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ПАМЯТНИК ВНУКАМ АРМЕНИИ – СЫНАМ РОССИИ. 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: А.Е. ТЕР-САРКИСЯНЦ. АРМЯНЕ 

РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ИСТОРИЯ В 
БИОГРАФИЯХ. М.: РУССКАЯ ПАНОРАМА, 2019. 959 с.*

Публикуемая здесь рецензия была написана в августе 2019 г. и оставалось лишь 
уточнить у автора рецензируемой книги, Аллы Ервандовны Тер-Саркисянц, некото-
рые вопросы технического характера, главным образом, о соотношении числа лиц, 
чьи краткие биографии были включены в ее текст, и общее количество упоминаемых 
в книге персонажей. Но буквально на следующий день после того, как в написанном 
тексте рецензии была поставлена последняя точка, пришло известие о ее совершен-
но неожиданной и безвременной кончине.

А.Е. Тер-Саркисянц была плодовитым автором. Список ее печатных трудов мож-
но найти в рецензируемой книге, где он занимает страницы с 947 по 959 и насчи-
тывает 18 книг и брошюр, плюс 210 статей, тезисов докладов, рецензий и других 
публикаций. Некоторые из них – это краткие статьи по 2-3 стр., но главные труды 
Аллы Ервандовны (далее А.Е.) выделяются на общем фоне отечественных моно-
графических этнолого-исторических публикаций свои поистине титаническим объ-
емом. Это книги «Армяне. История и этнокультурные традиции» (397 с.), «История 
и культура армянского народа» (686 с.), «Армяне Нагорного Карабаха» (958 с.) и 
рецензируемая книга, как уже указано, 959 с., плюс 56 с. иллюстраций.

Как ясно из подзаголовка книги, главное ее содержание составлено из биографи-
ческих справок о тех сынах и дочерях армянского народа, которые либо родились, 
либо жили и творили на территории России (Российской империи и некоторых со-
предельных территорий), но не включает данных о выдающихся армянах, чья жизнь 
протекала в самой Армении. Также почти не вошли в эту книгу армяне-уроженцы и 
резиденты Украины, Белоруссии, Молдовы и стран Балтии, хотя армяне-уроженцы 
и постоянные жители Грузии, Восточного Закавказья (советский период Азербайд-
жанской ССР), а также республик Средней Азии и Казахстана в категорию армян 
сопредельных территорий включены. В книге имеется указатель имен, занимающий 
страницы с 811 по 880. Этот указатель охватывает не только армян, но и вообще всех 
людей, упоминаемых в книге, включая и персонажей глубокой древности, но все 
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же армяне составляют подавляющую часть его объема. В списке имен указываются 
страницы, на которых данное лицо упоминается, а также дается его краткая харак-
теристика, например, «Ягубян А., казначей Шемахинской  губернии», «Яковлев С., 
промышленник», «Якубов Михаил, убийца И. Джамгарова», «Якулян Богдан Галу-
стович, рос. адвокат, отец Г.Б. Якулова» и т.д. Всего в списке более 3000 имен, из них 
армян, сведения о которых включены в текст книги, не менее 80%.

В книге 9 глав. Первые две главы можно рассматривать как вводные. Собственно, 
глава 1 и имеет подзаголовок «вместо введения». Основные главы книги (главы 3–9) 
занимают в среднем по 100–150 стр. и посвящены большим регионам России (или 
Российской империи), имеющим значительное армянское население. Это Поволжье, 
Крым, Москва, Санкт-Петербург, южные территории (Донская область и Северный 
Кавказ), Закавказье и Средняя Азия. Не выделены из крупных регионов России 
Уральский регион и Сибирь, где армяне относительно малочисленны.

Глава 1 озаглавлена «Основные предпосылки для формирования армянской ди-
аспоры в России» и занимает чуть менее 70 стр. (с. 9–72). Здесь дается краткий 
исторический очерк появления и расселения армян на охваченной данным трудом 
территории, обзор динамики их численности (по данным переписей 1959–2010 гг. 
она выросла в 4,6 раза, с 256 тыс. до 1 млн 182 тыс. человек, составив 0,83% от 
всего населения страны). На протяжении XIX – начала XX в., в особенности в свя-
зи с развязанным султанской Турцией геноцидом армян в период Первой мировой 
войны, оттуда шел значительный поток исхода армян как на территорию Восточной 
Армении, ставшей часть Российского государства, так и в разные, преимущественно 
южные регионы России и Грузии. Большое число армян переселилось в пределы 
России из Турции во время русско-турецких войн 1853–1856, 1877–1878 гг. В этих 
войнах на стороне России воевали более 40 тыс. армян, причем всего в русской цар-
ской армии, начиная с 1722 г., служили 155 генералов армян.

А.Е. приводит статистические сведения о расселении армян в регионах России по 
данным переписей 1959-2010 гг. Хотя в этот период юг России, включая республики 
Северного Кавказа, сосредотачивал 73% всех проживавших в России армян, удель-
ный вес армян в Центральной России, а также в Поволжье, продолжал стабильно 
возрастать. Как пишет А.Е. в своей книге, «армяне на протяжении нескольких сто-
летий, будучи, по мнению многих исследователей, одной из наиболее высокообразо-
ванных и высококвалифицированных этнических общностей России, вносили и про-
должали вносить значительный вклад в развитие различных сфер экономики, нации, 
культуры, военного дела, дипломатии, политики, спорта нашей многонациональной 
страны, которая не только всегда охотно их принимала, но и не раз активно, на го-
сударственном уровне, привлекала на свои, в частности новоприобретенные, земли 
для их хозяйственно-экономического освоения и обустройства» (с. 26). Остальные 
46 страниц 1-ой главы заполнены краткими биографиями – характеристиками наи-
более известных и чем-то особо выделяющихся армян современной России; всего 
этих имен 140, включая государственного деятеля Анастаса Ивановича Микояна, 
авиаконструктора Артема Ивановича Микояна, публициста Маргариту Симоновну 
Симоньян, священника Павла Александровича Флоренского, поэта и писателя Була-
та Шалвовича Окуджаву (армянкой была его мать Ашхен Налбандян), экономиста 
академика А.Г. Аганбегяна, исследователя Арктики и Антарктики А.Н. Чилинга-
рова, кинематографиста Карена Шахназарова, фигуристку, двукратную чемпионку 
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мира Евгению Армановну Медведеву, режиссера и артиста Марлена Хуциева, исто-
рика академика А.О. Чубарьяна и др. Кроме того, упомянуты художники И.К. Ай-
вазовский и М.С. Сарьян, композиторы Арам Хачатурян и Микаэл Тавердиев, писа-
тельница Мариэтта Шагинян, ученые – физики братья Абрам и Артем Алихановы, 
ученые, создавшие направления в разных областях знания, братья Рубен, Левон и 
Иосиф Орбели, 9-ый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, маршал СССР, 
дважды герой Советского Союза Иван Христофорович Баграмян и ряд других столь 
же значимых персон, биографические сведения о которых даны в региональных раз-
делах книги (главы 3-9).

Глава 2, озаглавленная «Древняя Руси и русские княжества» – самая маленькая 
в книге (с. 73–106). При этом из 33 страниц, занятых этой главой, теме, указанной 
в ее заголовке, посвящены лишь 12. Остальные 20 страниц отданы краткому изло-
жению истории поселения армян на территориях, бывших владениями государств, 
из которых сформировались современные Польша и Украина. А.Е. отмечает, что по 
официальным данным Всеукраинской переписи 2001 г. армян в Украине насчиты-
валось 99 894 чел., из них около половины родным считали армянский язык, более 
40% - русский и около 6% – украинский. Нынешнюю численность армян в Украине 
определить трудно, так как, с одной стороны, в эту перепись попал Крым, который 
в 2014 г. был воссоединен с Россией, а, с другой стороны, можно предполагать, что 
в последние несколько лет часть армян, как и самих украинцев, могла по разным 
причинам покинуть Украину.

А.Е. приводит любопытные биографические сведения о ряде оставивших свой 
след в истории польских и украинских армян, но развернутых биографических спра-
вок, составляющих значительную часть содержания 3-9 глав, данная глава, конечно, 
не содержит. Что же касается биографий и биографических справок, вошедших в 
главы с 3 по 9, то, хотя автор и стремился сделать их более или менее стандартизи-
рованными, все же они по понятным причинам весьма неоднородны.

В некоторых случаях такие биографические справки занимают всего 5-6 строк, 
например, наряду с тремя более объемными биографиями на той же странице мы 
читаем такое сообщение – «Заслуженным мастером спорта РФ по фехтованию на 
саблях (2016) стала российская саблистка Яна Карапетовна Егорян (1994, Ереван) – 
двукратная чемпионка России (2012, 2014), пятикратная чемпионка Европы в ко-
мандном первенстве (2013–2016, 2018), чемпионка мира (2015), двукратная чемпион-
ка Олимпийских игр  2016 г. в Рио-де-Жанейро в личной и командной сабле» (с. 32). 
На большинстве страниц книги, посвященных таким персоналиям, имеются от одной 
до трех-четырех подобных справок, которые однако обязательно включают в себя 
данные о годе и месте рождения (а если речь идет о человеке, ушедшем из жизни, то 
также год и место смерти и место захоронения) и фотопортрет данного лица (кроме, 
конечно, тех случаев, когда человек этот жил до изобретения фотографии, а рисо-
ванных портретов его не сохранилось). Но некоторым прославленным персонажам 
посвящены две-три страницы и биографии их изложены более подробно.

В качестве примера такой развернутой биографии разберем полностью занима-
ющий страницы 640 и 641 основной текст, посвященный известному армянскому 
поэту Ованесу Туманяну. А.Е. сообщает, что жизнь его была во многом связана с 
Тифлисом. Далее, как и в биографиях всех персонажей книги, даются даты его жиз-
ни – род. в 1869, с. Дсех, Армения – умер в 1923, Москва, похоронен в Тифлисе на 
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кладбище Ходживанк. О. Туманян родился в семье священника, но согласно родо-
вому преданию род Туманянов происходил от одной из ветвей княжеского рода Ма-
миконянов, владевшей в Средние века селом Дсех в области Лори. Несколько строк 
посвящено юности поэта, который после ряда переездов уехал в Тифлис, некоторое 
время учился в семинарии Нерсисян, затем работал в армянском народном суде Тиф-
лиса и сотрудничал в разных газетах и журналах.

В 1899 г. О. Туманян создал в Тифлисе литературный кружок «Вернатун» («Ман-
сарда»), членами которого были виднейшие армянские поэты, писатели, художники 
и композиторы. А.Е. перечисляет двенадцать звездных имен, вообще же кружок был 
значительно больше. Далее половина стр. 641 отдана перечислению и краткой ха-
рактеристике основных произведений О. Туманяна, которые были переведены на 
русский язык известнейшими российскими и советскими поэтами (Брюсов, Мар-
шак, Бродский и др.)

Восемь строчек этой страницы я позволю себе привести полностью, - к ним нече-
го прибавить. «У Ованеса Туманяна было 10 детей – четыре сына и шесть дочерей, 
некоторые из которых стали впоследствии известными общественными деятелями. 
Туманяноведению посвятили себя дочери Седа и Ануш, дочь Тамар стала архитек-
тором, заслуженным деятелем культуры Армянской ССР. Один из его сыновей Ар-
тавазд (1894–1918) погиб в 1918 г. во время наступления турецких войск на Кавказ-
ском фронте, трое других сыновей – Мушег (1899-1938), Амлик (1896–1937) и Арег 
(1900–1938) были репрессированы и расстреляны в эпоху сталинизма».

Вторая половина этой же страницы посвящена увековечению памяти поэта. Его 
именем названы город в Армении, улицы в Москве, Тбилиси, Киеве, Донецке. Ему 
воздвигнут памятник в Ереване, его портрет есть на крупной денежной купюре Ар-
мении, на почтовых марках СССР, России и Армении, ему посвящены дома-музеи 
в Ереване и Дсехе и т.д. Кроме страниц 640-641 в указателе имен перечислены еще 
девять страниц, на которых так или иначе упоминается О.Т. Туманян.

Иван (Ованес) Константинович Айвазовский, российский художник-маринист, 
академик ИАХ, видный меценат занял целиком страницы 191-196 и упоминается 
еще на 15 страницах на протяжении почти всей книги. Евгений Багратионович Вах-
тангов, российский и советский актер и театральный режиссер, занимает четыре 
страницы (с. 260-263) и упоминается еще на трех, но все же большинство персона-
лий книги занимают примерно по половине, максимум по одной странице.

Даже если бы труд А.Е. был ограничен набором таких, в зависимости от сложно-
сти биографии персонажа, или коротких, или развернутых на много страниц биогра-
фических справок, он был бы чрезвычайно полезным пособием по истории, динами-
ке и современному положению армянской диаспоры в России. Ведь все его главы, 
отданные «истории в биографиях», содержат подробное описание начала поселения 
армян на территории, охваченной каждой из глав, и посвящены развитию армянских 
поселений на этой территории, их разрастанию, перемещению, в ряде случаев уга-
санию, формированию отношений местных армян с окружающим основным населе-
нием территории, их плодотворных культурных контактов и взаимовлияний, а в ряде 
случае и возникновению, и развитию конфликтных ситуаций и предвзятостей. Кроме 
того, во многих случаях персоналии того или иного значительного лица не ограни-
чиваются сведениями о его жизненном пути, но касаются и судьбы основанных им 
предприятий, созданных по его инициативе учреждений, построенных им зданий, 
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ставших важными архитектурными памятниками и градообразующими ориентира-
ми.  Но дело в том, что А.Е. в течение многих лет вела полевую, этнографическую 
исследовательскую работу на нескольких из описанных ею территорий, беседовала с 
множеством людей самого разного социального статуса об их образе жизни, предпо-
чтениях, традициях, присутствовала на многих обрядах жизненного цикла – свадь-
бах, крестинах, похоронах, поминках, зафиксировала все наблюденное ею, не упу-
ская самых мелких деталей, и достаточно подробно весь этот бесценный материал 
привела и описала в своей книге. Таким образом даже если бы никаких персоналий и 
биографических данных ею и не было бы приведено, книга эта была бы замечатель-
ным комплексным историко-этнографическим очерком армян центральной России, 
Грузии, Северного Кавказа, Донского региона и ряда смежных территорий.

Как патриот своего народа, А.Е., конечно, не обошла молчанием негативные и 
мрачные стороны и моменты в истории армянского населения описываемых регио-
нов. По понятным историческим причинам наибольшее количество таких тяжелых 
и глубоко трагических моментов пришлось на долю армянского населения Восточ-
ного Закавказья, в XX в. получившего не вполне научно корректное, но прочно уко-
ренившееся наименование Азербайджана. До этого названный топоним относился 
только к северным районам Ирана между реками Аракс и Кызыл-Узен.  А.Е. за-
трагивает в своем труде и те очень весомые людские потери и разорения, которые 
принесло установление советской власти армянам Донской области и других мест, и 
современные проявления арменофобии, особенно в краях и республиках Северного 
Кавказа, и ряд моментов дискриминации, которые пришлось и отчасти приходится 
до сих пор испытывать армянам Тифлисского региона (Картли-Кахети), Южной Гру-
зии (Джавахети) и других мест.

При всем том, нельзя не отметить, что в некоторых случаях она не вполне объек-
тивна, приписывая многие реально существующие трудности и недостатки в жизни 
и быту местных армян намеренной дискриминации тогда, когда они могут иметь 
и другие вполне объяснимые экономические или логистические причины. Кроме 
того, заостряя внимание читателя на фактах несправедливости или предвзятости в 
отношении армян, она обходит молчанием многие проявления дружбы, доброжела-
тельного отношения, братской помощи и содействия, которые получали армянские 
поселенцы со стороны своих соседей – местных коренных жителей.

Ничего не поделаешь! Армянским историкам, литературоведам, культурологам, 
а также политикам, критикам, публицистам и другим гуманитариям нередко свой-
ственно жаловаться на непонимание своих коллег из других стран и наций, недоо-
ценку ими добродетелей и достижений персонажей армянской истории и культуры 
и достоинств их произведений. При этом собственные погрешности и недостатки 
обычно принято замалчивать, равно как и достижения соседей, а ошибки, заблужде-
ния и прегрешения последних (как реальные, так и еще чаще мифические) подчер-
кивать и выпячивать. Впрочем, коллеги-соседи им в этом порой отнюдь не уступают, 
а подчас и превосходят.

В самом деле, вклад армянских купцов и предпринимателей в украшение Тиф-
лиса и других городов Грузии, в создание современной инфраструктуры, благоу-
стройство и благотворительность действительно был весьма велик. Однако среди их 
побудительных мотивов самовозвеличение и обеспечение памяти о себе несомненно 
занимало едва ли не первое место. На втором стояло соперничество между собой, за-
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тем шли интересы всей армянской общины Кавказа, а возможно и общероссийские 
имперские государственные интересы и т.д., а забота о благе страны пребывания, в 
данном случае конкретно Грузии и ее основного населения, занимала если не по-
следнее, то во всяком случае сравнительно малозначащее место.

Однако, отмеченные не полнее объективные или несколько утрированные и спор-
ные утверждения автора тонут в огромной массе железобетонно надежного и выве-
ренного материала, собранного с великим тщанием Аллой Ервандовной Тер-Сарки-
сянц, на фоне тех вполне обоснованных выводов, которые она многократно делает 
на страницах своего, пожалуй, не имеющего аналогов не только в российском, но и 
в мировом арменоведении труда. Могучей глыбой он высится среди безбрежного 
моря работ, посвященных армянским диаспорам десятков стран Старого и Нового 
Света. Нет сомнения, что он будет по достоинству оценен самым взыскательным 
читателем и необозримо долгое время будет служить надежным подспорьем всем, 
кто заинтересован в изучении практических вопросов, касающихся более чем по-
луторамиллионной армянской диаспоры в России, а также теоретических аспектов 
исследования диаспоральных проблем в целом. 
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Современное исламоведение в России до сих пор не стало крупным научным 
направлением. Мы можем назвать немного специалистов, которые активно работа-
ли и продолжают работать либо в области истории ислама в Российской империи 
(Д.Ю. Арапов, В.О. Бобровников, А.К. Аликберов), либо в сфере антропологических 
исследований нынешнего исламского возрождения, которые занимаются отдельными 
северокавказскими регионами или народами (А.А. Ярлыкапов, И.Л. Бабич, М.Ю. Ро-
щин и др.). Можем также упомянуть очень компетентный и профессиональный жур-
нал «Исламоведение», издаваемый в Дагестане. Поэтому выход книги, объектом изу-
чения которой стала история ислама и современное состояние мусульманской жизни в 
Республике Ингушетия, – безусловно, событие крупное и важное. Ее автор – историк, 
этнограф, ведущий специалист-кавказовед Музея антропологии и этнографии (Кун-
сткамеры) РАН, кандидат исторических наук Макка Султан-Гиреевна Албогачиева. 
Автор много лет трудилась под руководством известного российского кавказоведа, 
доктора исторических наук Юрия Юрьевич Карпова. К сожалению, Юрий Юрьевич 
рано ушел от нас – в 2015 г. в возрасте 60 лет, но успел оставить не только собствен-
ные фундаментальные труды по истории Северного Кавказа (главным образом, Даге-
стана), но и создать свою научную школу, вырастить новые кадры, составляющие в 
настоящее время основу отдела этнографии Кавказа МАЭ РАН.

Монография М.С.-Г. Албогачиевой посвящена исследованию ислама в Ингуше-
тии: истории и современности. Рецензируемая книга имеет продуманную структуру: 
в ней шесть глав, которые постепенно раскрывают перед нами различные стороны 
объекта изучения кавказоведа. Автор рассматривает историю распространения ис-
лама среди ингушей в прошлые века, дает характеристику основных религиозных 
братств, возникших в этом регионе, останавливается на религиозных институтах, 
сложившихся в Республике Ингушетия в 1990–2010-е годы, и наконец, три последние 
главы посвящены различным сторонам «жизни» и «практике» ислама в ингушском 
обществе: особенностям проведения мусульманских праздников (Ураза-байрам и 
Курбан-байрам), характеристике ритуальных праздников, специфике строительства 
мечетей в современной Ингушетии и бытованию ингушских традиций в исламском 
контексте (в первую очередь, обряда жизненного цикла). В результате такого плано-
мерного подхода у читателей создается комплексное видение ислама в Ингушетии.
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