1993–1994 г. составила 1250 млн долларов, 
основная часть которых пошла на покрытие дефицита бюджета, 
а часть – на укрепление национальной валюты и иные непроиз-
водственные цели.

Социальное положение населения. Тяжелое социально-эко-
номическое положение Республики Армения привело к резкому 
изменению условий жизни подавляющего большинства населения. 
Активная часть жителей республики, на протяжении десятиле-
тий советской жизни привыкшая к гарантированному получению 
рабочих мест и заработной платы, внезапно оказалась в положе-
нии безработного. Число таких «безработных со стажем» в 2000 г. 
составило 75% от общего числа безработных, причем в основном 
(около 80%) это были люди в возрасте до 50 лет, которые не рабо-
тали с 1992 г. 

Гарантированная государством минимальная зарплата в 2000 г. 
«достигла» 5000 драм (менее 300 рублей по курсу на 2000 г.). 
60% населения не имели возможности раздобыть даже мизерные 
средства на пропитание, 23,9% жили в условиях крайней нищеты, 
58,8% – плохо, 13,2% – удовлетворительно, а 4,4% – в роскоши.

Вышеозначенные процессы спровоцировали резкий отток 
населения из республики. Тысячи армян были вынуждены поки-
нуть страну, чтобы обеспечить свои семьи. Из около 3 млн 400 тыс. 
жителей Республики Армении в период 1991–2000 гг. страну поки-
нули 1 млн 200 тыс. человек, а вернулись всего 380 000 человек.

Иммиграционные потоки по сравнению с эмиграцией довольно 
малы: они образуются в основном за счет трудовых мигрантов, сту-
дентов, получивших статус проживания в Армении, иностранных 
граждан армянского происхождения и лиц, ищущих убежище.

Миграционные потоки в Армении сократились в период пан-
демии коронавирусной инфекции CoVId-19 в 2020 г. в связи 
с закрытием границ.

Конфликт в Нагорном Карабахе. Фактор Карабаха – эксклава 
в состав Азербайджанской ССР, преимущественно населенного 
армянами – стал генератором армянской независимости. Кроме 
Армении, из всех постсоветских стран, пожалуй, только у Азер-
байджана катализатором движения к независимости выступила 
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не «борьба с тоталитаризмом», не стремление к освобождению от 
«имперской зависимости» и т. п., а территориальный конфликт.

Внутриполитические процессы в новой Армении были во мно-
гом обусловлены стремлением вернуть исторические армянские 
земли и объединить армянский народ. В конце 1980-х гг. карабах-
ский вопрос стал ключевым в армянской политической повестке.

До середины 1980-х гг. требования изменения статуса Нагорно-
Карабахской автономной области редко становились достоянием 
широкой гласности, а любые действия в этом направлении немед-
ленно подавлялись. 

Политика демократизации советской общественной жизни, 
гласность и перестройка, начатая М.С. Горбачевым, дали новый 
импульс для решения вопроса принадлежности Нагорного Кара-
баха. В 1987 – начале 1988 г. в регионе усилилось недовольство 
армянского населения своим социально-экономическим положе-
нием. Власти АзССР обвинялись в том, что они способствовали 
экономическому застою в регионе, игнорировали развитие прав, 
культуры и самобытности армянского меньшинства в Азербайд-
жане, а также создавали искусственные барьеры для культурных 
связей между Нагорным Карабахом и Арменией. В начале октября 
1987 г. на митингах в Ереване, которые были посвящены вопросам 
экологии, стали выдвигаться требования о передаче НКАО Армян-
ской ССР. Эти же требования фигурировали в многочисленных 
письмах от представителей армянской интеллегенции, направлен-
ных советскому руководству.

Поворотным пунктом в развитии межнационального конф-
ликта стали армянские погромы в Сумгаите 27–29 февраля 1988 г. 
и в Баку 13–20 января 1990 г. 

В Степанакерте 1 марта 1988 г. была создана общественно-поли-
тическая организация армян – общество «Крунк», которое возгла-
вил директор Степанакертского комбината стройматериалов Арка-
дий Манучаров. Комитет «Крунк» (руководящий орган общества) 
взял на себя функции организатора массовых протестов. В состав 
политической комиссии Комитета вошли Роберт Кочарян, Серж 
Саргсян и другие. В Ереване выразителем настроений в пользу 
поддержки армянского населения НКАО стал Организационный 
комитет воссоединения «Карабах». Его лидеры призывали к усиле-
нию давления на государственные органы с целью передачи НКАО 
Армении. 

В известном письме от 21 марта 1988 г. академика А.Д. Саха-
рова в адрес М.С. Горбачеву было поддержано требования армян 
Карабаха о вхождении в состав Армении, Сахаров призывал найти 
«решительный, демократический и конституционный» способ 
выхода из двух кризисных ситуаций, связанных с требованиями 
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о возвращении крымских татар на их родину и о воссоединении 
Карабаха с Арменией. 

«К концу1988 г. в этот конфликт оказались вовлечены боль-
шинство жителей обеих республик, и он фактически перерос 
рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха, превратившись 
в «открытую межнациональную конфронтацию», которую лишь на 
время приостановило Спитакское землетрясение»7. 

Летом 1989 г. Армения вводит блокаду Нахичеванской АССР. 
Народный фронт Азербайджана в качестве ответной меры объяв-
ляет экономическую и транспортную блокаду Армянской ССР.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г., как сообщают азербайджан-
ские источники, армянские вооружённые формирования заняли 
город Ходжалы. Азербайджанское население Карабаха также стало 
жертвой резни. Во время штурма и после него были ранены, погиб-
ли и пропали без вести сотни мирных жителей. Жертвы среди мир-
ного населения были с обеих сторон.

До 1994 г. шли масштабные военные столкновения за контроль 
над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими террито-
риями. 

5 мая 1994 г. под эгидой СНГ был подписан Бишкекский прото-
кол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопро-
возглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной сторо-
ны и Азербайджаном, с другой стороны.

В целях поиска путей урегулирования этого конфликта при 
ОБСЕ была создана специальная Минская группа, в которую 
вошли представители России, США и Франции, взявшие на себя 
роль медиаторов между противоборствующими сторонами. Под 
эгидой Минской группы ОБСЕ начиная с 1999 г. на регулярной 
основе проходили двусторонние встречи лидеров Армении и Азер-
байджана. В 2007 г. в Мадриде сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ представили президентам Армении и Азербайджана базо-
вые принципы мирного урегулирования карабахского конфликта, 
получившие название «мадридские принципы». 

В сентябре 2020 г. конфликт перешел в новую фазу, характери-
зующуюся интенсивными военными операциями, значительными 
потерями среди как военных, так и мирного населения, а также кар-
динальными изменениями в расстановке сил в регионе.

После шестинедельных тяжелых боев, вошедших в историог-
рафию как Вторая карабахская война, в ночь на 10 ноября 2020 г. 
было подписано трехстороннее соглашение при посредничестве 
Москвы между Азербайджаном, Арменией и Россией. Этот доку-
мент предусматривал прекращение огня, возвращение контро-
лируемых армянской стороной территорий Азербайджану и раз-
мещение российских миротворцев в регионе для обеспечения 
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соблюдения нового порядка. Хотя перемирие прекратило актив-
ные боевые действия, оно не привело к окончательному разреше-
нию конфликта, и напряженность оставалась высокой.

В последующий период, с 2020 по 2023 г., регион столкнулся 
с рядом вызовов. Несмотря на присутствие миротворцев, периоди-
чески возникали вооруженные столкновения, звучали взаимные 
обвинения в нарушении перемирия. Локальные конфликты, регу-
лярные перестрелки и провокации стали обыденностью, что сви-
детельствовало о нестабильном и критически уязвимом состоянии 
мира.

На международной арене тема Нагорного Карабаха продолжа-
ла привлекать внимание различных международных организаций 
и государств. Однако разногласия между Арменией и Азербайджа-
ном значительно осложняли процесс достижения долговременного 
мира.

События последних лет также продемонстрировали изменение 
стратегических приоритетов и союзов в регионе. Турция усилила 
свою поддержку Азербайджана, предоставляя военную и диплома-
тическую помощь, что значительно изменило баланс сил. Россия, 
традиционный союзник Армении, вынуждена была лавировать 
между обязательствами перед Ереваном и стремлением поддержи-
вать стратегические отношения с Баку. В свою очередь, Армения, 
испытывая внутриполитическую нестабильность и экономические 
трудности, оказалась в сложном положении, вынужденная адапти-
роваться к новым реалиям.

Своеобразной точкой невозврата стало признание руковод-
ством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайд-
жану. Юридической точкой в окончании конфликта в Нагорном 
Карабахе можно считать подписанный 28 сентября 2023 г. прези-
дентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самве-
лом Шахраманяном Указ о прекращении существования Нагорно-
Карабахской Республики с 1 января 2024 г.

В настоящее время мирный договор между Арменией и Азербай-
джаном еще не подписан, идет процесс выработки его основных поло-
жений, запущен процесс делимитации границ между сторонами.

Внешняя политика. Восстановление независимости Армении 
сделало ее полноправным актором международных отношений 
и предоставило возможность разрабатывать стратегию внешней 
политики исходя из собственных интересов.

С момента восстановления своей независимости Армения 
заверила мировую общественность в своем намерении оператив-
но интегрироваться в политическую и экономическую системы 
международного сообщества. Республика является членом ООН 
и ОБСЕ с 1992 г., а в 2001 г. она присоединилась к Совету Европы, 
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активно участвуя в деятельности этих организаций. Армения 
входит в состав Содружества Независимых государств (СНГ) 
с 21 декабря 1991 г. и является полноценным членом Организации 
Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В начале 2003 г. 
республика также вступила во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), что расширило ее международных правовые обязательства 
и торгово-экономические связи.

С 2016 г. Армения получила статус партнера по диалогу в Шан-
хайской организации сотрудничества.

При определении направления внешней политики руководство 
Армении учитывало разнообразные факторы и угрозы националь-
ной безопасности. Существенное влияние на внешнюю политику 
оказало активное участие внешних акторов в политических про-
цессах на Южном Кавказе. Параллельно шло накопление собствен-
ного опыта в области международных отношений. На основе этого 
руководство Армении разработало «Стратегию национальной 
безопасности РА» и «Военную доктрину», ставшие концептуаль-
ными ориентирами внешней политики государства.

Армения при реализации своей внешнеполитической стратегии 
руководствуется принципами многовекторности и вовлеченности.

Начиная с 2002 г. Армения участвует в программе НАТО «Пар-
тнерство ради мира», а с 2005 г. − в проекте «Индивидуальные 
планы действий партнерства», что помогает Армении в укреплении 
вооруженных сил страны. Однако руководство Армении не ставит 
целью своей внешней политики членство в Североатлантическом 
союзе. На сегодняшний день масштабы сотрудничества Арме-
нии с НАТО, в отличие от Грузии и Азербайджана, относительно 
невелики.

Примечательно, что Армения начала развивать свое сотрудни-
чество в рамках этого партнерства только после подписания соот-
ветствующего договора с Российской Федерацией.

Армения участвует в программах ЕС «Политика европейского 
соседства», «Восточное партнерство». 

Республика Армения и Российская Федерация. Дипломатичес-
кие отношения между Республикой Арменией и Российской Феде-
рацией были установлены 3 апреля 1992 г. 16 марта 1995 г. был 
заключен «Договор между Российской Федерацией и Республи-
кой Армения о российской военной базе на территории Армении», 
который создавал правовые основы для российского военного при-
сутствия в Армении8. Согласно договору, «Российская военная 
база в период ее пребывания на территории Республики Армения, 
кроме функций защиты интересов Российской Федерации, обес-
печивает с Вооруженными силами Республики Армения безопас-
ность РА по внешней границе Союза ССР».
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В апреле 1995 г. Россия на законодательном уровне согласно 
заявлению Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации «Об осуждении геноцида армянского народа 
1915–1922 гг.» признала исторический факт геноцида армян, что 
стало важным этапов в развитии двусторонних отношений и сыг-
рало важную роль в их укреплении.

Россия входит в число крупнейших зарубежных инвесторов 
в экономику Армении. Основной объем капиталовложений направ-
ляется в энергетический, банковский, металлургический и стро-
ительный секторы, отрасль связи. Например, российские компа-
нии, в чьей полной или частичной собственности и управлении 
находится ряд важных объектов топливно-энергетического ком-
плекса Армении – компания «АрмРосгазпром», Разданская ТЭС, 
Севано-Разданский каскад ГЭС, распределительные сети, Армян-
ская АЭС, – обеспечивают их рентабельную работу и стабильное 
снабжение газом и электроэнергией промышленности, сельского 
хозяйства и социального сектора республики. В 2011 г. в Армении 
функционировали 1500 компаний с российским капиталом. Вло-
жения России в экономику Армении в 2000–2010 гг. составили 
2,5 млрд долларов, т. е. 57% от все инвестиций, осуществленных за 
этот период.

Чтобы улучшить транспортные связи страны с внешним миром 
и устранить одно из основных препятствий до экономического раз-
вития, совместно с Россией рассматриваются возможности орга-
низации регулярного железнодорожного паромного сообщения 
по маршруту Кавказ-Поти, открытия автомобильного паромного 
маршрута Новороссийск-Поти, а также восстановления сквозного 
железнодорожного сообщения через Абхазию.

С 2015 г. Армения присоединилась к Евразийскому экономи-
ческому союзу (ЕАЭС).

В рамках двусторонних отношений развивается сотрудничест-
во в научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

Принятый в марте 1993 г. «Закон о языке», привел к резкому 
сокращению числа русских школ в Армении. Однако после подпи-
сания «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 
1997 г. руководство Армении начало создавать условия для углуб-
ленного изучения русского языка в системе образования и обще-
ственно-культурной жизни Республики Армения.

В 1999 г. правительство Армении приняло Концепцию «О рус-
ском языке в системе образования и социально-культурной жизни 
Республики Армения». В соответствии с концепцией, в 16 обще-
образовательных школах Армении русский язык был включен 
в учебный план как базовый иностранный язык с углубленным 
изучением.
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Основы межгосударственного взаимодействия также заложены 
и выражены в создании конкретных совместных образовательных 
и просветительских учреждений на территории Армении. «В рес-
публике уже действуют филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 
в городе Ереван, Российско-Армянский (Славянский универси-
тет), Русский центр в Ереванском государственном университете»9. 

Некоторые изменения во внешнеполитической стратегии Рес-
публики Армения после «Бархатной революции» 2018 г., а также 
фактический проигрыш во Второй карабахской войне привели 
к росту антироссийских настроений в армянском обществе. Начи-
ная с середины 2023 г. Армения, в частности, манкирует участие 
в заседания Организации Договора о коллективной безопасности, 
а в начале 2024 г. Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия 
Армении в этой организации.

Республика Армения и Исламская Республика Иран. В Тегера-
не 9 февраля 1992 г. была подписана Декларация об установле-
нии дипломатических отношений между Республикой Арменией 
и Исламской Республикой Иран. В тот же день между сторонами 
была подписана Декларация о целях и принципах отношений, под-
тверждающая намерение сторон об установлении дружеских отно-
шений.

В апреле 1992 г. в Ереване состоялась торжественная церемо-
ния открытия Посольства Исламской Республики Иран в Респуб-
лике Армения. В декабре 1992 г. было открыто посольство Респуб-
лики Армения в Исламской Республике Иран.

В Иране проживает около 500 000 армян. В условиях блока-
ды границ Армении со стороны Турции и Азербайджана, и неста-
бильной армяно-грузинской границы, граница с Ираном имеет для 
Армении стратегически важное значение.

«В мае 2004 г. был подписан основной контракт по строи-
тельству газопровода Иран-Армения. 19 марта 2007 г. произошло 
торжественное открытие газопровода в присутствии президентов 
Армении Роберта Кочаряна и Ирана Махмуда Ахмадинежада. 
Сразу же после открытия обсуждалась возможность строительства 
второй нитки газопровода»10.

В 2005 г. во время официального визита секретаря Совета наци-
ональной безопасности РА и Министра обороны РА Сержа Сар-
гсяна в Иран с иранской стороной были обсуждены возможности 
строительства железной дороги Иран-Армения. Сегодня вопрос 
находится на этапе экспертного исследования и проводятся работы 
по технико-экономическому обоснованию проекта и по уточнению 
финансовых вопросов.

После смены власти в Армении в 2018 г., когда премьер-мини-
стром стал Никол Пашинян, двусторонние отношения существен-
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но активизировались. Обе страны подтвердили желание укреплять 
экономические и энергетические связи, несмотря на международ-
ные санкции против Ирана.

Армения рассматривает Иран как важного партнера в контек-
сте энергетической безопасности. В период с 2018 по 2023 г. были 
предприняты шаги по увеличению поставок газа из Ирана, и реали-
зация проектов в сфере электроэнергетики, включая расширение 
обмена электроэнергией между странами. Важным аспектом отно-
шений оставался и взаимный интерес в развитии транспортных 
коридоров, что особенно актуально в свете блокировки традицион-
ных маршрутов через Азербайджан.

Политический диалог включал регулярные встречи на высшем 
уровне, в том числе визиты армянских официальных лиц в Иран 
и участие в международных форумах. В условиях обострения реги-
ональных конфликтов Иран последовательно выступал за баланс 
и мирное урегулирование, сохраняя нейтралитет по отношению 
к армяно-азербайджанским противоречиям, Иран жестко отста-
ивает позиции сохранения статус-кво в регионе и недопущения 
новых игроков.

Республика Армения и Соединенные Штаты Америки. США 
признали независимость Армении 25 декабря 1991 г., 7 января 
1992 г. были установлены дипотношения, США в феврале 1992 
года открыли посольство в Ереване. В марте 1992 г. в Вашингтоне 
открылось Посольство Республики Армения в Соединенных Шта-
тах Америки11.

Еще до 1991 г. армянское лобби в США представляло интересы 
«исторической Армении». Оно достигло больших успехов в ока-
зании материальной помощи Армении и НКР со стороны амери-
канского правительства. Толчком к началу такой помощи стало 
Спитакское землетрясение. В последующие годы со стороны аме-
риканского правительства была оказана финансовая помощь на 
сотни миллионов долларов. 

При посредничестве США, МВФ и ВБ осуществили в Арме-
нии ряд долгосрочных кредитных и грантовых программ на общую 
сумму порядка одного миллиарда долларов.

Важную роль в двусторонних экономических отношениях 
играло сотрудничество сторон в рамках программы «Вызов Тыся-
челетия», средства от этой программы были направлены на реконс-
трукцию сельских дорог, ирригационной системы и осуществление 
пятилетней программы финансовой и технической помощи ферме-
рам и агробизнесу. 

США выразили поддержку «демократическим преобразо-
ваниям» в Армении, связанным с «Бархатной революцией»  
2018 г.
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Важным в развитии двусторонних отношений стал 2019 год, 
когда Конгресс США принял решение признать геноцид армян 
1915 г. Это событие имело символическое значение для армянского 
народа и способствовало укреплению взаимного доверия.

В экономическом плане отношения двусторонние отношения 
демонстрируют позитивную динамику. На протяжении перио-
да 2018–2023 гг. увеличивался объём торгового оборота, а также 
активизировалась деятельность армянской диаспоры в США, что 
способствовало росту инвестиций в различные секторы армянс-
кой экономики, включая информационные технологии и сельское 
хозяйство.

На фоне геополитических изменений в регионе Нагорного 
Карабаха Вашингтон играл активную роль в дипломатических уси-
лиях, направленных на стабилизацию ситуации и продвижение к 
мирному урегулированию, с 2020 г. администрация США призы-
вала к мирным переговорам и оказывала гуманитарную помощь 
Армении.

Интенсивно развиваются культурные обмены и сотрудничест-
во в образовательной сфере.

Республика Армения и Турецкая Республика. 24 декабря 1991 г. 
Турция официально признала Республику Армению, однако дип-
ломатические отношения до сих пор не установлены.

В 1993 г. Турция самостоятельно закрыла воздушные и сухопут-
ные границы с Арменией. В 1995 г. воздушное сообщение было вос-
становлено, однако для открытия сухопутной границы и установле-
ния дипломатических отношений Турция выдвинула ряд условий. 
Основные из них включали возвращение районов, контролируемых 
непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, Азербайджану 
и отказ от международного признания геноцида армян. С 1991 г. 
предпринимались различные попытки нормализации двусторонних 
отношений, которые пока не увенчались успехом.

Турецкий лидер Абдулла Гюль 6 сентября 2008 г. посетил 
Ереван по приглашению армянского президента Сержа Саргсяна. 
Поводом для визита стал матч отборочного турнира к чемпиона-
ту мира 2010 г. между сборными Турции и Армении. В Ереване 
прошли массовые акции протеста против визита Гюля. В октяб-
ре 2009 г. Саргсян, по предложению турецкого президента, посе-
тил ответный матч между сборными, который проходил в Бурсе. 
В отеле «Алмира» в Бурсе состоялись переговоры делегаций обеих 
стран, за которыми последовало совещание президентов. Эти встре-
чи и переговоры во время футбольных матчей получили название 
«футбольная дипломатия».

В 2008 г., по инициативе президента Армении Сержа Сарг-
сяна, стартовал новый этап нормализации армяно-турецких 
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от ношений. 10 октября 2009 г. в Цюрихе (Швейцария) министры 
иностранных дел Турции и Армении, Ахмет Давутоглу и Эдвард 
Налбандян, подписали «Протокол об установлении дипломати-
ческих отношений» и «Протокол о развитии двусторонних отно-
шений». Эти документы предусматривали создание совместной 
комиссии из независимых историков для исследования вопроса 
о геноциде армян 1915 г.

Тем не менее после подписания документов Турция резко изме-
нила свою позицию и отказалась от достигнутых договоренностей 
нормализовать отношения без предварительных условий и в разум-
ные сроки. Она поставила ратификацию протоколов в Великом 
национальном собрании Турции в зависимость от урегулирования 
нагорнокарабахской проблемы.

Учитывая сложившуюся ситуацию и обращение политсове-
тов партий, входящих в правящую коалицию, президент Армении 
22 апреля 2010 г. издал указ о приостановлении процесса ратифи-
кации документов.

Официальная Турция отрицает исторический факт геноци-
да армян. По мнению турецких властей, имели место депортация 
в условиях Первой Мировой войны, массовая гибель армян, одна-
ко и сотен тысяч мусульман. О необходимости признать геноцид 
армян говорят лишь отдельные представители турецкой интелли-
генции. Геноцид армян признает турецкий историк Танер Акчам, 
и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

В 2021 г. появились первые признаки возможной нормализа-
ции армяно-турецких отношений. В Москве состоялись перего-
воры между спецпредставителями Армении и Турции, которые, 
хотя и не привели к непосредственным результатам, обозначили 
важность диалога. В июне 2022 г. стороны пришли к соглашению 
об открытии границы для граждан третьих стран и грузовых пере-
возок. Знаковым моментом в отношениях между странами стало 
одностороннее открытие Арменией своей границы с Турцией для 
провоза гуманитарной помощи в города Турецкой Республики 
после серии разрушительных землетрясений в феврале 2023 г.

В настоящее время усилия по нормализации отношений про-
должаются, но с трудностями. Вопросы исторической ответс-
твенности и национальной безопасности остаются центральными 
в обсуждениях. Тем не менее контакты на уровне специальных 
представителей и культурных обменов продолжаются, демонстри-
руя взаимное стремление к мирному сосуществованию и стабиль-
ности в регионе.

Армянская диаспора. На сегодняшний день армянская диа-
спора занимает одно из ведущих мест по численности среди всех 
диаспор мира. Значительные армянские общины сформировались 
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в таких странах, как Россия, США, Франция, Грузия, Иран, Ливан, 
Сирия, Индия, Аргентина, Канада и других. Существует множес-
тво классификаций диаспор, которые варьируются в зависимости 
от причин, приведших к рассеянию группы, видов экономической 
деятельности, практикуемой ее членами, особенностей их этничес-
кой самобытности и социально-политического положения в при-
нимающих их странах. Чаще всего выделяют несколько типов диа-
спор: диаспоры-жертвы, торгово-посреднические, трудовые (те, 
кто покинул свою родину по экономическим причинам).

В отличие от армянского сообщества США, армянская диа-
спора России изначально исторически формировалась не как 
«классическая» диаспора («диаспора-жертва»), а как «торговая», 
в постсоветский период как «рабочая» диаспора или как сочетание 
нескольких диаспоральных категорий. 

Дезинтеграция Советского Союза, неблагоприятные социально-
экономические условия, а также нагорнокарабахский конфликт 
и блокада Армении со стороны Азербайджана и Турции вызвали 
новую волну эмиграции армян в Россию. По официальным дан-
ным Всероссийской переписи населения 2020 г. в России прожи-
вают 946 172 человека, однако в периодической печати и в заявле-
ниях представителей диаспоральных структур встречается цифра 
в 2,5–3 млн человек. Направления армянской миграции разнооб-
разны. Значительная часть армянских эмигрантов нашла приста-
нище, прежде всего, в Москве, однако крупные диаспоры армян 
сформировались и на Юге России. Территорией компактного рас-
селения армян стали города Черноморского побережья Краснодар-
ского края. В настоящий момент армяне составляют довольно зна-
чительную долю среди жителей городов. 

Армянская диаспора представлена целым рядом национально-
культурных общественных организаций. Согласно информации 
с сайта офиса главного уполномоченного по вопросам диаспоры 
Республики Армения в Российской Федерации действуют более 
250 армянских общинных структур и союзов, 65 молодежных 
организаций, около 230 армянских воскресных школ, колледжей 
и дошкольных учреждений, 72 церкви и издаётся 45 наименований 
печатных СМИ. Центры арменоведения и тематические кафедры 
функционируют в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Сочи, Симферополе и Пятигорске12. Среди наибо-
лее активных организаций стоит отметить Общероссийскую обще-
ственную организацию «Союз армян России», Армянский клуб 
НИУ ВШЭ, Армянский музей Москвы и культуры наций, Музей 
«Тапан» и т. дПомимо национально-культурной деятельности, 
армянские общественные организации России реализуют проек-
ты, направленные на развитие арменоведения, здесь наибольшей 



464 Е.Б. Роева-Мкртчян

активностью и успешностью отличается Фонд развития и подде-
ржки арменоведческих исследований «АНИВ».

В отличие от армянской диаспоры России, армянская диаспо-
ра в США и Франции создала систему определенных институтов, 
способствующих лоббированию политических и экономических 
интересов Армении. В результате они активно влияют на выра-
ботку внешнеполитического курса Республики Армении. Армян-
ские лоббистские организации США смогли добиться для Арме-
нии самой большой гуманитарной помощи от правительства США 
для государств СНГ. В частности в развитии экономики Армении 
огромный вклад внес фонд «Линси», который возглавлял извест-
ный американский предприниматель армянского происхождения 
К. Керкорян.

Армянская диаспора США, в частности лоббистские группы 
Армянская Ассамблея Америки, Армянский Национальный Коми-
тет Америки и др. продолжают проводить активную политику лоб-
бирования интересов материнского государства в органах госвлас-
ти США, обеспечения большой суммы американской финансовой 
помощи Армении. Своими инвестициями, финансовой и гумани-
тарной помощью армянская диаспора США побуждает Армению 
к более тесному сотрудничеству с Америкой.

Армянская диаспора во Франции является одной из самых 
крупных и значимых армянских диаспор в мире (около 700 тыс. 
человек). Здесь насчитывается около 300 армянских обществен-
ных организаций, которые в основном участвуют в программах по 
улучшению социальной жизни в Армении («Азнавур для Арме-
нии», «Армянское межпрофессиональное объединение»).

Армянское правительство активно занимается мобилизаци-
ей ресурсов армянских общин для экономического роста страны. 
В 1992 г. был учреждён Всеармянский фонд «Айастан», который 
ежегодно проводит благотворительные телемарафоны, собирая 
средства как от армянской диаспоры, так и от граждан Армении.

Следующим шагом в укреплении отношений с диаспорой стали 
изменения в Конституцию, одобренные на референдуме 27 ноября 
2005 г., которые отменили запрет на двойное гражданство. В резуль-
тате тысячи представителей диаспоры стали получать армянское 
гражданство, не отказываясь от своего первоначального.

В 2006 г. армянское правительство инициировало созда-
ние специального «Всеармянского банка», что позволило более 
эффективно привлекать капиталы диаспоры для развития эконо-
мики страны.

С 1 октября 2008 г. в составе правительства Республика Арме-
ния начало работу Министерство Диаспоры РА. Оно должно было 
реализовывать государственную политику по развитию сотрудни-
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чества между Арменией и диаспорой, совершенствовать эту поли-
тику и координировать работу государственных органов в данном 
направлении.

После «Бархатной революции» 2018 г. в Армении прошла 
реформа государственного аппарата с целью сокращения бюрок-
ратизации, ряд министерств попало под сокращение, в том числе 
Министерство диаспоры РА. Теперь вопросами взаимодействия 
Республики Армения с многочисленной армянской диаспорой 
занимается офис главного уполномоченного по вопросам диаспо-
ры, находящийся в структуре офиса премьер-министра.

Культура Армении. В силу своего географического положения 
Армения была связующим звеном между Европой и Азией (Запа-
дом и Востоком). В связи с этим национальная культура Армении 
формировалась под влиянием двух цивилизаций и, вобрав в себя 
элементы обеих, приобрела свои самобытные и уникальные черты. 

Культура первобытного общества. Материальная культура 
доисторической Армении в основном представлена результатами 
раскопок, которые дают достаточно полное представление об усло-
виях быта жителей Армянского нагорья.

О жизни первобытных людей на данной территории расска-
зывают петроглифы, обнаруженные на Гегамском, Варденисском 
хребтах, на склонах Арагаца и в других местах.

Изображения отправления ритуалов, охоты, антропоморфных 
богов, фантастических животных и др. свидетельствуют, в част-
ности, о существовании у тогдашних жителей Армянского наго-
рья своих собственных верований. Центральное место в культовой 
системе поздней бронзы и раннего железа занимал культ Солнца. 
Среди раскопок обнаружено большое количество изделий из брон-
зы, символизирующих или изображающих небесное светило. 

Археологические раскопки также дают представления об обы-
чаях и ритуалах погребения, о поверьях, связанных с загробной 
жизнью.

Культура Ванского царства (Урарту). Во времена Ванского 
царства в политической, экономической и духовной жизни важ-
ную роль играли крепости и храмы. Крупные населенные пункты 
обносились мощными крепостными стенами, в центре поселения 
находилась цитадель, которая во время длительной осады служила 
убежищем. Из архитектурных памятников типа «крепость» наибо-
лее изучены Эребуни (на месте которой впоследствии возникла 
столица современной Армении город Ереван) и Тейшебаини (рас-
положена в Ереване в районе Чарбах).

В ряду культовых построек Ванского царства особое место 
занимал храм бога Халди, находившийся в главном святилище 
страны, в Мусасире. 
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Выдающимися образцами изобразительного искусства являют-
ся фрески, найденные в зданиях Арин-берда (Эребуни), Кармир-
блура (Тейшабаини).

В этот период высокого уровня развития достигли различные 
отрасли художественного мастерства, например, изготовление 
изделий из металла (шлемы, щиты, мечи и др.).

Со времен Ванского царства сохранилось более 600 клинопис-
ных надписей, которые высечены на камнях, металлических пред-
метах и глиняных черепках. В частности, до наших дней дошел 
такой уникальный клинописный памятник как надпись на фунда-
менте крепости Эребуни, которая содержит сведения о точной дате 
постройки и царе, при котором она была сделана.

Культура Армении VI–IV вв. до н. э. До наших дней легенды 
армянского народа дошли в пересказе «отца армянской истории» 
Мовсеса Хоренаци. В его труде «История Армении» содержатся 
сказание о прародителе армянского народа – Хайке и его героичес-
кой победе над Бэлом; легенда об Ара Прекрасном и царице Шами-
рам (Семирамида). 

Предания и эпические сказания являются ценным источником 
для изучения не только древнейших верования армян, но также 
содержат сведения о градостроительстве и быте.

Культура эллинистического периода. Походы Александра Маке-
донского ознаменовали новую эпоху в истории стран Передней 
Азии. На Древнем Востоке начался период «эллинизма». В эпоху 
эллинизма произошло обширное распространение греческого 
языка и культурных традиций на землях, которые вошли в состав 
государств диадохов. Эти государства возникли после кончины 
Александра Македонского на завоёванных им территориях. В этот 
период также наблюдалось сильное взаимное влияние греческой 
и восточных, прежде всего персидской, культур.

Эллинизм в Армении существовал на протяжении шести веков 
(с III в. до н. э. по III в. н. э.). Особенно ярко эллинизм проявился 
в градостроительстве. К данному периоду относится строительство 
культовых сооружений Ервандашата, раскопки которого свиде-
тельствуют о мощной оборонительной системе города, новой сто-
лицы – Арташата. Античные авторы Страбон и Плутарх называли 
Арташат «армянским Карфагеном», отмечая его удачное располо-
жение и надежность его оборонительных сооружений. Помощь при 
выборе места для строительства города оказывал знаменитый кар-
фагенский полководец Ганнибал.

Самым крупным памятником эллинизма, сохранившимся до 
наших дней, является храм Гарни. В результате сильного землетря-
сения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восста-
новили в 1966–1976 гг. Возле храма сохранились остатки древней 
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крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III 
веке, его полы украшены эллинистической мозаикой.

В III–II вв. до н. э. в Армении получили распространение гре-
ческий язык и письменность. При царе Тигране Великом (95–55 
гг. до н. э.) в столице Тигранакерте нашли приют греческий оратор 
Амфикрат Афинский, философ Метродор Скепсийский. Примеча-
тельно также, что сын Тиграна Великого Артавазд был не только 
почитателем греческой литературы и театра, но и сам писал траге-
дии, речи и исторические труды. Прямым свидетельством данного 
факта могут служить найденные монеты времен Артавазда, изоб-
ражающие царя с искривлённым выражением лица, т. е. правитель 
изображен в театральной маске.

Культура раннего Средневековья. Существенное влияние на раз-
витие духовной жизни армянского народа оказала его христианиза-
ция в 301 году. Принятие христианства как государственной рели-
гии наложило свой отпечаток на характер национальной культуры.

Катализатором мощного культурного прорыва стало изобрете-
ние Месропом Маштоцем в 405 г. армянского алфавита.

В последующий за изобретением письменности период поко-
лением авторов был создан целый пласт уникальной самобытной 
армянской литературы. Особое место в ней занимает историогра-
фия, которая в V в. переживала беспрецедентный расцвет.

Основателем армянской историографии стал ученик Месро-
па Маштоца Корюн, который написал труд «Житие Маштоца». 
Христианизация Армении описана в труде Агатангелоса «История 
Армении». Летописец Егише, будучи очевидцем одного из ключе-
вых событий национально-освободительной борьбы армянского 
народа – Аварайрской битвы – красочно описал этот этап истории 
Армении в труде «О Вардане и Армянской войне».

Для периода раннего средневековья также характерно появ-
ление философских трудов, которые условно можно разделить на 
«христианские» и «светские». Выдающимся представителем хрис-
тианской философской школы был Давид Анахт, а представителем 
светской философской школы был математик, ученый – естествен-
ник Анания Ширакаци. Он является автором первого дошедшего 
до нашего времени учебника по арифметике, также его перу при-
писывают «Ашхарацуйц» – памятник географии и картографии 
Армении.

Параллельно с развитием литературы, философии и естествен-
ных наук свой расцвет переживала и архитектура. Широкомасш-
табные строительные работы производились в одной из древних 
столиц Армении – Двине.

С принятием христианства изменилась и форма постройки 
культовых сооружений. Новой композицией крестово-купольных 
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церквей является шедевр армянской архитектуры – храм Звартноц 
(«Бдящих духов»), построенный при католикосе Нерсесе III Стро-
ителе. 

Культура в период развитого феодализма. Восстановление 
армянской государственности при династии Багратидов, возник-
новение городов, общий экономический подъем, укрепление свя-
зей с соседними государствами явились предпосылками для разви-
тия культуры, науки и искусства. 

Особое значение в этот период приобретает образование. 
Начальное образование дети получали в общественных или час-
тных школах, срок обучения в которых составлял около трех 
лет. Дальнейшее образование можно было продолжить в учеб-
ных заведениях высшего типа – вардапетаранах (семинариях). 
Наиболее известны семинарии Ани, Карса, Ахпата, Санаина, 
Кечариса и др. А с 1280-х гг. начинает действовать Гладзорский 
университет. 

Философская наука продолжает свое развитие. Особое влия-
ние в Армении имели идеи неоплатонизма. Главным выразителем 
этой теории среди армянских философов был Григор Нарекаци, чье 
произведение «Книга скорбных песнопений» некоторыми армяна-
ми, в том числе и сейчас, почитается выше Библии. 

Развивалось и устное народное творчество, жемчужиной кото-
рого по праву считается эпос «Давид Сасунский». 

В эпоху Багратидов начинается строительство крупных монас-
тырских комплексов – Татева, Севана, Хцконка, Оромоса, Гнде-
ванка – в архитектуре которых светское и духовное, органично 
сочетаясь друг с другом и с природным ландшафтом составляют 
великолепную гармонию. Однако, в центральных районах Армении 
с нашествием татаро-монголов процесс развития архитектуры был 
прерван. Тем не менее в таких областях как Вайоц-Дзор и Кили-
кийская Армения расцвет архитектуры продолжался вплоть до 
XIV в. 

Шедеврами зодчества периода феодализма считаются хачкары. 
Выдающейся художественной резьбой отличаются хачкары, изго-
товленные скульпторами Погосом и Момиком.

Культура позднего Средневековья. Сложная и тяжелая полити-
ческая ситуация данного периода привела к стагнации развития 
армянской культуры. Только после окончания турецко-персидс-
ких войн появились предпосылки для приложения усилий по пре-
одолению культурного упадка. 

В первой половине XVII в. намечается прогресс в области 
армянской историографии, появляются новые типы: мемуары, 
дневники, описание путешествий, произведения топографического 
характера. 
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Естественные науки не прекращали своего развития даже 
в периоды кризиса государственности. Самым известным предста-
вителем армянской медицины XV в. является Амирдовлат Амаси-
аци, лейб-врач турецкого султана, автор многочисленных трудов, 
среди которых следует особо отметить «Ангитац анпет» («Без 
пользы для несведующих»), описывающий лекарственные расте-
ния, минералы, места их распространения.

В художественной литературе этой эпохи появляются новые 
виды поэзии: гусанская (ашугская) литература, произведения, 
написанные на темы о скитальцах, Родине. 

В меньшей степени политический и экономический кризис 
коснулся декоративно-прикладного искусства. Армянские ковры 
продавались во многие страны мира, их изображения встречаются 
на полотнах европейских авторов. Особую ценность представляли 
«вишапагорги» – ковры со стилизованным изображением драко-
нов.

На развитие не только армянской, но мировой культуры оказа-
ло влияние появление книгопечатания. Первая армянская типог-
рафия была открыта Акопом Мегапартом в Венеции.

Культура Армении в Новое время. Возрождение школьного 
образования стало одним из значимых явлений культурной жизни 
Армении XVII–XVIII вв. Школы открывались не только на терри-
тории Армении, но и в армянских общинах других стран. 

Огромную роль в развитии школы и армянской культуры 
в целом сыграл Мхитар Себастаци и основанная им конгрегация 
Мхитаристов. Вместе с восемью учениками он в 1701 г. в целях 
развития школьного образования открыл в Константинополе като-
лическую конгрегацию. По прошествии 16 лет Мхитар Себастаци 
переносит аббатство в Венецию, на остров Святого Лазаря.

Армянская литература XVII–XVIII вв. обогатилась творчест-
вом авторов, живущих в крупных культурных центрах того време-
ни – Тифлисе и Константинополе. Ярким представителем армян-
ской ашугской литературы, зародившейся в конце Средних веков, 
является Саят-Нова. 

Архитектура Нового времени была подчинена требованиям 
развивающихся торгово-экономических связей Армении с други-
ми государствами. В связи с чем, на первый план выходит строи-
тельство таких конструкций как мосты, среди которых особо зна-
менит многопролетный мост в Аштараке, действующий до сих пор.

Центрами армянского книгопечатания с конца XVII в. помимо 
Венеции становится также Амстердам и Индия. 

Культура Армении XIX – начала XX в. Изменения, коснувши-
еся политической, экономической и социальной жизни армянс-
кого народа в новое время, наложили свой отпечаток на развитие 
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культуры. Характерной чертой этого периода является оживление 
духовной жизни не только в самой Армении, но и за ее пределами – 
внутри армянских общин. 

В сфере образования постепенно начало снижаться влияние 
церкви, содержание дисциплин становится более светским, внед-
ряются прогрессивные методики преподавания. В 1810 г. купец 
Никогайос Агабабян основывает в Астрахани школу. Несмотря 
на то, что в школе Агабабяна учились армянские дети, обучение 
велось на русском языке.

Крупные российские промышленники Лазаревы в 1815 г. на 
свои средства открывают в Москве Лазаревское училище (в пос-
ледствии Лазаревский институт восточных языков), целью которо-
го было воспитание нового поколения армянской интеллигенции, 
а также подготовка высококвалифицированных специалистов по 
восточным языкам. В 1827 г. училище было передано под юрисдик-
цию министерства народного просвещения Российской империи 
и названо «Лазаревским институтом восточных языков». Однако 
до 1848 г. оно фактически функционировало как гимназия, где обу-
чали армянскому, персидскому, турецкому и арабскому языкам. 
В 1828 году была введена должность «главноначальствующего» 
Института, которую занял граф А.X. Бенкендорф. Его патронаж 
сыграл важную роль в дальнейшем развитии института.

Центром образования для восточных армян был Тифлис. 
В 1824 г. Нерсес Аштаракеци основал в Тифлисе новую школу, 
которая на протяжении всего XIX века являлась главным образо-
вательным центром для закавказских армян. 

В 1874 г. в Эчмиадзине была основана Духовная семинария. 
Обучение велось на двух отделениях – классное (уровень сред-
ней школы) и лекционное (всестороннее образование, в том числе 
давались фундаментальные знания в области арменоведения).

После утверждения турецкими властями Армянской нацио-
нальной конституции в 1863 г. в западноармянской школе наблю-
дается определенный прогресс. Основанное патриархом Нерсесом 
Варжапетяном училище Кедронакан (Центральное) пользовалось 
наибольшей известностью.

Существенный прогресс переживала наука. В этот период были 
проведены важные исследования по армянской истории. В част-
ности в конце XIX в. были сделаны попытки систематизировать 
историю Армении. Первым таким опытом стал труд Степана Пала-
саняна «История Армении: от начала до наших дней», изданный 
в 1890 г.

Богатое историкографическое наследие оставил историк Лео 
(Аракел Бабаханян). В начале XX в. он запланировал создать 
целостный труд по истории Армении, однако не успел довести этот 
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труд до конца, при жизни был издан только первый том этого фун-
даментального исследования. 

С середины XIX в. в армянской художественной литературе 
возникают новые направления – романтизм и реализм. Формиру-
ется новый армянский литературный язык, более приближенный 
к языку общения. Основоположником новой армянской литера-
туры считается писатель и педагог Хачатур Абовян. Главное его 
произведение – исторический роман «Раны Армении» (1841, 
издан 1858) – первый армянский светский роман, посвящён осво-
бодительной борьбе армянского народа в период Русско-персид-
ской войны 1826–1828 гг. и написан на живом народном армян-
ском языке. 

В конце XIX в. на литературной арене появляется целая плеяда 
выдающихся поэтов – Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Ионнес 
Иоаннисян. В начале XX в. расцвет литературы был связан с име-
нами поэтов Ваана Терьяна, Мисака Мецаренца, Сиаманто и Дани-
эла Варужана. 

Крупнейшим писателем второй половины XIX века является 
Рафии (Акоп Мелик-Акопян). В своих произведениях он призы-
вал армян не надеяться на освобождение от турецкого владычес-
тва с помощью Европы и уповать на свои собственные силы. Его 
произведения издавались в разных печатных органах и пользова-
лись большой популярностью в просвещенных кругах армянского 
общества XIX в. 

Реализм начинает главенствовать в армянской художественной 
литературе с конца XIX в. Ярким представителем этого направ-
ления был Ширванзаде (Александр Мовсисян). В романе «Хаос» 
(1898) Ширванзаде описывает жизнь промышленного города – 
хаос капиталистического мира.

Особый расцвет в конце XIX – начале XX в. приобрело армян-
ское искусство. Безусловными шедеврами мировой живописи по 
праву считаются полотна Ованеса (Ивана) Айвазовского, Вардгеса 
Суренянца, Егише Тадевосяна и др.

Культура Первой Республики Армения. Деятельной Первой 
Республики Армения началась в неблагоприятных социально-эко-
номических условиях. Тем не менее были сделаны определенные 
шаги по активизации культурной жизни. 

Постепенно в ведение Министерства образования возвраща лись 
здания школ, в военное время отданные под больницы и сиротские 
дома. По закону о начальном образовании был установлен шести-
летний срок обучения в государственной школе. Несмотря на дефи-
цит педагогических кадров и учебной литературы в конце 1919 г. 
в республике функционировали 431 начальная школа и 20 средних 
школ. Также были основаны специализиро ванные школы: в Нор 
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Баязете и Дилижане открылись сельскохозяй ственные школы, 
а в Александрополе – средняя техническая школа. 

Крупнейшим событием культурной жизни Армении стало 
основание университета, открытие которого состоялось 31 января 
1920 г. в Александрополе, а в июне университет переехал в Ереван. 

Были сделаны шаги по организации системы музеев и библи-
отек. В 1920-х гг. были созданы Музей истории Армении, Нацио-
нальная галерея Армении, Музей этнографии и антропологии. 

В мае 1919 г. в Ереване открылась первая выставка Армянско-
го союза деятелей искусства, участие в которой приняли Геворк 
Башинджагарян, Мартирос Сарьян, Егише Тадевосян и др.

Культура Советской Армении. Довоенный период. С первых же 
дней советская власть стала проявлять большое внимание к наци-
ональной культуре. В 1921 г. правительство Армении приняло 
специальное постановление о ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения. Задача ликвидации безграмотности в пери-
од с 1920 по 1940-е гг. была практически решена: 84% населения 
умело читать и писать. 

Активно шло развитие школьного образования. Только за пери-
од с 1926 по 1932 г. были построены около 500 школьных зданий, 
резко возросло число учащихся. Высшее образование также полу-
чало поддержку нового правительства. Успешно функционировал 
Ереванский государственный университет, в 1923 г. была открыта 
Ереванская государственная консерватория, в 1928 г. был основан 
зооветеринарный университет. В 1930 г. несколько факультетов 
ЕГУ были преобразованы в отдельные институты: политехничес-
кий, медицинский, педагогический. 

Подъем переживала и армянская литература. Появилось новое 
поколение выдающихся армянских писателей: Егише Чаренц, 
Аксель Бакунц, Гурген Маари и др. Серьезные успехи были достиг-
нуты в области музыки и театрального искусства. Основаны Госу-
дарственная филармония, Государственный театр оперы и балета. 

Культура Советской Армении. Послевоенный период. Победа 
в Великой Отечественной войне и переход к мирной жизни озна-
меновали новый этап в развитии армянской духовной жизни. 

Созданная в тяжелые военные годы Академия наук Армян-
ской ССР придало здесь размах развитию науки. В 1947 г. ее пре-
зидентом был избран выдающийся ученый-астрофизик академик 
Виктор Амбарцумян. Была создана армянская математическая 
школа. Практическое использование ее достижений позволило 
развивать в республике кибернетику и производство электрон-
ных вычислительных машин. В 1958 г. в Институте физики нача-
лось проектирование крупнейшего в Европе электронно-коль-
цевого ускорителя с энергией в 6 млрд электрон-вольт. Работы  
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осуществлялись под руководством члена-корреспондента АН 
СССР Артема Алиханяна.

Крупные успехи были достигнуты в области арменоведения. 
В свет вышла 8-томная «История армянского народа» и многочис-
ленные монографии армянских историков.

В 1950–1980-е гг. были проведены крупнейшие археологичес-
кие раскопки на территории Армении, исследованы урартские кре-
пости Тейшебаини и Эребуни, эллинистическая крепость Гарни. 

Стабильное социально-экономическое и политическое состо-
яние Советской Армении открыло новые перспективы для раз-
вития культуры, появлялись новые не традиционные для армян-
ской жизни типы декоративно-прикладного искусства. Так, было 
возрождено искусство ткачества гобелена, прерванная со средне-
вековья традиция получила новое воплощение благодаря талан-
ту заслуженного художника Армении Карапета Гарибовича Еги-
азаряна. Его работы украсили многие здания республиканского 
значения: Дом шахматистов имени Тиграна Петросяна (Ереван), 
Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна «Ама-
лир», Гюмрийский драматический театр имени А. Мравина и мно-
гие другие. С 2018 г. гобелен К.Г. Егиазарян изображен на банкноте 
номиналом 2000 армянских драм. Его дело продолжает дочь – про-
фессор кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства 
факультета художественного образования Армянского государс-
твенного педагогического университета имени Х. Абовяна, доктор 
педагогических наук, профессор, член Союза художников Респуб-
лики Армения Ануш Карапетовна Егиазарян.

Послевоенная литература пополнилась работами выдающихся 
писателей и поэтов: Ованеса Шираза, Геворга Эмина, Амо Сагия-
на, Паруйра Севака, Серо Ханзадяна, Сильвы Капутикян и многих 
других. 

В области музыки послевоенные годы ознаменовались созда-
нием значительных симфонических, камерных и оперных произ-
ведений: балеты «Спартак» и «Гаянэ» Арама Хачатуряна, оперы 
«Саят-Нова» Александра Арутюняна, «Героическая баллада» Арно 
Бабаджаняна. 

1960–1970-е гг. стали «золотым веком» армянского кинематог-
рафа. На экранах блистали выдающиеся актеры – Мгер (Фрунзик) 
Мкртчян, Армен Джигарханян, Сос Саргсян и др. Были созданы 
ленты, не потерявшие своей художественной ценности и в наши 
дни. Среди таких фильмов можно выделить «Здравствуй, это 
я», «Треугольник», «Мы и наши горы». Особое место не только 
в армянском, но и в мировом кинематографе занимает картины 
Сергея Параджанова «Тени забытых предков» (1965 г.) «Цвет гра-
ната» (1968 г.), «Легенда о Сурамской крепости» (1984 г.) и др. 
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С 1950-х гг. классический стиль архитектуры получил дальней-
шее развитие в монументальных творениях Ерванда Кочара «Сасун-
ци Давид» и «Вардан Мамиконян», Арташеса Овсепяна «Александр 
Таманян», Никогайоса Никогосяна «Микаэл Налбандян».

Целый комплекс общественных зданий был построен в после-
военные годы и полностью преобразил облик Армении и ее столи-
цы – Еревана. Лучшим из них является архитектурный ансамбль 
Площади Ленина (ныне Площадь Республики), спроектирован-
ный Александром Таманяном.

Послевоенные годы стали временем беспрецедентного подъема 
физической культуры. В это время прославились имена шахматис-
тов Тиграна Петросяна, гимнаста Альберта Азаряна, тяжелоатле-
тов Юрия Варданяна, блестящих успехов достиг ереванский фут-
больный клуб «Арарат» под руководством Никиты Симоняна.

Культура Республики Армения (1991–2023 гг.). Помимо реше-
ния конфликта в Нагорном Карабахе и преодоления экономичес-
кого кризиса, связанного с последствиями землетрясения в Спита-
ке, распадом единой системы СССР, блокадой со стороны Турции 
и Азербайджана, Армении, необходимо было вырабатывать новую 
систему образования. Эта система должна была быть направлена 
на то, чтобы граждане страны имели возможность получать высо-
кокачественное образование «не пересекая границу». С этой целью 
правительство Армении стало проводить ряд реформ.

Закон «Об образовании» 1999 г. устанавливал принципы госу-
дарственной политики в области образования и организационно-
правовые и финансово-экономические основы системы образова-
ния.

Были предприняты попытки расширить самостоятельность 
вузов, расширилась их связь с зарубежными учебными и научны-
ми заведениями. В 1991 г. был основан Американский университет 
Армении. Позднее открыли свои двери Французский, Европей-
ский университеты, а в 1998 г. – Российско-Армянский (Славян-
ский) университет.

Кардинальные изменения, произошедшие в области обществен-
ных отношений, оказали как положительное, так и отрицательное 
влияние на культурную жизнь независимой Армении. В начале 
1990-х гг. в состоянии глубокого кризиса оказались армянский 
театр и кино, сократилось издание художественной литературы, 
нарушились культурные связи.

Вместе с тем продолжилась творческая деятельность многих 
армянских писателей. С новыми поэтическими сборниками и цик-
лами выступлений Амо Сагиян, Ваагн Давтян, Сильва Капутикян, 
публиковали свои новые произведения прозаики Серо Ханзадян, 
Грант Матевосян, Зорайр Халафян и др.
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После дезинтеграции Советского Союза и обретения независи-
мости в 1991 г. армянская литература начала активно развивать-
ся, обогащаясь новыми темами, стилями и подходами. Одним из 
заметных течений в современной армянской литературе является 
обращение к исторической памяти и идентичности. Многие писа-
тели исследуют травмы прошлого, такие как геноцид армян, и его 
влияние на современное общество. Эти темы поднимаются как 
в художественной прозе, так и в поэзии, где авторы стремятся вос-
становить историческую справедливость и выразить чувства поко-
лений. Среди известных современных армянских писателей можно 
выделить Гургена Ханджяна, Армена Шекояна, Ваграма Мартиро-
сяна и др.

Произведения Давида Беджаняна «Арно Бабаджанян», Ара 
Шираза «Полководец Андраник», Норайра Карганяна «Ованес 
Баграмян», Юрия Петросяна «Ованес Айвазовский» являются 
наиболее примечательными скульптурными памятниками периода 
независимости Армении. Представители изобразительного искус-
ства Армении регулярно участвуют на международных выставках, 
зарубежных мероприятиях, посвященных культуре Армении, на 
биеннале Венеции.

Многие деятели искусства из числа представителей армянской 
диаспоры приехали в Республику Армению, чтобы принять учас-
тие «в культурном возрождении Родины»: одним из первых при-
ехал дирижер и композитор Лорис Чгнаворян, который принял 
руководство Филармоническим оркестром Армении, Арам Карабе-
кян, который возглавил Государственный камерный оркестр и др.

Музыкальными образовательными центрами остаются музы-
кальные школы: Специализированная музыкальная школа им. 
Чайковского, Государственная консерватория им. Комитаса и ее 
филиал в Гюмри.

За годы независимости были созданы оркестр народных 
ин струментов Армении, Ансамбль солистов, а с 2007 г. оказывается 
государственная поддержка молодежному симфоническому оркес-
тру Государственной консерватории им. Комитаса, камерному хору 
государственного камерного оркестра Армении, дому-музею Арама 
Хачатуряна, квартету им. А. Хачатуряна. 

Выдающийся композитор, джазовый музыкант, Народный 
артист Республики Армения Левон Малхасян реанимировал ере-
ванское кафе «Поплавок» и превратил его в джаз-клуб, который 
стал одним из центров музыкальной жизни Армении. Тогда же он 
возобновил организацию джазовых фестивалей. В 1998 г. в Нацио-
нальном академическом театре оперы и балета имени Спендиарова 
выступили ветераны джаза из Нового Орлеана и бэнды из разных 
стран СНГ.
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В 2000 г. Левон Малхасян организовал в Большом зале филар-
монии трехдневный джазовый фестиваль. В 2006 г. в Ереване 
прошёл III Международный джазовый фестиваль, на котором 
выступили известнейшие джазовые музыканты и бэнды. В 2008 г. 
вместе с компанией «Шарм» Левон Малхасян организовал серию 
джазовых концертов, посвященных 70-летию армянского джаза. 
В рамках фестиваля, продлившегося год, каждый месяц в Ереване 
выступали мировые звезды – Эл Джерро, Джордж Бенсон, группа 
«Шакатак», Джо Кокер и другие.

Современная армянская музыка сочетает в себе традиционные 
элементы и современные стили, отражая влияние западной музы-
ки и поп-музыки. Многие армянские исполнители создают смелые 
эксперименты, сочетая традиционные инструменты с современной 
аранжировкой и электронными элементами. Они привносят све-
жесть в армянскую музыкальную сцену и привлекают внимание 
международной публики.

Армянские певцы и группы, такие как Aram mp3, Sirusho, the 
Bambir, dorians и многие другие, стали популярными как в Арме-
нии, так и за ее пределами. Их песни звучат на радио и телевидении, 
а их выступления на концертах и фестивалях привлекают тысячи 
поклонников.

Одним из музыкальных направлений, переживавший расцвет 
в 90-е и начало нулевых, стал рабис (название происходит от 
организации Союз работников искусства). Наиболее известными 
представителями жанра являются Арам Асатрян, Тата Симонян 
и др.

С 2006 г. Армения участвует в конкурсе песни «Евровидение», 
самыми успешными участниками стали певица Сирушо (2-е место, 
2008 г.), певица Ивета Мукучян (2-е место, 2016 г.) и группа 
Ladaniva (3-е место, 2024 г.).

В Республике Армения развивается театральное искусство 
и киноиндустрия. Проходят кинофестивали, из которых наибо-
лее авторитетным стал ежегодный международный кинофести-
валь «Воске Циран» («Золотой абрикос»). За годы независимости 
в Армении было снято множество кинолент, одной из центральных 
тем, которых является национальная история. 

В 2005 г. армянскому дудуку и исполняемой на нем музыке 
ЮНЕСКО присвоила статус шедевра устного и нематериального 
культурного наследия человечества. В 2008 г. они включены в соот-
ветствующий репрезентативный список. Звучание дудука можно 
встретить в мировом кинематографе, например, в картине Мартина 
Скорсезе «Последнее искушение Христа» (1988 г.), картине Ридли 
Скотта «Гладиатор» (2000 г.), в обоих случаях музыку написал 
выдающийся мировой дудукист Дживан Гаспарян.
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После распада Советского Союза и в результате тяжелого эко-
номического положения, в котором оказалась Армения, наука нача-
ла испытывать трудности. Около 80% отраслевых научно-иссле-
довательских институтов, в прошлом накопивших значительные 
материально-технические, а также научные и инженерно-техни-
ческие ресурсы, пришли упадок, а оставшиеся, благодаря совмес-
тным с прежними союзными партнерами разработкам, с трудом 
поддерживали свою существование.

Разрушение научного комплекса республики привело к оттоку 
научных кадров. Для научной среды Армении характерным явле-
нием стала внутренняя «утечка мозгов» – многие ученые, не имев-
шие средств для отъезда за рубеж, прекращали научную деятель-
ность и переходили в другие сферы, где можно было хоть что-то 
заработать. Тем не менее независимость открыла для науки Арме-
нии возможность налаживать обоюдно полезные связи с ведущими 
научными центрами мира. 

Активные работы стали вестись в области арменоведения. Про-
водятся обширные исследования по археологии, истории, этногра-
фии, литературоведению и другим отраслям гуманитарных наук. 
В целях развития арменоведения как приоритетного направления 
правительство РА в 2012 г. утвердило «Концепцию развития арме-
новедения, стратегию развития данной сферы на 2012–2015 гг. 
и график мероприятий по их реализации». Развитие арменоведе-
ния должно было стимулировать укрепление государственности, 
содействовать развитию национального самосознания.

Культура в армянской диаспоре. Развитие армянской культу-
ры в диаспоре чаще связывают с арменоведением и литературой. 
После советизации Армении свою деятельность в диаспоре про-
должил выдающийся арменист Никогайос Адонц, который осно-
вал кафедру арменистики в Брюссельском университете. 

Диаспоральная армянская литература представлена целой 
плеядой выдающихся писателей – Аветис Агаронян, Левон 
Шант, Ерванд Отян, Забел Есаян, Вазген Шушанян, Шаган 
Шахнур, Ваган Текеян, Аршак Чопанян, Еновк Армен, Вильям 
Сароян и др.

Армяне диаспоры приобрели известность в разных областях 
культуры. Среди них: кинорежиссеры Арни Верней, Атом Эгоян, 
композиторы Мишель Легран, Жорж Карваренц, певцы Рози 
Армен, Лили Чукасзян, Шер, Шарль Азнавур, музыкант Дживан 
Гаспарян и многие другие. 
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Issue 7 “Armenian Studies” of the proceedings of the Institute of post-
Soviet and Interregional Studies (since 2023 – the Institute of eurasian and 
Interregional Studies – IeimI) was prepared with the active participation of 
specialists from Russia and Armenia, which is an example of cooperation between 
scientists and teachers of higher education in our countries. the articles are 
devoted to various periods and events in the history of Armenia, exploring the 
issues of medieval history, socio-economic and socio-political development of the 
Armenian territories within the Russian empire, various aspects of the history 
of the Armenian SSR. Special attention is paid to the economic and political 
integration processes between Russia and Armenia within the framework of the 
CIS and the eAeU, Armenia's foreign policy at the present stage, the problems 
of historical memory, educational and scientific cooperation. the work includes 
a special section “History of Armenia: milestones, events, people”, intended for 
students of higher educational institutions.

For historians, political scientists, specialists in international relations, as 
well as for all those interested in the problems of the post-Soviet countries.



А83  Труды Института постсоветских и межрегиональных иссле- 
 дований. Вып. 7: Арменоведение / редкол.: Е.И. Пивовар (отв. ред.), 
 П.С. Аветисян, А.В. Гущин, А.Ю. Наумова, Е.Б. Роева-Мкртчян,  
 И.Е. Ханова. М.: РГГУ, 2024. 478 c.

  ISSn 2713-1289
  ISBn 978-5-7281-3430-5

Выпуск VII «Арменоведение» Трудов Института постсоветских и меж-
региональных исследований (с 2023 г. Института евразийских и межрегио-
нальных исследований – ИЕиМИ) подготовлен при активном участии спе-
циалистов из России и Армении, что является примером сотрудничества 
ученых и преподавателей высшей школы наших стран. Статьи посвящены 
различным периодам и событиям истории Армении, исследуются вопросы 
средневековой истории, социально-экономического и общественно-поли-
тического развития армянских территорий в составе Российской империи, 
различные аспекты истории Армянской ССР. Особое внимание уделяется 
экономическим и политическим интеграционным процессам между Рос-
сией и Арменией в рамках СНГ и ЕАЭС, внешней политике Армении на 
современном этапе, проблематике исторической памяти, образователь-
ному и научному сотрудничеству. В работу включен специальный раздел 
«История Армении: вехи, события, люди», предназначенный для студентов 
высших учебных заведений.

Для историков, политологов, специалистов по международным отно-
шениям, а также для всех интересующихся проблематикой стран постсо-
ветского пространства.
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