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Н А Р О Д Н Ы Е  В О С С Т А Н И Я .  В А Р М Е Н И И  
П Р О Т И В  А Р А Б С К О Г О  В Л А Д Ы Ч Е С Т В А

В европейской исторической науке обычно господствует  
мнение, будто в отношении своих угнетателей-тиранов восточ
ные народы всегда безропотны  и покорны. Знаменитый 
немецкий историк Т. Моммзен, например, в своей „И стории 
Р и м а “ утверж дает ,  что ази атам  свойственна беспредельная 
п асси вн ость  и что они лишены способности поднять по соб 
ственной инициативе восстание против эксплоатирующей 
в л асти .1)

Взгл яд  этот ,  как увидим, абсолютно неправилен. Н овей 
шие исследования, главным о б р азом , русских востоковедов—  
академ . Б артол ьд а ,  проф. Я кубовского и др., равно как и 
сегодняшняя моя лекция, представляю т явное д оказател ьство  
того ,  что народные движения и восстания происходили перио
дически не только в средневековой России и Западной  Е в р о 
пе. Они происходили также в Армении и на Ближнем В о с т о 
ке. Б ун ты  и восстания крестьян, ремесленников и даже р а 
бов ,  как установлено  названными русскими учеными, были 
почти постоянным явлением, особенно в период ар аб ского  
вл ад ы чества ,  на протяжении IX — X  в.в.

К огда заходи т  речь об этих движениях, необходимо 
прежде всего  иметь  в виду, что все они или носили социаль- 
но-классовый хар актер ,  или представляли собою  народно-ос- 
вободительны е движения против гнета и зксплоатации чуже
зем ны х заво евателей .

Движения социально-классового характера  на Ближнем 
В о сто к е  развивались, как это  установлено в настоящ ее в р е 
мя, главным о б р азо м ,  под влиянием учения М аздакнтов. П ри

*) Т. Моммзен—„И стория Р и м а", т. II, М о с к е э , С о ц з к г и з . 1937 г. 
стр. 250.



сассанидском царе К а в ад е  (488 -  531 г .г .)  учение это, как из
вестно, получило беспрепятственное и ш ирокое р а с п р о с т р а
нение в Персии, где оно п о л ьзо вал о сь  огромным успехом 
среди низсших слоев населения. В  своей религиозной части 
секта  эта  п редставляла явную смесь  З о р о а с т р о в о г о  дуализма 
и персидско-христианского манихеизма. В социальной же 
своей части она п роповеды вала отмену феодально-сословных 
привиллегий, всео б щ ее  равенство ,  а также общ ность  иму
щ е ст в а  и жен. Н ера вен ство ,  согласно  учению М азд ака  и его 
последователей, — начало зл о е  и дьяво льское ;  установление- 
же р а в е н с тв а — требован и е справедливое и соо т вет ству ет  воле 
доброго бога.

Я  счел необходимы м особ о  останови ться  на этой рели
гиозно-социальной секте потому, что, п одвергаясь  впослед
ствии, в последние годы царствования того же К а вад а  с тр аш 
ным гонениям, М аздакить: бежали частью  и в А зербайдж ан, 
р аспространяли  свое  учение в З а к а в к а з ь е  и, повидимому, 
такж е и в Армении. И звестн о ,  что секта перса Бабека  и его 
п оследователей, т. н. „Х у р р а м и т о в " ,  получившая в первой 
половине девятого  века распространение в А зербай дж ане, 
также включала в себе  требование имущ ественного равенства,  
что, несомненно, должно быть приписано влиянию Маздаки- 
т ов .  Вполне допустимо также предположение, что эти пер
сидские сектанты  могли иметь определенное влияние и на 
секты армянских П авликианов и Тондракийцев. Однако воп
р ос  э т о т  пока нуждается во внимательном и серьезн ом  изу
чении, фактическом обосновании и д о к азател ь ствах  на базе 
убедительны х литературны х свидетельств .

Иного характер а  были, как указан о  выш е, народно-осво
бодительные движения против чуж езем ного  владычества.  И 
главную  тему моей сегодняшней лекции со ставляю т два круп
ных армянских восстания VIII— IX веков, относящихся имен
но к категории народно-освободительных движений и направ
ленных против арабского  владычества.  Н а классовых-же дви
жениях религиозно-социального характера ,  происходивших в 
Армении, я остан овл ю сь  специально в следую щ ей моей лек
ции на тем у :  „Г о р о д а  в Армении в X —XI в .в . “ .

*  *
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А ра б ск о е  владычество установилось  в Армении, как и з
вестно, в начале пятидесятых годов седьмого века. В первый 
период владычества новых завоевателей ,  начиная приблизи
тельно с 650-го до 750 года, следовательно, в течение почти 
целого столетия, А рмения находилась под вл астью  халифов 
О м ей яд ов ;  с 750-го же до 887 года, т. е. до об разован и я  
ц арства  Багратидов, А рмения подчинялась халиф ам из р од а  
А бб аси д ов .  В первый период арабского  влады чества центр 
халифата находился в Д а м аск е  и п реобл ад аю щ ую  роль в но
вом заво евател ьн ом  госуд арстве  играли ар аб ы  Сирии ; во  
второй-же период— центром сделался Багдад, основанный в 
762  году, и преобладаю щ ую  роль в халифате играли И р ак 
ские арабы  и принявшая м агом етанство персидская знать.

Д л я  характеристики завоевательной  экспансии ар аб о в  
п ред ставляет  особый интерес свидетельство  ар абского  исто
риограф а Я куба  в его „К ниге  о х ар ад ж е" ,  в которой он при
писывает халифу О м ар у  следую щие характерны е слова:

„М аго м етан е  едят их (завоеванных), пока они сами 
живы, когда-же умрем и мы и они, наши дети будут 
есть  их детей (детей завоеванны х) при своей ж изни".  

Этими „ед ок ам и " и эксплоататорами являлись, конечно, 
исключительно халифы из О м ейядов и Аббасид&в, также г о с 
подствовавш ие при них сословия, между тем как низсшие слои 
араб ского  и м агометанского населения сами находились в тя
желом экономическом положении.

При О мейядах, особенно в начальный период их госп од 
ства ,  ар аб ское  влады чество в Армении, равно как и чуже
зем ная  эксплоатация населения, — конечно, главным о б р азо м  
эксплоатация низсших его слоев, — были сравнительно мягкие 
и терпимые. Э т а  мягкая и осторож ная политика заво еват ел ей  
объясняется  п росто  тем обсто ятел ьством , что О м ейяды  учи
тывали крупное стратегическое и военное значение Армении 
и желали, сохраняя ее внутренню ю сам остоятел ьн ость  и преж 
ние нахарарские1) порядки, и сп ол ьзо вать  ее военные силы для 
защ и ты  своих новых границ против Византии и х а за р о в .  Этой

г)  Прим. ред. Н ахарарами назы вались в феодальной Армении члены  
высшей военно-землевладельческой знати, крупных княжеских родоЕ, 
владеющ их обширными областями.
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политике О м ейядов добро вол ьн о  шли навстречу  и сами а р 
мянские нахарарства .  Н е расчиты вая на п ом ощ ь греков  в ви
ду беспрерывных поражений, которы е одно з а  другим терп е
ли византийские войска, нахарары  подчинились халифату 
и заключили с ним специальный д оговор .

Союзный договор, которы м нахарарствам  предоставля
л ась  внутренняя сам остоятельность ,  был заключен ими с ха
лифом Муавией в  653 году. О  крупных привиллегиях, предо
ставленных нахарарам , д ает  представление содержание этого 
сою зного  договора.

„П у с т ь  послужит эт о  — д о го вар и вается  М уавия— 
обетом  мира между мною и вами, пока вы пожелаете 
его. В течение трех  лет я не буду взим ать  с вас  нало
гов, по истечении-же этого  ср ока  вы будете вносить их 
мне согласно ваш ей клятвы и в  р а з м е р е — по ваш ем у 
усм отрению . Вы  должны сод ер ж ать  в своей стране кон
ницу в 15.000 человек и сами-же п ро до вол ьствовать  ее. 
С тои м ость  п родовол ьствия  я зачту  в счет причитающе
гося налога. Конницы ваш ей я не уведу в Сирию , но 
она должна быть го то ва  к походу во  все  прочие места, 
куда бы я ни приказывал. Я  не пошлю в ваш и крепости 
ни эмира, ни ар аб ск о го  оф ицера и ни одного даже всад 
ника. В р аг  не должен вступить в Армению, но если на
падут на вас  греки, я пошлю вам  в п ом ощ ь войска в 
количестве по ваш ем у  желанию. К лянусь  именем вели
кого бога, что не л г у " .1)
П о этом у  дого вору ,  как видим, армянские нахарарства  

получали право на автономию  и исключительные привиллегии. 
Н есм отря  на это, ар аб ск о е  вл ад ы чество ,  даже в начальный 
период своего  сущ ествован и я ,  ок а зал о сь  для Армении бед
ственным и гибельным. В периодически повторявш ихся войнах 
она подвергалась  постоянным нападениям и разорению - Если 
она о ставал ась  верна хал и ф ату ,— ж естоко наказы вали ее гре
ки, если же переходила на сторону Византии, — мстили ей 
арабы .

11 Себеос, „И стория походов И раклия1', на арм. яз., СПБ. 1879 г. 
стр. 138.
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О п устош ения и экономическое разорение Армении в пе
риод владычества Омейядов вполне определенно отмечены в 
хронике сирийского историка Д ионисия из Тель-М ахрэ. О п и 
сывая военный поход арабского  полководца М асламы в В и 
зантию  (в 716 — 717 г.г.) и его появление в долине реки Ара- 
цания и во внутренней Армении, Дионисий пишет.

„Р ан ьш е  вся  эта  страна  бросалась  в глаза  й имела 
многочисленное население, много виноградников, зер н о 
вых п осевов  и всякого рода чудных насаждений. В д ал ь 
нейш ем, однако, она разор и л ась  и в районах ее не о ст а
л ось  больш е н аселения".1)

Если в первый период влады чества  халифов А рмения 
р азо р я л а с ь  в резул ьтате  византийско-арабских войн, происхо
дивших часто на ее территории, то во второй период их вла
ды чества ,  главным о б р азо м  в восьм ом  веке, стран а  о б еск р о в
л и вал ась  не столько вследствие этих войн, сколько под гне
том тяжелых и невыносимых налогов.

П ри госп одстве  Омейядов, особенно в первый период 
этого  господства ,  государственны е налоги в Армении были 
сравнительно не тяжелые. Э то  видно не только из условий 
вы ш еприведенного  сою зно го  д ого вора ,  но также из ин
т ер есн о го  сви д етел ьства  армянского летописца XII века  
С ам уи л а А нийского. П о  словам  последнего халифат при 
своем  утверждении в Армении

„взи м ал  с каждого д во р а  по четыре д рам а ,  по три 
модия хо р б ал а  (т. е. просеянной пшеницы), по одной 
переметной сумке, по одной волосяной веревке  и по од 
ной рукавице. Со священников-же, равно как с а з а т о в 2) 
и со всадников приказано было не взи м ать  н а л о га "3).

1) См. „СЬгошдие ёе Б еп уз Йе Те11-МаЬгё“ ,"риЫ . е( (гай. раг СЬа- 
Ъо(. Рапз, 189о< р. 12.

2) Примеч. ред. А затам и  назы вались в феодальной Армении со
циально привиллегироЕанные мелкие землевладельцы, которые были сво
бодны от налогов, но были обязяны служить в коннице. Больш ая часть  
азато в  являлась, как и мелкая знать в средневековой Европе, держ ате
лями феодов.

3 Самуил Анинский. „Выдержки из произведений историков", на 
арм. яз. Вагарш апат. 1893 г. стр. 82.
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В приведенной вы держке им ею тся в виду, модии или 
г р и в ,  хлебная м ера  в Армении VII века, равная  по в е с у , - к а к  
было указан о  в моем  труде „В е с а  и м е р ы "  (стр. 7 5 - 7 9 ) , -  
9 клгр. 792 грам. Д р а м — сассанидская  серебрян ая  монета, 
имевшая хождение в том-же веке на Ближнем В остоке  и с о 
ответствовавш ая  по своей денежной стоимости  приблизитель
но 50 золот . коп.1). С л ед о вательн о ,  по э т о м у  расчету , 3 мо- 
дия пшеницы взим авш и еся  халифатом с каждого двора , со
ставляли 29 клгр. 376 гр. или около 2 п удов; упомянутые-же 
4 д р а м а — около 2 зол оты х рублей. Р еал ьн ая  стоим ость  этой 
суммы в седьмом веке была д овольно высокая. П уд  пшени
цы в  этот  период ценился приблизительно в 2 5 — 50 копеек 
золотых.

Не лишне отметить  также, что всадники, упоминаемые 
в вышеприведенной вы держ ке вслед  за  а затам и , представля
ли, повидимому „конницу", из рамиков (простолюдинов), 
су щ ество вавш у ю  уже в период м арзп ан ов .  Д о стой н о  внима
ния то, что конница эта ,  освобож денная наравне с „азатам и " 
и священниками от налогов,  получала от  О м ейяд ов  специаль
ное жалованье в р а зм е р е  ста  тысяч дахекан2) (около 550.000 
зол оты х рублей) годовых. С о вер ш ен н о  ясно, следовательно, 
что налоги, в зи м авш и еся  в Арм ении при Омейядах, не т о л ь 
ко не были обременительны, но и значительная часть  их вы
плачивалась в виде ж алованья армянской-же коннице.

А рабская  налоговая  политика в Армении подверглась 
коренном у изменению в последний период госп од ства  О м ей 
ядов, при халифе Х и ш а м е  (7 2 4 — 743 г.г.) . В  первый или во 
второй  год своего  царствован и я  халиф этот  приказал  своему 
полководцу Х е р т у  произвести  в Армении все о б щ у ю  перепись 
и увеличить там налоги. Интересны е?[сведения, относящиеся

*) См. Я. Манандян. „М атериалы  по истории экономической жизни 
древней Армении", II. Ереван, 1928 г. стр. 29, прим. 0.

2) См. Вардан. Всеобщ ая история, на арм. яз. Венеция, 1862 г. стр. 
74 (гл. X X IX ). Указанную  в тексте сумму в 100.000 некоторые из иссле- 
дователей-армян принимали за  драмы или дирхемы, что явно неправильно.
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к этому мероприятию Х иш ам а, со о б щ аю т  историки Гевонд  и 
Моисей Каланкатуйский. С оо бщ ен и я  их привожу п олностью :

1. „И стори я  Г е в о н д а " .  Гл. XVII, стр. 100, на арм. 
яз . ,  изд. 1887 г.

„И  в первый-же год его (Х и ш ам а)  царствования 
зар од и л ась  в нем зл ая  мы сль: некоего своего  полко
водца, по имени Х е р т ,  он отправил в армянскую  с т р а 
ну произвести  там всео б щ у ю  перепись и увеличить 
бремя ее налоговой повинности разными тяготам и.. .  И 
много зл а  причинил он нашей стране, до того много, 
что все стонали под тяж естью  притеснений и никому 
не было житья от этих невозм ож ных т я г о т “ .

2. Моисей Каланкатуйский. „И ст о р и я  А г в а н “ . Кн. 
III, гл. X V II ,  на арм. я з . ,  М осква, 1860 г. стр. 258.

„ А  в сто сем ьдесят  четвертом  году по летоисчис
лению А рм ян (по наш ему летоисч. в 725 году), летом 
имел м есто падеж скота, а зи м ою  того-же года —проис
ходила всео б щ ая  перепись Х е р та ,  который обложил б ес 
численными налоговыми повинностями людей, скот и 
зем ел ьн ы е площади'1.
П риведенные свидетельства  п оказы ваю т,  что в 725 году 

в А рм ении были учтены люди, скот и земли. С этой п ере
писью явно отменялись все  прежние налоговы е привиллегии 
ф еод ал ьн ой  Армении. Н алоги впредь подлежали взиманию 
не с домов или с дымов, как раньш е, а подушно и п огол ов
но, а также по р а зм е р у  и, вероятно, по качеству земельны х 
угодий. В корне менялся характер  подымного налога и в в о 
дилась новая систем а подушной подати, налога на скот и п о
зем ел ь н о го  налога, система, об рати вш ая ся  вскор е  в н астоя
щ ее бедствие для всей страны во о бщ е и для податных рами- 
к о в — в особенности.

Э то  было то тяжелое араб ское  налоговое иго, которое  
в VIII веке  подняло на ноги угнетенную страну и послужило 
причиной крупных народных восстаний против халифата.

*❖ *
В  середине восьм ого  века  в ар аб ском  халиф ате прои

з о ш е л  большой политический п ерево ро т .  В 748 году нача
лись в нем внутренние р азд о р ы  и в 750 году, после упорных
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и продолжительных боев был убит последний халиф из рода 
О мейядов — М ерван и вл асть  п ереш ла в руки А б б аси д ов  и 
иракских арабов .

В о сп о л ьзо вавш и сь  этим меж доусобием , армянские наха- 
рары  решили сброси ть  с себя ар аб ск о е  иго и, в надежде на 
помощ ь Византии, восстали под п ред вод и тел ьством  Григория 
Мамиконяна. Восстание, однако, не уд алось . А ш о т  Баграту- 
ни, правитель и патрик Армении, которого  принудили к уча
стию в восстании, равно как и часть  н ахараров ,  вскоре  от
кололись от Григория Мамиконяна и его сторонников и д об 
ровольно подчинились арабам .

П осле утверждения власти А ббасид ов положение в А р 
мении стало нестерпимым. О сн о вате л ь  династии А ббаси д ов ,  
Абу-л-аббас ал -С аф ф ах  (7 5 0 —754 гг.) направил в Армению, 
в качестве правителя ее, б р ата  своего  А б у -Д ж аф ар  ал-Ман- 
сура.  З а  время правления последнего п од авляю щ ее  большин
ство  податного населения Армении впало в крайнюю нище
ту. Н е у д овл етвори вш и сь  резким увеличением сущ ествую щ их 
налогов,  ар аб ы  стали т р е б о в а ть  с населения и налоги за  п ре
дыдущие три года, не выплачивавш иеся за  все время, пока 
продолжалось нахарарское  восстание.

И сторик  Гевонд  свид етел ьствует ,  что ал-М ансур т р е б о 
вал налог даже с мертвых, почему он и приказал  священникам 
представить  списки ум ерш их и их семейств. С у щ н о с т ь  этого 
сообщ ения Гевонда, о ст ав ш а я ся  не вполне понятой многими, 
соверш енно ясна и закл ю ч ается ,  по м о ем у ,  в том, что ал- 
Мансур распорядился в зы ск ать  с наследников подушную по
дать з а  тех  из умерших, которы е вследствие восстания не 
внесли налоги халиф ату при жизни. Б еж ать  в какую-либо 
другую  об л асть  и тем  самы м и зб ави ться  от н ал ого в— не бы
ло возможности, ибо А бб аси д ы  изобрели специальный 
способ  ревизии и контроля. Д л я  того ,  чтобы выявить 
уклоняющихся от налогов, М ансур приказал  клеймить 
шею каждому, уплативш ем у подуш ную  п одать . С огл асн о  сви
детел ьству  летописца VIII века Д ионисия из Тель-М ахре1), 
в М ессопотамии специальные правительственны е чиновники

1) См. „О т го г^ е  йе Б еп у з  йе Те11-Ма11гё“ . Раг1з, 1895, р. 104.
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клеймили уплатившим налоги не только шею, но, подобно 
раб ам ,  такж е обе руки, грудь и спину.

Тяж елое налоговое брем я, как и гонения' и насилия 
сборщ и ков податей нашли свое  яркое отражение в следую
щ ем  свид етел ьстве  Гево н да в его  „И стории ":

„И  вм есто  него (М ервана) стал в л аство вать  „А б -  
д л а “ , который отправил своего  брата ,  другого  „ А б д л у “ , 
во все  страны  своего  царства .  Явивш и сь  сперва в с тр а 
ну Арм ян, этот  „ А б д л а “ замучил всех  множеством го
рестей и притеснений и довел  их до нищеты и р а з о 
рения, вплоть до того , что стал  т р еб о ва ть  налоги и 
с мертвых. Таким-же о б р а зо м  он подверг лю тым ст р а 
даниям множество сирот и вдов. О н замучил также свя
щенников и служителей божественного алтаря, п одвер
гая их пыткам, побоям и п озорны м ударам  прутьями, 
треб уя ,  чтобы они сообщили имена ум ерш и х и их с е 
мейств. О н  угнетал также жителей страны насильствен
ными и жестокими налогами и, взим ая с каждой головы 
м ножество серебряны х драм ов, клеймил всем  шеи свин
цовой п ечатью " 1).
Эти мучительные дни ж естокого взимания налогов п ере

жила не одна только А рм ения. Ал-М ансур, по словам Гево н 
да, направился из Армении в прочие страны халиф ата,  отяг
чая п овсем естн о  податное брем я и собирая налоги с той-же 
ж есто костью . Н е д а р о м  з а  свое  безграничное сребрелю би е, 
з а  свою  беспредельную  жадность он даже своим собственным 
народом был п ро зван  „о т ц о м "  или „А б д у л о м  д ан га“ , т. е- 
слугой и почитателем исключительно денег.

П ри преемниках М а н су р а— Я зиде, Б а гар е  и Гасане , с м е
нивших его в качестве правителей, налоговое б р ем я  не т о л ь 
ко не облегчилось, но ещ е более усилилось. А б б аси д ы  нуж
дались в крупных денежных сред ст вах  на поддержание р а с т о 
чительного и распутного о б р а за  своей д ворцовой  жизни. Т р е 
бовались большие средства  также на стр ои тел ьство  только 
что основанного города Багдада .  Вполне понятно, п оэтому, что

*) См. „И сторию Гевондд", на арм. яз. СПБ., 1887 г., гл. XXVIII, 
стр. 127.
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при таких условиях должно было со дня на день ухудш аться  
положение, главным о б р азо м ,  тр у д ово го  населения как в А р 
мении, так  и в прочих странах халиф ата.  А б б аси д ы  не пита
ли доверия даже к своим арабским и персидским подданным. 
Последние постоянно устраивали восстания в разны х частях 
госуд арства .  Главной опорой для власти халифов являлся не 
собственный народ ; такой опорой служили им приведенные 
из Х о р а с а н а  наемные тюркские войска ,  которы м  также нуж- 
но было отпускать  продовольствие  и выплачивать жалованье.,

❖*  *
В правление востикана Я зи д а,  неп осредственного п реем

ника ал-М ансура, положение Армении стало критическим. В 
р е зу л ь т ат е  жестоких и насильственных мероприятий по в зи 
манию налогов страна была в конец обессилена и о б ескров
лена. В А рм ении, по свидетельству  Гевонда (гл. X X X II )  
у м ен ьш и л ось  количество монеты и се р е б р а ;  они почти ис
чезли.

П одобное  истощение звонкой монеты, как указано в 
м оем  труде „ О  торговл е  и городах  А рм ении'1, изданном на 
русском  язы к е1), не следует приписывать одним только на
логовым платежам, крайне непосильным для населения; исто
щение это объясняется, главным о б р азо м ,  также и тем , что 
при араб ском  владычестве значительно отстала  экономическая 
жизнь Арм ении и р азви вал ась  она на регрессивных основах 
натурального хозяйства .

В р езу л ьтате  убыли и истощения монеты и драгоцен
ного металла, последние, естественно, должны были б есп ре
дельно подниматься в своей стоимости. В это самое время, 
как у д о сто вер я ет  в своей хронике Михаил С и ри ец 2), в Мес- 
сопотамии

„всл ед стви е  жадности Д ж а ф а р а  (т. е. ал-Мансура) 
до того ум еньш илось сер еб р о ,  что волов и ослов  про
давали по одному д ра м у  з а  го ло ву ;  мальчиков-же отда
вали сборщ икам  налогов з а  5 д р а м о в  к аж д о г о " .3)

1) См. названное сочинение, стр. 133— 13(1.
2) См. „Хронику Михаила, патриарха Сирийцев11, на арм. яз. Иеру

салим, 1871 г., стр. 352-
5) Достойно внимания то обстоятельство, что при арабском влады
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Многие, — р а с с к а зы в а е т  далее Михаил С ириец  (стр. 352), 
— раскапы вали могилы и искали в них зо л о та  и сер еб р а  для 
у п л аты  налогов.

П одобное  положение, как видно из аналогичных свиде
т ельств  армянских историков, созд ал ось  и в Армении.

„ О н  (Язид) выкачал из с тр ан ы ,— пишет Г ево н д ,1 — 
наличие с е р е б р а  и никто не мог выручить с продажи 
д аж е  всего  своего  и м ущ ества  необходимую для выкупа 
собственной  жизни сумму. Тяжкими мучениями, пытками, 
виселицами и жестокими истязаниями губили жизнь лю 
дей. П о то м у  то и многие бежали в п ещ еры  и на непри
ступные скалы и скры вались там. Д руги е  живьем з а р ы 
вались в снега и погибали, иные — б росали сь  в реки из 
з а  нестерпимого б ед стви я" .
Н еобходи м о также отметить, что в А рм ении при первых 

А бб аси д ах  не только неим оверно усилились налоги, но и бы 
ло положено начало уничтожению нахарарских автономных 
порядков и прежних привиллегий. С огл асн о  свид етел ьству  
Гевонда (гл. XXV III)  А бб аси д ы  распорядились, чтобы ж ал о
ванье армянской коннице впредь вы давал  бы не халифат, как 
это было установлено О м ейядам и, а выдавали бы сами а р 
мянские ишханы. О б я за тел ьн а я  повинность конницы, таким 
об р азом , п ревр ати л ась ,  по выражению  Гевонда, в „ б е з в о з 
мездный т р у д “ .

В этих новых условиях сплошного гонения халиф ал- 
М ансур, естественно, не мог б ольш е довер ять  армянским на- 
харарам . В 770 году вм есте  с. востиканом Г асан ом  он нап ра
вил в Армению тюркские войска.

Х ищ ны е и кровож адны е наемники эти, искавш ие лишь 
п овода для опустошений и грабеж а,  производили о твр ат и 
тельны е насилия над всеми слоями населения Армении. О т 
ныне страна  была предана во власть  голода, меча и ужаса.

И вскор е  вспыхнуло против ар аб ск о го  вл ад ы чества  все-

честве рабов было чрезвычайно много. У халифа Муавии, напр., в одних 
только аравийских поместьях было 4.000 рабов, у других—число это пре
вышало даже 10-000. Высоко ценились, особенно, рабы ремесленники.

См. издание М алхасяна и Э зяна, СПБ. 1887, гл. X X X III, стр. 135.
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о б ш е е  восстание, в котором значительное участие принима
ли рамики.1)

Восстание это, о котором со о б щ а е т  подробные сведения 
Гевонд, носило явно освободительный характер .  Точную д а 
ту  его  возникновения, которая  в исторических труд ах  опре
деляется в большинстве случаев неправильно, А ли ш ан  отно
сит к 774 году2;.

„П е р е д  лицом нависш ей великой оп асн ости ,—пи
ш ет  Гевонд, — нахарары  в отчаянии и в предвидении 
смерти, принялись з а  дело, к отор ое  не могло увенчать
ся  успехом, так  как они были крайне малочисленны. 
Однако они предпочли хр аб ро  ум ереть ,  но не жить в 
страданиях" =).
П одстрекателям и к восстанию  и руководителями его, 

как почти всегда,  оказал и сь  и на этот  р а з  Мамиконяны. Ру
ководство освободительным и восстаниям и они, повидимому, 
считали своей родовой  миссией.

П ро ти в  арабских насилий во сстал  п ервы й — А р т ав а зд  
Мамиконян. П ри твори вш и сь  верным и преданным другом а р а 
бов, он сп ерва  явился в Двин, в административный центр 
араб ского  влады чества  и под тем предлогом, что готовится 
к походу против враго в  халиф ата ,  вооруж ил зд есь  и экипи
ровал  свое  войско. З а т е м  из Д ви на он поспешил в Кумайри 
(нынешний Ленинакан), убил там  главного начальника по по
датны м делам и, захвати в  казну, п ереш ел  вм есте  с семьей и 
другими н ахар арам и  в страну  Егерию , находивш ую ся под су
веренитетом Византии.

Ч е р е з  ч еты ре  года, в 778 году, этот-ж е самый А р т а 
вазд ,  к о т о р о г о  византийский им ператор  назначил стр атего м  
и правителем фемы Анатоликон, ж естоко  отомстил арабам . 
При содействии трех  знаменитых византийских полководцев 
армян: Т ач ата  А н дзевац и ,  В а р а зт и р о ц а  и Григориса  он на.

1) Прим. ред. Рамиками назы вались в феодальной Армении зак ре
пощенные крестьяне и низсише слои городского населения.

2) Алиш ан. ,.А й р ар ат“ , на ар»', яз., Венеция, 1890 г.. стр. 525-
3) См. издание М алласяна и Э зя к а , на арм. яз., СПБ., 18ь7 г., стр 

137-133 .
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нес ар аб ам  страш н ое поражение и разгром и л  их в К оммагене  
около города Германике.

П ри м еру  А р т а в а з д а  вскор е  последовал  М уш ег Мами- 
конян, который перебил в своем  владения всех ар аб о в  и,, 
вы селивш ись вм есте  со всем  своим семейством в Кагызман- 
скую о б л асть ,  укрепился зд е с ь  в крепости А р т аг е р с .  О т с ю 
да он организовал  набеги на об л асть  Багреванд , перебил 
сборщ и ков податей и арабские вой сковы е части и тем самым 
прекратил взимание налогов и насилия. Вокру г  М у ш е га ,— 
р а сск азы в а е т  Гевонд  (гл. X X X I V ,  стр .  139)— собрали сь  все  
угнетенные и разорен н ы е. А ра б ск и е  войска, двинутые п ро
тив него из К ари н а и Д ви н а,  не только не имели успеха, но 
понесли крупное поражение и обратили сь  в бегство .

В о од уш евл енны е успехами М уш ега,  присоединились к 
яем у  почти все  остальны е нахарары  со своими войсками. 
В о сстан и е  охватило широкие массы  рамиков и вылилось в' 
сплош ное о б щ ен арод н ое  освоб оди тел ьн ое движение.

Т ерр о р и зо ван н ы е  ар аб ы , для которы х главными оп ор
ными пунктами в Арм ении служили укрепленные го ро д а  Двин, 
К арин, А р ч еш  и другие городские поселения, были вынуж
дены у к р ы ться  и укрепи ться  в них- И  армяне, чтобы и зб а 
ви ться  от тяж елого ар аб ск о го  ига, должны были, естествен
но, зах ва ти ть ,  в первую  очередь, неприятельские эти укреп 
ления. Они напали сперва  на один из таких главных военно
опорных пунктов а р а б о в — на го ро д  Карин, который находил
ся  недалеко от византийской границы. О к руж и в  город, а р 
мяне провели вокруг  его стен рвы  и подкопы и повели п р а
вильную и длительную осад у  крепости.

В есн ою  775 года в В асп у р ак ан е  подняли восстание поо- 
тив ар аб о в  нахарары  из род ов  А рц руни и А м атуни, р е ш и в 
шие напасть  на другой крупный центр а р а б с к о го  влады чества ,  
на город  А рч еш . Свои конные отряды  вм есте  с с о п р о во ж д ав
шими их пешими рамиками они сосредоточили у селения 
Б еркри. О днако не успели они ещ е  начать  наступление, как 
с юга, ч ер ез  го ро д  Х л а т  вто р гл о сь  в А рм ению  три дц атиты 
сячное отб о р н о е  войско хал и ф ата  под предводительством  
полководца А м р а .
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А ш о т  Багратуни, который не примкнул к восстанию,, 
предупредил нахар аро в  о гр озя щ ей  им опасности. Н о в о с 
ставшие, приняв это предупреждение за  вер о л о м ство ,  реши
ли напасть на А рч еш . О днако войска А м ра,  устроивш иеся 
до этого в засад е ,  неожиданно пошли на них атакой и, о б 
ратив конницу в бегство , перебили, главным об р азом , б е зо 
ружных и неопытных в военном деле пеших рамиков. И з  на
хар ар о в ,  по свидетельству  Г ево н д а ,  были убиты лишь четве
ро: т р о е — из род а  Труни и один— из селения Урца.

Точная д ата  битвы при А р ч еш е  у историка Гевонда у к а
зана  (гл. X X X I V ,  стр .  147) „ в  субб оту ,  в четверты й день ме
сяца хр оти ц “ , что, по точ н ы м ' календарным вычислениям, со
о т в е т ст в у е т  су б б оте  15 апреля 775 года наш его летоисчис
ления.

В то время, как р азы гры вал и сь  эти события под Арче- 
ш ом, осажденный Карин был близок к падению в виду уси
ливш егося  внутри крепости голода. Н о весть  о победе пол
ководца А м р а  вы зв а л а  среди осаж давш их разочаро ван и е  и 
уныние. Неудача восстания и его неизбежно печальный ис
хо д — были очевидны. П од  Кари ном  армяне располагали всего- 
около пятью тысячами бойцов, состоявш и х в больш инстве из 
пеших и легко вооруж енны х рамиков. Амр-же шел на них с 
хорош о вооруженной конницей в 30.000 человек.

Н емногочисленное армянское войско, как утверж дает  
Гевонд, имело возм ож н ость  уклониться от боя с неприяте
лем, в ш е с т е р о  превосходи вш ем  его. В о сточн ы е границы В и 
зантии, как и звестно, находились недалеко от  Карина. 

О днако п овстан ц ы ,— говори т  Гевонд  —
„р еш и л и , что лучше ум ереть,  чем видеть гибель 

своей страны .. .  и, хотя численно уступали неприятелю, 
•они д об ро вол ьн о  пошли на в стр еч у  грози вш ей  их ж из
ни опасности. С о б р а в  все свои отряды , они в числе 
около 5 .000 бойцов ушли из под Карина и через Басен 
пришли в об л асть  Б а г р е в а н д а '1.1)
З д е с ь ,  именно в Б агр еван д е ,  к югу от долины Араца- 

ния, около села А рд зн и  и п роизош ло сражение двух армий.

1) См. изд. М алхасяна и Э зяна, на арм. яз., СП Б,, 1887 г., гл. XX МУ,, 
стр. 148.
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В начале армянское войско с яр остью  напало на п ревосходив
шее его силы войско неприятеля и произвело в его рядах силь
ное смятение. О днако вскоре  войска А м р а  напали на незначи
тельные силы армян и, обратив их в бегство , перебили, 
больш ую  часть,  главным о б р а зо м  рам и ков . И з  знатных 
нахар аро в  пали на поле брани сп арап ет1) С м б а т  Багратуни, 
соратник его одного с ним ран га— С а а к  Багратуни, п олково
дец М ушег и С ам вел ,  оба  из р о д а  Мамиконян, а  также В а 
ган Гнуни и другие. П о  подавлении восстан и я  арабский пол
ководец ор ган и зовал  п овсем естны е набеги по Б агреван д у  и 
его смежным областям , предав  эти страны  мечу и оп усто
шению.

Багреван д ско е  сражение около селения А рд зн и ,— как и 
сражение под А рчеш ом , — произош ло , по свидетельству  Г е 
вонда, .,,в понедельник, в X IV  день того-же армянского м е 
сяца хр о т и ц “ .2) Н а  основании просты х правил календарного 
вычисления цифру X IV  ь этом  свид етел ьстве  Гево н да сле
д ует  п ереправить в XIII, и тогда мы получим точную дату  
Багр еван д ско го  сражения в ее го до вом , месячном и дневном 
выражениях, а именно: понедельник, 24 апреля 775 го д а .3)

В сен арод н ое  освоб од и тел ьн ое  движение 775 года в А р 
мении должно р а ссм ат р и в ать ся ,  несомненно, как одна из в е 
личайших героик армянского народа. У м ереть  см ертью  х р а б 
рых и не покидать родной с т р а н ы — всегд а  бы ло л озунгом ге
роических и муж ественны х народов .

*  ❖
И стор и я  Армении з а  последнюю ч етверть  восьм ого  в е 

ка, после подавления восстан и я  775 года, представляет  непре
рывную хронику периодической резни и беженства,  тяжких 
налоговых п о б о р о в  и разбойничьих грабеж ей, всякого  рода 
насилий и гонений.

г)  П рим. ред. Спарапеты  были высшими военачальниками и ко
мандующими войсками феодальной Армении.

2) Там-же, стр. 151.
3) Датл сражений под Арчешом и Ардзни в научно-исторических 

трудах определяется в большинстве случаев неправильно. Год этих с р а
жений правильно указан  в_ ,,А й рарате“ Алиш ана (стр. 525)* Однако чис
ло месяца и у него указано неправильно—25 апреля вместо 24 апреля.



П осле сражений .под А рчеш ом  и Ардзни семейства в о с 
ставш их нахараров, главным о б р азо м ,  Б агр атнд ов  и Мами- 
конянов, были вынуждены покинуть свои п оместья  в Багре- 
ванде и юго-западной Армении и беж ать  или в Византию  или- 
же в западные укрепленные и неприступные горные районы 
Армении, расположенные по близости от  Византии или гр а
ничившие с последней.

Н ахарарски е пом естья  в покинутых районах постепенно 
переходили в руки мусульманских и арабских  эмиров и по
мещиков, которы е д оставш и еся  им таким о б р а зо м  п у ст о ва в
шие владения заселяли большей частью  арабскими племена
ми, иммигрировавшими в Армению. В конце в о сь м о г о  и в 
начале девятого  веков  в этих частях Арм ении о б разовали сь  
д ва  магометанских и могущ ественны х эм и ра та— М аназкерт- 
ский и Ардзнинский. В  А рмении начался уже постепенный 
распад  и других нахарррских род ов  и хозяевам и положения 
в большей части страны успели сдел аться  мусульманские и 
арабские властители.

О п исы вая исторические собы тия  этого  периода Иоанн 
Д расханакертский  д ает  след ую щ ее  важ ное свидетельство  о 
распаде армянских н ахар ар ств :

, ,И  так как,— пишет Д р асхан ак ертск и й ,—агаряне 
взяли и соверш енно завладели  Арменией, знатные-же 
люди страны уменьшились в числе, а о ставш и еся  скр ы 
вались, находясь на службе под их игом, — поэтому в 
этой части нашей истории мало р а с с к а зо в  о наших 
ишханах. И если, бы ть может, окаж ется  что р асск азат ь  
о них, то пусть будет с тебя  достаточно и того , что 
до меня р а с с к а за л  историк Ш а п у х " . 1)
Л ю б оп ы тн ы е сведения о печальном положении армян- 

рамиков в конце восьм ого  века со о б щ а е т  и историк Гевонд. 
О тм етив  эмиграцию из Армении в Византию  около 12.000 а р 
мян, главным об разом , знати и всадников во главе с Ш апу- 
хом А м атуни (вероятно в 791 году), Гевонд  р асск азы ва ет ,  
как

„п ол ови н а населения, оставш аяся  в стран е ,  отд а

М См. , ,Историю Армении" Иоанна Д расханакертского, на арм. яз., 
Тифлис, 1912 г., стр. 111.
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лась ,  вследствие крайней нужды,, рабской службе и сд е
лалась, подобно габавонцам , д ровосекам и  и в о д о в о 
з а м и " . 1)
П осле  н еуд авш егося  восстания 775 года армянские наха

рары, как видно из приведенных и других сообщ ений, лиши
лись не только значительной части своих автономных прав и 
привиллегий, но и своей военной мощи и силы соп роти вле
ния; они переживали период распада.

О чутивш ись в столь тяж елом положении, вы сш ая  а р 
мянская зн ать  была вынуждена, для сохранения своих по
местий и привиллегированного положения, приспособиться  и 
приноровиться к заво еват ел я м .  Н екоторы е из них, как напри
мер, М еружан А р ц рун и , приняли мусульманскую  религию. 
С  самаго начала последней четверти в о с ь м о г о  века ар м я н 
ская вы сш ая  зн ать  ста р а ется  подруж иться  и породниться че
р ез  смешанные браки с арабским и эмирами и властителями. 
О пределенными п оказателям и подобного приспособления мож 
но считать и то, что с этого  времени среди представителей 
армянской знати постепенно стан овятся  обычными а р а б и зи р о 
ванные имена армян, как А б у л -А б ас ,  А бу-М ерван , А бу-С аак ,  
А б у -М у се  и т. д.

В  конце восьм ого  века,  в период разрухи ,  б еж ен ства ,  
великих переселений и опустошений, вихрем п ронесш ихся над 
страной, армянский ф еодализм  переживал, по моему, свою  
мучительную п ред см ер тн ую  агонию . Окончательный распад  
его к азался  неизбежным. В ск о р е ,  однако, уже в первой п о
ловине девятого  века, неожиданно, склады ваю тся  новые поли-' 
тические условия, вполне благоприятные для его в о зр о ж д е 
ния. В  течение д евятого  века  он постепенно вновь  усилился, 
а в царствование Б а гр ат и д о в  р азви ти е  Арм ении достигло б ес 
примерного и бурного экономического и политического 
расцвета.

Н о во м у  усилению иахарарской  А рмении чрезвычайно 
способствовали см уты  и волнения, возни кш ие в халифате и 
ставш ие с д евятого  век а  почти постоянными.

х) См. вышеозн. издание 1887 г., гл. Х ЬН , стр. 169.
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Багратиды, уш едш ие после восстания 775 года в зап ад 
ные горные районы Армении и находивш иеся там  под п окро
вительством Византии, с напряженным вниманием следили за  
политическими событиями, происходившими в пределах ха
лифата.

В 793 — 794 г.г. в П а р та в е  и П ай такар ан е  вспыхнуло 
крупное восстание персидских сектан тов  под предводитель
ством Ата-эль-Муканны. П овстанц ы  не только сумели на
нести несколько поражений высланным против них арабским 
востиканам, но и сами перешли в наступление и около четы
рех месяцев держали в осаде город  Двин. О п исы вая  эти с о 
бытия, арабский историк Якуби в своей „И с т о р и и “ особо 
отмечает, что после этого  „усилилась м ощ ь А р м е н и и " .1)

П араллельно этой великой смуте возобновились  в то 
время яростные и бесконечные войны между халифатом и 
Византией —с одной стороны , между халифатом и хазарами 
—с другой. При таких условиях, естественно, получали оп
ределенный политический вес  и значение даж е изнуренные 
и ослабленные остатки армянских н ахараров .  Д л я  халифата 
теперь могли стать  о соб о  опасными Б аграти д ы  и, прежде 
всего, те из них, которы е нашли убеж ищ е в районах, п огра
ничных с Византией — в С п ере ,  Т айке  и Кларджии — и з а в я з а 
ли дружественные отношения с империей. И потому халиф 
Гарун-ар-Рашид (7 8 5 —809 г.г.)  был вынужден придерживаться 
в отношении их политики мягкости и уступчивости.

Именно при Гарун-ар-Раш иде уд алось  А ш о т у  Багратуни, 
сыну спарапета С м б ата ,  павш его в битве под А рдзни, у т в е р 
д и ть — отчасти куплей, отчасти силою оружия, — свою  власть  
в Тайке, А рш арун и ке,  Ш и р ак е  и А ш оц к е .  Ц ентром  господ
ства  этой ветви Б аграти до в  в вновь  заво еван н ы х  областях 
сделался сперва  Б агар ан  на реке А хурян, а з а т е м — „Е р а зг а -  
ворк  —Ш и р а к а в а н " .  В 806 году Гарун-ар-Раш ид назначил п ра
вителем Армении А ш о т а  М ясоеда , который тем самым полу
чил возм ож н ость  с ещ е  большим успехом п родолж ать  свои 
дальнейшие завоевания.

В Армении к этом у времени весьм а  зам етно  усилился

*) См. М аркварт. ,,Происхождение Б аграти дов'1. П ерев. на арм. яз. 
Вена. 1915 г. стр.. 38.
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М аназкертский эмират, занимавш ий значительную  часть  ст р а 
ны и поставивший себе  целью  основать  свое отдельное, не
зави си м ое от халиф ата, крупное го суд арство  и объединить 
под своей вл астью  нахарарские области с о зе р а  Ван до реки 
А ра к са .  М аназкертски е эмиры, происходившие от сирийско- 
араб ского  племени кайситов и известные в армянских пись
менных источниках под названием , ,К айсики“ , являлись, по- 
видимому, непримиримыми противниками госп одствовавш и х 
иракско-арабских племен и А бб аси д ов .  В течение первой 
четверти девятого  века  они неоднократно поднимали восстание 
против востиканов Д ви на и [ {ар тава .  А ш о т  М я со ед  с б рато м  
своим Ш ап у хо м  и сп ол ьзо вал  и эти р азд о р ы , чтобы о твоевать  
Т арон  у М аназкертских эмиров.

Д л я  Б агратидов  и во о б щ е  для армянских нахараров  ока
зал ась  благоприятной такж е уп орная б о р ь б а  з а  п р есто л о 
наследие, которую  в течение 8 0 9 — 813 г.г. вели между собой 
сыновья Г ару н -ар -Р а ш и д а— Мамун и Эмин. А рм янские наха
рары  успели во вр ем я  перейти на сторону  М амуна и исполь
зовали  и эти их разд ор ы .

Ч е р е з  несколько лет по окончании этих междоусобиц 
в восточном З а к а в к а з ь е  вспыхнуло крупное восстание пер
сидских сектантов  под п ред вод и тел ьство м  Б а б ек а ,  о б ъ яви вш е
го себя  „М ахд и “ , т. е. воплощ ением божественного су щ ества .  
Э то  грозн о е  движение носило характер ,  одновременно, с о 
циальный и освободительны й. П одо бн о  М аздакитам  повстанцы 
требовали общ ности  и м у щ ества  и жен, преследуя од н овре
менно цель ниспровергнуть ар аб ск у ю  вл асть  и восстановить  
прежнее персидское влады чество . Б а б ек ,  известный в армян
ской историографии под именем , ,Б а б а н “ , в продолжении 
почти двадцати лет наводил уж ас на а р а б о в  и, р а зб и в ая  п о с то 
янно их войска , завл ад ел  Мидией, Х ам адан ом , А зер б ай дж а н о м  
и восточной Арменией. В о сстан и е  было окончательно п од ав
лено лишь в 837 году ;  Б абек-ж е, схваченный владетелем  А л 
бании и Ш а к е ,  С ахл о м ,  был об езгл авл ен  в 838 году.

В подавлении восстания  Б а б е к а  вм есте  с войсками ха
л и ф ата  у частвовал и  со своими войсками и армянские н аха
рары . Этим они в значительной м ере  исп ользовали  и эти
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раздоры , и укрепив свои политические позиции, получили в о з 
можность завл ад еть  новыми районами и поместьями.

В конце восьм ого  века, после восстания 775 года, Б агр а
тиды и прочие армянские нахарары , как мы видели, пережи
вали период полного разложения, близкого к состоянию  аго
нии. В конце-же сороковы х годов д евятого  века все  они, осо 
бенно Багратиды, успели не только восстан ови ть  свою  былую 
мощ ь, но стали сильнее, чем в восьм ом  веке до восстания.

П осле смерти А ш о та  М ясо еда  (в 826 г.) отдельные в е т 
ви Багратидов  правили и вл аствовал и  как в больш ей части 
своих прежних владений, так  и почти во  всем  западном З а 
кавказье.

Н е говоря  о Ш иракской  ветви Баграти до в ,  засл у ж и вает  
упоминания К лард ж ская  или А ртанудж ская  ветвь  этого дома. 
Д ядя  А ш о т а  М ясоеда, В асак ,  бежавший после восстания 775 
года в Кларджию , основал  зд е с ь  А ртан уд ж ское  княжество. 
Преемникам его уд алось  расш и ри ть  границы своих владений 
и завл адеть  К о л а вер о м  и А рд аган ом . Впоследствии, р а с п р о 
страняясь на северо-во сток  по долине реки К ур ы , они з а в л а 
дели постепенно всей Грузией  и зд есь  они стали о сн о в а те 
лями новой династии— Б агратидов.

К  концу первой половины девятого  века армянские на
харары, главным о б р а зо м ,  Б аграти ды  и Арцруниды, усили
лись до того , что уже д ом о гал и сь  восстановления полностью 
своих привиллегий и расш ирения по возм ож ности  своих по
литических прав и внутренней независимости.

❖

П осле смерти А ш о т а  М ясоеда  (в 826 году) спарапетом 
Армении был назначен сын его С м б а т  А б л а б а с ;  „повелите- 
л ем “-же и „иш ханац иш хан“ -ом (князем князей) был назначен 
Б агар ат  Багратуни, ишхан Т арон а.  П о л ь зу я с ь  слабо стью  
арабской власти, армянские нахарары , т еп ер ь  уже не т е р 
пят ж естокостей и насилия правителей, назначаем ы х в А р 
мению. В се  чащ е они о б р ащ аю тся  к халифам с требованиями 
о назначении правителей из числа угодных им лиц. В 840 го
ду, напр., армянские нахарары  со сп арап етом  С м б ат о м  во 
главе заставили халифа ал-М утасима о т о з в а т ь  Х ал ид а,  т о л ь 
ко что назначенного востиканом и оставить  в этой должности
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Алия. Последний, которого они назы вали не иначе, как 
. , ,этим“ , т. е. сирота,  о к а зал ся  для них приемлемым именно 
благодаря своем у  слабом у и мягкому характеру .

В 8 4 2 — 847 г.г. при халифе ал-Ватаке Армения, по сви
д етел ьству  арабских  источников, вся находилась в состоянии 
постоянной смуты и непрерывных восстаний. С у д я  по этим 
арабским источникам не трудно д о гад аться ,  что Багратиды , 
равно как и А рцруниды , учитывая военное и политическое 
ослабление халиф ата, стремились, повидимому, по примеру 
соседних магометанских эмиров, к освобож дению  от а р а б с к о 
го владычества.  В ско ре ,  однако, выяснилось  п реж девремен
ность их надежд.

В 847 году на п рестол  халиф ата  вступил М утаваккиль 
(8 4 7 —861 г.г.) , который вел реш ительную  и стойкую полити
ку. В  первы е же годы своего  ц арствован и я  он, как свиде
тел ь ству ет  Ф о м а  А рц руни (II, гл. V), поставил себе  целью 
подавить и п окарать  д ерзких армянских нахараров.

В 849 году он отправил в А рм ению  в качестве н ам ест
ника и начальника по податным д е л а м — А б у с е т а .  П ри при
ближении последнего к Т ар о н у  „и ш х а н а ц  иш хан“  Б агар ат ,  
учитывая силу его мощной армии, поспеш ил уплатить ему 
всю  налоговую  сумму и просил его не всту п ать  с армией в 
Арм ению . Ф о м а  А рцруни уд о сто вер яет ,  что М утаваккиль и 
А б у се т  нам еревали сь  лишить власти именно Б а г а р а т а  и А ш о 
та  А рцруни. Н о, получив сведение, что Б а га р а т  и А ш о т  з а 
ключили со ю з и д ей ствую т  со о б щ а ,  А б у с е т  уклонился от 
боя и вернулся  в Багдад .  П реж д е  чем верн уться  обратно , он 
оставил в качестве наместника и сбо рщ и ка  податей — М усу, 
эм и ра нижнего А хдзни ка и го ро д а  А р з н а ,  женатого  на с е 
стре  Багарата-

В 850 году эмир М уса, которы й был в ссор е  со своим 
шурином, вступил с войсками в Т ар о н  под п редлогом в з и 
мания налогов. Н о  к Б а г а р а т у  поспеш ил на п ом о щ ь А ш о т  
Арцруни. При п оддерж ке В асп уракан ски х  вой ск  Б а г а р а т  на
нес а р аб ам  тяж кое п ораж ение и п рои звел  среди их вой ск 
такой р о згр о м ,  что сам М уса  едва спасся  бегством . Е щ е  
раньш е этой таронской битвы тем же А б у с е т о м  был послан
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в В аспуракан  для сб о р а  налогов а з а р а п е т 1) „ А л а  Ц овап и“ , 
п ро и схо д и вш и й  из р од а  М аназкертски х , ,К ай си к “ -ов. У т вер 
дившись в А хб аге ,  Ц овапи стал  р а з о р я т ь  отдельные районы 
Васпуракана, предавая  их опустошению и грабеж у. Н о А ш о т  
Арцруни нанес ему крупное поражение и прогнал его из пре
делов  Васпуракана.

Возм ущ енны й известием об этих событиях, Мутаваккиль 
вновь послал в А рм ен и ю  А б у сет а ,  поручив ему ар есто вать  
Б а га р а т а  и А ш о т а .  А р а б с к и е  войска должны были вторгнуть
ся в Т арон  и В асп уракан  и зд е с ь  именно в первую очередь 
уничтожить армянские н ахарарства .  П о дороге  в А рм ению , 
не дойдя до ее границ, у м е р 'А б у с е т .  Д о лж н о сть  востикана, 
равно как вы ш еуказан н ы е поручения, были поэтому переда
ны его сыну — Ю су ф у .

В 851 году Ю с у ф  вм е с т е  с крупной и отборной армией 
явился сперва в В асп уракан  и располож ился лагерем в р о 
довом п ом естье  дом а А р ц р у н и —в А д а м ак ер т е .  О тсю д а  он 
р азо сл ал  людей в разн ы е  части страны  на грабежи и одно
временно пригласил к себе  А ш о т а ,  желая обманным путем 
аресто вать  его. П редупрежденный об этом его намерении, 
А ш от  собрал  свою  дружину и в м е с т е  с нею удалился в Мар- 
дастан.

В скоре ,  однако, Ю с у ф  заключил мир с А ш о т о м  и, взяв  
у  него заложников и обеспечив себе тыл, пришел в Х лат .  Ба- 
гарат ,  таким о б р азом , оказал ся  предоставленным собственной 
судьбе. Ю с у ф  сообщ ил Б а гар ат у ,  что он из з а  зимних хо 
лодов спешит вернуться  в Б а гд а д  и вл асть  в Армении хочет 
передать ему. Введенный этим . заявлением  в обман, Б а гар ат  
явился к Ю суф у , который зак о вал  его и отправил в С ам ар ру ,  
где в то вр ем я  находился М утаваккиль.

З а т е м  были посланы во многие районы Армении обл аст
ные правители, которы е произвели повсеместно жестокую 
расп раву .  А  в сам ом  Т ар о н е  ар аб ски е  вой ска  взяли много 
пленных, часть которых они продали з а  ничтожную цену в 
Сирии и в других странах ;  другую -ж е часть  оставили в го-

1) Прим. ред. А зарапетам и или „ты сячник"-ами назы вали в эту эпо- 
ху высших должностных лиц, на которых, главным образом, бы ла возло
жена обязанность сбора государственных налогов.
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роде М уше в качестве прислуги в зимних квартирах вости- 
кана и своих. В есн ою  они собирались предать  мечу и о п усто
шению всю  А рм ен и ю  и предполагали, уничтожив армянские 
княжества, утвердить  в стране  свое  непосредственное вла
дычество.

Положение Армении теперь  становилось  столь-же б ед 
ственным, как и в конце восьм ого  века. О п асн ость  грозила 
не только го сп од ствую щ ем у  нахарарском у  сословию , но и 
всему народу. П о это м у  и теперь  стихийно р азго р ел о сь  в с е 
общ ее восстание, носивш ее как и в 775 году, характер  о сво 
бодительного движения. Описание этого  крупного восстания, 
в частности описание событий, р азы гра вш и хся  в 852 году в 
Т ароне, дал нам Ф о м а  А рц руни. С об ы ти я  эти упоминаются 
и в арабских источниках.

П ри вож у с о о т в е т с т в у ю щ е е  сви д етел ьство  Ф о м ы  А р ц р у 
ни без сокращений.

, ,В  то время, — р ас с к а зы в а е т  Ф о м а , — жители гор, 
видя, что ишхана увели в плен и что их самих ожидает 
такая-же участь,  какая постигла жителей долины, приш
ли дружно массам и, п артизаны  Х у т а ,  с изготовленными 
ими же боевыми средствам и , которы м и они располагали 
в б орьб е  з а  с ам о защ и ту  в зимних условиях. Они з а х в а 
тили с соб ою  копья, которы е они носили постоянно, 
отбиваясь  от звер ей ,  скр ы вавш и хся  в лесных логовищ ах, 
или от нападавших неприятелей. А таковав  Муш и об л о
жив его, они перебили ар аб ск о е  вой ско , освободили из 
тю рьм ы  залож ников В асп ур акан а ,  выпустили пленных и 
разделили между собой неприятельскую  д о б ы ч у " .1)
В дальнейш ем изложении своего  р а с с к а з а  Ф о м а  А р ц р у 

ни с о о б щ ает  такж е, что С асун ски е  горцы, напавшие на а р а б 
ские войска под п редвод и тел ьством  О внан а  Х утско го ,  убили 
в битве и самого востикана Ю су ф а .

О собен н о знам енательно то, что, как видно из р а с с к а 
з а  Ф о м ы ,  в о сст авш и е  сасунцы  состояли не из , , а з а т о в “  или 
, , зн ат н ы х " ,  а  явно из р ам и к о в— крестьян.

Сведения, с о о б щ аем ы е  им о жителях Х у т а ,  представ-

')  Ф ом а Арцруни. ,,И стория дома А рцруни", на арм. яз. Изд. Пат- 
жаняна. С П Б. 1887 г., II, гл. VII. стр. 119— 120.
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ляют столь исключительный интерес, что я считаю необходи
мым привести их полностью.

„ З д е с ь  вкратце дам я , — говорит  Ф о м а  А рц руни,— 
характеристику жителей го ры : кто и каковы они и л »  
каким о б р азо м  в тяжком труде и в  ужасных условиях 
они добы ваю т себ е  пропитание и у д овл етворяю т свои 
насущные нужды. Ж илищ а их находятся  в глубоких ов
рагах, в горных ущ ел ьях ,  в лесны х гу щ ах  и на горных 
вершинах. Ж ивут они родами и так  далеко друг от д ру
га, что если кто из сильных мужчин закричит что есть  
мочи, то гул голоса  его едва-ли где будет услышан, и 
п роизведет  впечатление, эхо среди скал. Половина на
селения ' отвыкла от родного природного язы к а,  так как 
живут они в далеких м естах  и не имеют общения между 
собою. Г о во р я т  они друге д ругом  на отрывочном и стран
ном языке. И до того чужды и так  непонятны они д р у г  
для д руга ,  что даж е нуждаю тся в переводчиках. В пищу 
употребляю т они всякие б обовы е,  главным-же об р азом , 
так н азы ваем ое  просо , к отор ое  в голодные годы у них 
именуется хлебом. П р о со  они о р о ш аю т  ногами (?) на 
полянах или сею т двурогими вилами. Д л я  прикрытия 
своей наготы они одеваю т ш ерстяную  одежду. О б у в ь  
и зготовляю т в виде сап огов  из козьей  кожи. Л е то м  и 
зим ою  они у д овл етво ря ю тся  одной и той-же пищей и 
одной и той-же од еж д о й " *).
Сведения, с о о б щ аем ы е  Ф о м о й  о жителях С асу н а ,  пред

ставляю т чрезвы чайную  ценность. И з  этих сведений видно, 
что Х утцы  ещ е в девятом веке находились в первобы тном — 
экономическом и соц иальном — состоянии, жили родовой 
ж изнью  и имели отстало е  зем л едельческое  хозяйство .

Л ю бопы тно , в частности , то, что часть  Х утц ев  го во 
рила, повидимому, не на армянском, а на каком-то непонят
ном языке. В дальнейш ем изложении Ф о м а  А рцруни язык 
этот  считает „чуж ды м  и не поддаю щ им ся исследованию 11; 
повстанцев-же, говорящ и х на этом  язы ке, н азы вает  „си ри й 
скими простолю динами'' .  О днако , опираясь  на новейшие ис

*) Ф ом а Арцруни. „И стория дома Арцруни" стр. 120— 121.
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следования, можно, по моему, с большим вероятием  у т в е р 
ждать, что они были не сирийскими простолюдинами, 
а, вероятно, халдами или урартийцами, которые, как и з 
вестно, постепенно слились с пришлыми арменами и вм есте  с 
последними считаются предками армян (хай-ов). С ви д етел ь 
ство Ф ом ы  А рц руни весьм а ценно, поскольку оно у к азы 
вает, что остатки древних халдов сохранились до девятого 
века в нагорном С асуне.

В с е о б щ е е  бол ьш о е  восстание 852 года, носивш ее явно 
народно-освободительный характер ,  было подавлено с неумо
лимой ж естокостью . М утаваккиль направил в А рм ению  тю р к 
ские и арабские войска в количестве до двухсот  тысяч чело
век под предводительством  Буги, который предал всю  с т р а 
ну мечу, пленению и опустош ению , и прежде всего  б езж а
лостно замучил жителей Т а р о н а  и С асу н а .  Арм янские наха- 
рары и главари восстания были заклю чены в тю рьм у и з а 
тем  отправлены в С а м а р р у ,  где они, почти все, приняли м а
гом етанство , чтобы спасти жизнь и и м ущ ество .

П осле  наш ествия Буги, нахарарская  Армения, п од верг
ш аяся уж асном у р азгр о м у ,  к азал о сь ,  не была в состоянии 
притти в себя  и возро д и ться .  О днако  вскоре , как и после 
восстания 775 года, она не только сум ела восстан ови ть  сво ю  
прежнюю м о щ ь, но и вступила в период бурного и б есп ри 
мерного р асц вета  своей экономической, политической и куль
турной жизни.

В о  второй половине девятого  века начались п обед он о с
ные наш ествия византийских им ператоров  в приграничные с 
Арменией ю го-западные области и халифат, постоянно тер- 
левший поражение за  поражением, постепенно осл аб евал  и 
шел к упадку.

В  867 году на византийский п рестол  вступил армянин— 
выходец из Македонии, по имени Василий. Д о  этого  он был 
конюхом при византийском д вор е  и благод аря  своей красоте  
был первым любимцем придворных дам. В своей , ,Истории 
византийских и м п е р а т о р о в "  немецкий ученый Г. Гель.цер у т 
верждает,  что им ператор  Василий I (8 6 7 — 886 г.г.), о сн о в а
тель Македонской династии, „п ринад леж ал  к числу тех ге 
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ниальных и беспредельно сильных хар ак тер ов ,  как Сулла, 
Теодорих, Х лодвиг и Наполеон 1“ . ‘ )

Э то  тот  самый Василий, который своими сокруш итель
ными ударами- ш аг з а  ш агом уничтожил на восточных грани
цах укрепленные оборони тельны е позиции а р а б о в  и сумел 
вторгнуться  в М ессопотам ию . При этом  победоносном про
движении Византии ориентация нахарарской  Армении, есте
ственно, п ри обретала весьм а  важное значение. П обеда  Васи
лия I, по мнению ф ран ц у зск ого  ученого Л о р а н а ,3) была-бы 
полной, если-бы и армяне с своей стороны  напали-бы на пра
вый фланг а р а б о в  и помогли-бы ему войти в центральные об
ласти халифата. Этой, именно, ситуацией и угрож аю щ им  стр а
тегическим положением Армении объясняется, по мнению Л о 
рана, резкая  перемена политики халиф ата в отношении ар 
мянских нахар арств  и, в особенности, в отношении Б а гр ат и 
дов. В 885 — 886 г.г. А ш о т  Б агратуни  получил от халифа Му- 
тамида (8 7 0 — 892 г.г .)  корону и титул царя. Наступила новая 
эпоха бы строго возрож дения и усиления Армении, эпоха, ко
торая  п родолж алась  до наш ествия сельджуков.

1) См. названный труд Гельцера в переводе Месропа Тер-М овснся- 
на на арм. я з . Эчмиадзин, 1897 г. стр. 194.

2) См. „Армения между Византией и Исламом'* (на франц. яз.). П а
риж, 1919 г., стр. 260 и сл.
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