
 
 
 
 
 

ПЕРВЫЕ НАШЕСТВИЯ АРАБОВ НА АРМЕНИЮ 
И ОТВЕТНЫЕ ПОХОДЫ АРМЯНО-ВИЗАНТИЙСКИХ ОТРЯДОВ 

(Некоторые хронологические уточнения) 
 

АРСЕН ШАГИНЯН (Санкт-Петербург) 
 

К 630-631 гг. завершилось политическое объединение всего Аравийского 
полуострова под главенством пророка ислама Мухаммада (ок. 570-632) в рамках 
единого теократического государства. В течение первых нескольких лет своего 
существования новосозданному Арабскому халифату удалось захватить большую 
часть стран Передней Азии (Ирак, Месопотамия, Палестина, Сирия), которые 
находились в составе Византийской империи и Сасанидского Ирана1. Таким 
образом, арабы вплотную приблизились к границам исторической Великой 
Армении. 

К тому времени, как пишет современник тех событий Себэос, правитель 
Византийской Армении (и Осроены), Давит Сааруни (ок. 637-641), после трех лет 
своего правления, “ …стал ненавистен войску и был изгнан … Только один … 
храбрый Теодорос, владелец Рштунийской области, привел в устройство войска 
своей страны и, благодаря своей … мудрости, охранял (всю. – А.Ш.) страну”2. Так 
что, в армянском войске имел место бунт, в результате которого зоравар страны был 
изгнан (или же обратился в бегство), а среди армянских нахараров возвысился 
авторитет Тэодороса Рштуни из Армении. Из контекста этого отрывка и последую-
щей главы Себэоса следует, что мятеж случился на 30-м году правления императора 
Ираклия (610-641), то есть, в 639/40 г.3 Однако, как увидим ниже, Византия 
официально будет признавать Тэодороса Рштуни правителем Армении при новом 
императоре Константе III (641-668), внуке Ираклия. Тем не менее, в современной 
историографии эти сведения Себэоса однозначно расцениваются как начало 
консолидации армянских земель, разделенных неоднократно между Византийской 
империей и Сасанидским Ираном, под властью единого правителя – Тэодороса 
Рштуни. 

Покорив всю Верхнюю Месопотамию, как западную, так и восточную, арабы 
подчиняют также и первые армянонаселенные города и районы, расположенные 
между верховьями Тигра и южными отрогами Армянского Тавра. Так, согласно 

                                                 
1 О ранних арабских походах в страны Передней Азии подробно см.: А. Ш а г и н я н. Армения 

накануне арабского завоевания. СПб., 2003, c. 67–73. 
2 История епископа Себеоса. Пер. С. Малхасянца. Ереван, 1939, c. 88-89. 
3 См.: Պատմութիւն Սեբէոսի (այսուհետև` Սեբեոս), աշխ. Գ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, էջ 137: 
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арабоязычному историку из Египта, ал-Балазури (ум. в 892 г.), который посвятил 
завоеванию Армении и стран Южного Кавказа специальную главу “Футух 
Арминийа” (Завоевание Арминийи), в месяце ал-мухаррам 20 г.х. (=21 декабря 640 
г.–19 января 641 г.) на условиях мирного договора сдается город Майафарикин 
(Мартирополь-Нпркерт). Сюда же к покорителю этих земель, ‘Ийаду ибн Ганму, с 
изъявлением покорности прибывают батрик аз-Завазана (ишхан Андзевацика /обл. 
Васпуракан/) и батрик Ахлата (ишхан Хлата /округа Бзнуник, обл. Туруберан/). Как 
продолжает свой рассказ тот же автор, ‘Ийад двинулся далее на север и дошел до 
некой местности ал-‘Айн ал-Хамида (Кислый источник)4, но затем он повернул 
назад и возвратился в Химс (Эмессу), где он и умер в (конце) того же года5. 

Себэос же, который подтверждает вторжение арабов в Бзнуник, свидетельствует 
о том, что они вторглись сюда через округа (Сално) дзор (область Агдзник) и Тарон 
(область Туруберан). Затем прошли (по северо-восточному берегу оз. Ван) через 
округа Агиовит (область Васпуракан) и Гоговит (Коговит /область Айрарат/) и 
дошли до моста Мецамор, обнаружив его разрушенным. А Тэодорос Рштуни в это 
время ушел в Нахчаван6. По всей видимости, историк имеет в виду мост через 
реку Аракс, на месте бывшего впадения в нее реку  Мецамор напротив 
города Арташата. А Тэодорос Рштуни, очевидно, рассчитывал, что мусульмане, 
обнаружив этот мост разрушенным, спустятся по долине Аракса на юг и попробуют 

                                                 
4 А. Тер-Гевондян предлагает отождествить эту местность с упомянутым в “Армянской географии 

VII в.” Джермуком в районе Феодосиополя (см.: А. Т е р - Г е в о н д я н. Армения и Арабский 
халифат. Ереван, 1977, c. 25). В “Словаре топонимов Армении и прилегающих областей” описывается 
минеральный источник под названием “Ттуджур” – Кислая вода (см.: Թ. Հ ա կ ո բ յ ա ն, Ս տ. 
Մ ե լ ի ք - Բ ա խ շ յ ա ն, Հ. Բ ա ր ս ե ղ յ ա ն. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների 
բառարան, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 448). Однако месторасположение этого источника локализуется в 
районе с. Чимин округа Екегеац области Высокая Армения (см.: там же, т. 3,  Ереван, 1991, c. 613) – на 
самом крайнем западе исторической Великой Армении. Но этот, как и предложенный А. Тер-
Гевондяном, вариант, не согласуется с дальнейшим маршрутом ‘Ийада ибн Ганма на северо-восток, в 
сторону столицы Двин. 

مد بن يحيى البلاذرىاس احالامام ابي العبّ 5 آتاب فتوح البلدان تاليف   – Liber expugnationis regionum auctore Imamo Ahmed 
ibn Jahja ibn Djabir al-Beladsori. Ed. M. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1866, p. 176; ср. также: الكامل . ابن الاثير
 Ibn al-Athir. Al-Kamil fi-l-Tarikh. I-IX. Al-Qahira, 1353 А.Н. / 1934/5 А.D. Р. I. Р. 375. Ат-Табари – التاريخ في
под 19 г.х. (640 г.) пишет о вторжении ‘Усмана ибн Аби ал-‘Аса в Арминийу IV (Армению IV (см.: تاريخ

الطبرىر يرج ابن محمدجعفرالرسل والملوك لابى   – Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari / 
Cum aliis ed. M. de Goeje. Series I-III. Lugduni Batavorum, 1879-1901. I. Р. 2506). По свидетельству 
Йовхана Мамиконеана, численность арабского войска достигала 18 тыс. и возглавлял его Аптррахман 
(‘Абд ар-Рахман). Армянский историк VII в. пишет о выступлении против него ишхана Тарона (или 
Хлата), Тирана Мамиконеана, с 8-тысячным отрядом и подтверждает переход на его сторону ишхана 
Андзевацика, по имени Сахур (см.: Յ ո վ հ ա ն  Մ ա մ ի կ ո ն ե ա ն. Պատմութիւն Տարօնոյ, աշխ. 
Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1941, с. 285, 286). 

6 Ս ե բ ե ո ս. էջ 138. Согласно Йовхану Мамиконеану, маршрут арабов в сторону столицы лежал, 
якобы, через округа Харк (обл. Туруберан), Басен и Вананд [обл. Айрарат (см.: Յ ո վ հ ա ն  
Մ ա մ ի կ ո ն ե ա ն. Указ. раб., с. 285-286)]. 
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переправиться через нее именно в районе Нахчавана. Поэтому он и направился 
сюда. 

Но, как продолжает свой рассказ армянский историк, вражеский (арабский) 
отряд с помощью ишхана Вардика Мокаци смог переправиться через реку, и спустя 
5 дней, в пятницу, 20 числа месяца трэ (=6 октября) штурмом взять город Двин. 
Перебив огромное количество горожан, и взяв в плен еще 35 тыс., они вернулись 
обратно в Ассирию (Сирию), несмотря на все попытки Тэодороса Рштуни догнать 
их7. Количество убитых в Адабане (Двине), согласно сирийской “Хронике” VIII в., 
приписываемой Псевдо-Дионисию Теллмахрскому, достигало 12 тыс.8 

Рассказ Себэоса не вызывает сомнений, тем более, что он подтверждается 
сообщениями других христианских авторов, хотя и со значительными 
хронологическими сбоями9. В связи с этим, немного странным кажется отсутствие в 
мусульманских источниках каких-либо сведений о взятии такого города, каковым 
являлся средневековый Двин, да еще со штурмом. Следует отметить, что 
исследователи долгое время расходились во мнениях по поводу датировки первого 
нашествия арабов на Армению10. В конце ХIХ в. Г. Алишан впервые предложил 640 
г.11, которому начали следовать все современные исследователи12. С этой, 
утвержденной в научной историографии, датой не соглашается только известный 

                                                 
7 Ս ե բ ե ո ս, էջ 138–139: 
8 Chronique de Denys de Tell-Mahré / Publié et trad. par J. Chabot. Paris, 1895, p. 7, 6. 
9 См.: там же, Պատմութիւն Ղեւոնդեայ Մեծի վարդապետի Հայոց (այսուհետև` Ղ և ո ն դ), աշխ. 

Ստ. Մալխասեանցի, Սանկտ Պետերբուրգ, 1887, էջ 9–10,; Մովսեսի Կաղանկատուացւոյ 
Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Ի լոյս ընծ. Մ. Էմին. Մ., 1860, էջ 255. Сирийский автор, при этом, 
датирует его 952 г. (селевк. эры – 640/41 г.), армянский – 2-м годом царствования императора 
Константина (Константа III – 642/3 г.), а албанский – 6-м годом – Костаса (Константа III – 646/7 г.). На 
наш взгляд, пленение 35 тыс. двинцев никак не может соответствовать возможностям 
немногочисленного отряда мусульман. Ал-Балазури утверждает, что ‘Ийад ибн Ганм начал завоевание 
ал-Джазиры (Верхней Месопотамии) 15 числа месяца ша‘бан 18 г.х. (=21 августа 639 г.) только 5-
тысячным войском (см.: al-Beladsori, р. 172). В источниках нет даже намека о его пополнении за 
последний год. Численность отряда агарийцев (арабов), которая встречается у Йовхана Мамиконеана, 
(18 тыс.) также не могла позволить взять в плен в 2 раза больше народу (35 тыс.). Следовательно, в 
сочинении Себэоса цифра пленных явно завышена несколько раз. 

10 Например, М. Чамчеанц считал, что арабы совершили свой первый набег на Армению уже в 636-
637 гг. (см.: Մ. Չ ա մ չ ե ա ն ց. Պատմութիւն Հայոց, հ. Ա-Գ. Վենետիկ, 1784–1786, հ. II, էջ 342). 

11 Ղ. Ա լ ի շ ա ն. Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ 407, 495. Современник Г. Алишана, известный 
немецкий арабист А. Мюллер датировал взятие Двина 6 октябрем 642 г., которому, по его 
определению, соответствовало 6 число месяца зу’ль-ка’да (зу ал-ка‘да) 21 г.х. (см.: А. М ю л л е р. 
История ислама. Т. I, М., 2004, c. 370). 

12 См.: M. G h a z a r i a n. Armenien unter der Arabischen Herrschaft. Marburg, 1903, S. 16-17; Հ. 
Մ ա ն ա ն դ յ ա ն. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա-Գ, Երևան, 1944–1966, հ. 
Բ, էջ 174–188; Ս. Մ ե լ ի ք - Բ ա խ շ յ ա ն. Հայաստանը VII–IX դարերում, Երևան, 1968, էջ 42–44, А. 
Т е р - Г е в о н д я н. Указ. раб., c. 24-26; К. Ю з б а ш я н. Армянские государства эпохи Багратидов 
и Византия IX-XI вв. М., 1988, c. 36; W. K a e g i. Byzantium and the Early Islamic Conquests. Cambridge, 
1992,  p. 192-193; N. G a r s o i a n. The Arab Invasions and the Rise of the Bagratuni (640-884). The Armenian 
People from Ancient to Modern Times. 1. New York, 1997, p. 118, 120. 
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российский арабист О. Большаков. Опираясь на вышеупомянутую дату ал-Балазури 
(месяц ал-мухаррам 20 г.х. /=21 декабря 640 г.–19 января 641 г./), он предлагает 
заменить 640 на 641 г.13 Поэтому мы решили вновь проанализировать все 
имеющиеся в нашем распоряжении авторитетные сведения относительно первого 
нашествия мусульман на Армению и взятия Двина. 

Современник тех событий Себэос свидетельствует, что взятие Двина имело 
место на последнем году правления католикоса Езра I (Паражнакертци /630-641/), 
то есть, 640/1 г.14, и, как отметили выше, согласно Псевдо-Дионисию 
Теллмахрскому, – в 952 г. селевк. эры (640/1 г.). При этом армянский историк 
добавляет, тогда “…исполнились в покойной старости дни блаженного Иракла. Его 
царствование продолжалось 30 лет”15. Речь идет о первой декаде октября 640 г., 
поскольку, как известно, Ираклий воцарился 5 октября 610 г. Более того, 952 г. 
селевк. эры соответствует периоду с 1 октября 640 г. по 30 сентября 641 г. Из всего 
этого следует, что речь у Себэоса идет о 20 числе месяца трэ 89 г. арм. эры (=6 
октября 640 г.), которое, как верно подсчитал в свое время Я. Манандян, приходит-
ся на пятницу, как в нашем первоисточнике. 

Итак, осенью (в сентябре-октябре) 640 г. имело место первое нашествие арабов на 
Армению (во главе с ‘Ийадом ибн Ганмом, или же ‘Абд ар-Рахманом), которое 
можно охарактеризовать как грабительский набег. Американский ученый В. Кэги, 
анализируя сообщения Псевдо-Вакиди, заключает, что “Армения никак не могла… 
оставаться без внимания мусульман” при активном участии армянских отрядов на 
стороне византийской армии в ходе завоевания арабами Сирии и Месопотамии16. 

Дабы защитить свои владения в Армении от возможных аналогичных 
нашествий, Византийская империя организовала ответный поход, о котором 
сохранились сведения лишь в позднейших сирийских источниках. Практически все 
современные исследователи игнорируют этот важный фрагмент арабо-
византийского многолетнего противостояния. 

Одновременно во владения Арабского халифата в Верхней Месопотамии (ал-
Джазира), выступили два военачальника: Давид Уртайеци (из Армении IV) и 
Валентин с запада17. Мы считаем, что этот Давид (по “Анонимной сирийской 

                                                 
13 См. об этом: О. Б о л ь ш а к о в. История халифата. Т. I–III. М., 1989-1998; т. II, c. 84-85. 
14 Ս ե բ ե ո ս, էջ 138–139, ср. также: Յովհաննու Կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատ-

մութիւն Հայոց, հրատ. և թարգ. Գ. Թոսունյանի, Երևան, 1996, էջ 84–86, 85–87, Ստեփանոսի 
Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական, աշխ. Ս. Մալխասեանցի, Սանկտ Պետերբուրգ,  
1885, էջ 120. 

15 История  епискoпа Себеоса,  c. 92. 
16 Об этом подробнее см.: W. K a e g i. Op. cit., p. 186-188. 
17 Chronique de Michel le Syrien / Ed. et trad. par J. Chabot. I-IV, Paris, 1899-1910. Т. II, р. 428, 443; 

Анонимная сирийская хроника 1234 г. Пер. Н. Пигулевской. Н. П и г у л е в с к а я. Сирийская 
средневековая историография. СПб., 2000, c. 674. В “Хронике” Псевдо-Дионисия Теллмахрского 
фигурирует только один Валентин (см.: D e n y s  d e  T e l l - M a h r é, р. 7, 6). Себэос утверждает, 
что этот Валентин был из рода Аршакуни (см.: Ս ե բ ե ո ս, էջ 140). 
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хронике 1234 г.” – просто “Давид-армянин”) является вышеупомянутым правителем 
Западной Армении и Осроены, Давитом Сааруни. Так что, он выступил в поход в 
сторону Верхней Месопотамии (Осроены) в качестве ее законного правителя. 

Арабский полководец ‘Ийад (ибн Ганм), узнав об этом, выступил сначала против 
Валентина и, видимо, в Северной Сирии, нанес ему сильный удар. Между тем, 
Давид (Давит /Сааруни/), воспользовавшись этим, вторгся в (Верхнюю) 
Месопотамию и дошел до селения Бет-Маада, позволяя “насилие, грабежи и 
жестокости” в отношении к местному христианскому населению18. Получив 
известие о вторжении армянского войска, арабы поспешили из Дамаска к столице 
Осроены – Эдессе (ар-Рухе). Это заставило армян, оставив богатые добычи и 
пленных, отступить, но арабы догнали их и всех уничтожили. Был убит и сам 
Давид (Давит). Спасся только один из византийских военачальников – Тит, родом 
сириец, который, осудив поведение Давида (Давита) в отношении местного 
христианского населения, успел отделиться от него еще до того, как арабы догнали 
их19. 

Сочинение Себэоса, в котором хотя ничего и не сказано об этом вторжении, 
позволяет нам точно определить его время. Валентин, один из участников похода, 
по свидетельству армянского историка, был назначен военачальником греческой 
(византийской) армии и отправлен на Восток после смерти императора Геракла 
(Ираклия), в период кратковременного правления его сына Константина (Константа 
II)20. Как известно, Ираклий скончался, процарствовав 30 лет и 5 месяцев (т.е. в 
марте 641 г.), а его сын Констант II правил только 6 месяцев (т.е. март-сентябрь 
641 г.). Следовательно, вторжение греко-армянских войск в ал-Джазиру имело 
место поздней весной, или уже летом 641 г. 

Участие же Давита Сааруни в походе в Верхнюю Месопотамию даже после того, 
как он лишился всенародного авторитета, можем объяснить тем, что в организации 
такого серьезного похода против арабов император мог опереться только на 
поддерживаемого и признанного им правителя Западной (Византийской) Армении 
и Осроены. Видимо, поэтому у историка-католикоса Йовханнэса Драсханакертци 
(898-929) Давит Сааруни правил 4 года21, а не 3, как у Себэоса. 

Таким образом, вторжение греко-армянских войск в ал-Джазиру, обернувшееся в 
грабительский набег, можно охарактеризовать, как успешный маневр империи в 
деле приостановления дальнейших нашествий мусульман в пределы Западной 

                                                 
18 M i c h e l  l e  S y r i e n. Т. II, р. 428-429, 443-444; Анонимная сирийская хроника 1234 г. c. 674. 
19 M i c h e l  l e  S y r i e n. Т. II, р. 428-429, 443-444; Анонимная сирийская хроника 1234 г., c. 

674-675. Вот как Тит осуждал Давита Сааруни: “Неправильно, что ты, будучи христианином и служа 
христианскому царю, против христиан обращаешь опустошение и допускаешь твоих воинов губить 
христиан, согрешая ромейскому государству, и царь не похвалит тебя, когда услышит это”. 

20 Ս ե բ ե ո ս. էջ 140, ср. также: Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила 
и сына его Феофилакта. Пер. В. Оболенского и Ф. Терновского. М., 1884, c. 251. 

21 Յ ո վ հ ա ն  Դ ր ա ս խ ա ն ա կ ե ր տ ց ի, նշվ. աշխ., էջ 82, 83: 
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(Византийской) Армении. Как увидим ниже, последующие набеги арабов на 
Армению станут возможными только с восточного фланга, со стороны иранского 
марзбанства Адербайган (араб. Азербайджан). Этот новый плацдарм арабов был ими 
покорен в 22 г.х. (642/3 г.)22. 

Для укрепления своей власти во всей Армении император, как сообщает Себэос, 
по просьбе новоизбранного католикоса Нерсэса III (Тайеци (Ишханци) 641-661) 
назначил Тэодороса Рштуни зораваром Армении и возвел его в сан патрика23. 
Однако, это было официальным назначением Тэодороса Рштуни. Как мы помним, 
он уже после мятежа в армянском войске 639/40 г. стал общепризнанным лидером 
страны, который взялся за обеспечения ее внешней безопасности. 

В сочинении Гевонда сохранился подробный рассказ о том, как в 22 году 
халифов (хиджры /642/3 г./) исмаилтяне (мусульмане) совершили свой первый 
набег на Армению со стороны Персии (т.е. Азербайджана). Опустошив округа Гохтн 
и Нахчаван, они разделились на два отряда: первый вместе с пленниками 
направился в глубь страны, а второй – вторгся в округ Артаз (обл. Васпуракан). 
Объединенные войска греко-армянской коалиции под командованием 
военачальников Прокопоса и Тэодороса находились в это время в округе Инкозовт 
(Коговит24). Противоречия между двумя полководцами дошли до того, что 
Тэодоросу Рштуни пришлось одному напасть на исмаилтян (мусульман), затем 
направиться в Гарни. Тогда Прокопос также решил нанести удар по неприятелю 
(арабам), но он потерпел поражение в битве при Мартуцае (Мардастане). После 
этого победители вернулись в свою страну25. При этом армянский историк не 
скрывает численности византийского (греко-армянского) войска (60 тыс.), разгром-
ленного небольшим победоносным отрядом мусульман в количестве 10 тыс. 
Гевонд, обнародовав эти цифры, очевидно, хочет показать позорное поражение 
коалиционных сил, связанное с раздорами, царившими внутри армии. 

В историографии принято считать, что современник тех событий Себэос ничего 
не пишет об этом вторжении мусульман. На первый взгляд, это так. Однако в 

                                                 
22 Об этом см.: А. Ш а г и н я н. Указ. соч., c. 76-77. 
23 Ս ե բ ե ո ս, էջ 139. Другие армянские авторы прямо называют Тэодороса архонтом, или 

ишханом Армении (В. А р у т ю н о в а - Ф и д а н я н. Повествование о делах армянских. VII век. 
Источник и время. М., 2004, с. 190, 191; Ղ և ո ն դ, էջ 15). 

24 Как справедливо замечает К. Патканов в примечаниях к своему переводу на русский язык 
сочинения Гевонда, здесь со стороны переписчика произошло искажение названия округа Коговит 
области Айрарат. По словам известного арменоведа, в парижском издании Гевонда на этом месте 
значится именно Коговит (см.: История халифов вардапета Гевонда. Пер. К. Патканова. СПб., 1862, с. 
126). 

25 Ղ և ո ն դ, էջ 6–8. Не это ли поражение имеет в виду Себэос, когда вслед за первым нашествием 
арабов на Армению и взятием Двина помещает следующее краткое сообщение: “Армянский правитель, 
владетель Рштунийский, устроил против них засаду в области Гоговит и напал на них с 
немногочисленным войском. Но он не мог противостоять им и обратился в бегство” (История 
епископа Себеоса, c. 93). 
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последующих главах нашего первоисточника мы обратили внимание на 
следующую заметку: “Все ромейские войска жаловались и обвиняли Рштунийского 
владельца и армян пред своим царем за поражение при местечке Мардоцек 
(Мардастан. – А. Ш.). Они говорили, что [армяне] “сговорились с исмаильтянами, 
нас обнадежили и тем побудили рассеивать свои силы в набегах по Атрпатакану, и 
неожиданно наслали на нас [исмаильтян], чтобы нас поразить. Все, что мы имели 
там, пропало… “26. На наш взгляд, эта заметка подтверждает сообщение Гевонда. 
Более того, выше мы отметили, что к тому времени (22 г.х. /642/3 г.) завершилось 
покорение иранского марзбанства Адербайган. Откуда же, как уверяет нас Гевонд, 
и начался второй набег исмаилтян (мусульман) на Армению. Кстати, некоторые 
арабоязычные авторы после покорения Азарбайджана (Азербайджана) пишут о 
первом походе мусульман на север, в сторону ал-Баба (Дербента), датируя его тем 
же годом27. 

В “Хронике” Псевдо-Дионисия Теллмахрского под 955 г. (селевк. эры /643/4 г./) 
сохранился небольшой рассказ, в котором читаем: “В этом году Прокоп и Теодор 
совершили стремительный поход до Батна-Саруга. Они опустошили и разорили 
этот город и, завладев всем, чем желали, вернулись обратно в свою страну”28. Не это 
ли подтверждают вышеупомянутые слова Себэоса: “…нас (греков. – А. Ш.) 
обнадежили и тем побудили рассеивать свои силы в набегах по Атрпатакану,…”. 

В современной научной историографии это вторжение греко-армянских сил на 
ал-Джазиру уже не игнорируется, и краткую заметку о нем, ссылаясь только на 
Псевдо-Дионисия Теллмахрского, можно найти у большинства исследователей. 
(Дело в том, что армянские и арабоязычные авторы об этом ничего не пишут.) При 
этом, некоторые из этих ученых считают, что поход против арабов возглавляли, 
якобы, Валентин и Давит Уртайеци (он же Давит Сааруни)29, принимая его за 
вторжение греко-армянских войск в ал-Джазиру 641 г. 

Между тем, этот поход, который следует датировать весной-летом  
643 г. (поскольку 22 г.х. соответствует периоду между 30 ноябрем 642 г. и 18 
ноябрем 643 г.), окончательно остановил дальнейшие возможные набеги мусульман 
на Армянское нагорье со стороны Верхней Месопотамии. Арабам пришлось даже 
вновь покорять эту страну. Так, по сообщению ал-Балазури, преемнику Ийада ибн 

                                                 
26 История епископа Себеоса, c. 117. 
27 A t - T a b a r i. I. P. 2668; Ibn al-Athir. Р. III. P. 14. 
28 D e n y s  d e  T e l l - M a h r é. р. 7, 7. Михаил Сириец не сохранил сведений об этом походе. 
29 См., например: W. K a e g i. Op. cit., р. 194; О. Б о л ь ш а к о в.  Указ. раб., т. II, c. 85. Следует 

вспомнить, что Давит был убит еще в 641 г. ‘Ийадом ибн Ганмом, который в свою очередь скончался в 
Эмессе в конце 20 г.х., т.е. в конце 641 г. А Валентин, согласно Себэосу, был жестоко убит во 2-м году 
правления императора Константа [642/3 г. (см.: Ս ե բ ե ո ս, էջ 142; ср. также: Ф е о ф а н, c. 251)]. Так 
что, ни одного, ни другого к тому времени в живых уже не было. 
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Ганма, ‘Умайру ибн Са‘ду, вторично пришлось отвоевать г. Рас ал-‘Айн (Раш Айн 
(между Нисибином и Эдессой)30. 

Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что греко-армянская 
коалиция в результате двух походов – 641 и 643 гг. – на ал-Джазиру фактически 
взяла вверх над мусульманами по этому, западному, направлению фронта. 

Между тем правитель аш-Шама и ал-Джазиры (Сирии и Верхней Месопотамии), 
Му‘авийа ибн Аби Суфйан (640-661), при новом халифе ‘Усмане (644-656) 
организовал два похода: первый под командованием Хабиба ибн Масламы ал-
Фихри в Армению IV, второй – в Каппадокию. 

У иракского историка, Халифы ибн Хаййата (ум. в 854 г.), сохранилась краткая 
заметка под 23 г.х. (643/4 г.) о том, что халиф ‘Умар (634-644) отправил Хабиба ибн 
Масламу в Арминийу (Армению) и Азарбайджан (Азербайджан)31. По сообщению 
ат-Табари, в 24 г.х. (644/5 г.) халиф отправил ал-Валида ибн ‘Укбу в мятежный 
Азарбайджан (Азербайджан), который заключил мирный договор с жителями32. 
Затем, как продолжает свой рассказ арабоязычный автор, халиф, узнав о вторжении 
румов (византийцев /видимо, греко-армянских войск/), приказал ал-Валиду ибн 
‘Укбе отправить против них 12-тысячный отряд куфийцев во главе с Салманом ибн 
Раби‘а ал-Бахили. Тогда же последний осуществил поход в Арминийу (Армению), а 
затем вместе с Хабибом ибн Масламой вторгся в пределы румов (византийцев)33. Из 
главы “ас-Сугур ал-Джазириййа” (Месопотамская приграничная зона) сочинения 
авторитетного историка ал-Балазури следует, что ‘Усман, как только стал халифом, 
приказал Му‘авийи отправить Хабиба ибн Масламу в Арминийу (Армению) 
Четвертую. Здесь он захватил Шимшат (Аршамашат) и Малатийу (Малатию), затем 
направился к Зибатре (Запетре)34. Этот поход нашел свое отражение и в сирийской 
исторической традиции: Мо‘авиа (Му‘авийа) отправил отряд во главе с Хабибом 
(ибн Масламой) в Армению, а сам вторгся в Кесарию35. 

Итак, мусульманские авторы пишут о походах в сторону Армении и Каппадокии, 
в то время как у Гевонда исмаилтяне (мусульмане) три года подряд не вторгались 

                                                 
30 A l - B e l a d s o r i. Р. 178-179. О. Большаков не исключает, что Антиохия также могла выйти 

из-под власти арабов (см.: О. Б о л ь ш а к о в. Указ. раб., т. II, с. 85). 
حققه و قدّم له اآرم ضياء العمرى / تاريخ خليفة بن خيّط 31  – The History of Khalifah ibn Khayyat. Ed. by Akram Diya al-

Umari. Nagav, 1386-1387 А.Н. / 1967 А.D. Р. 130. 
32 A t - T a b a r i. I. Р. 2804. Ал-Балазури и Ибн ал-Асир датируют этот поход и достигнутые 

соглашения 25 г.х. (645/6 г. (см.: A l - B e l a d s o r i, р. 327; I b n  a l - A t h i r. Р. III, р. 43)). 
33 A t - T a b a r i. I. Р. 2806-2808; ср. также: Ibn al-Athir. Р. III. Р. 43. 
34 A l - B e l a d s o r i. Р. 183-185, 187, 191. У современника последнего, ал-Йа‘куби (ум. в 892 г.), 

сохранилась краткая заметка о том, что Салман ибн Раби‘а прибыл в Арминийу (Армению) на помощь 
Хабибу ибн Масламе после убийства халифа ‘Умара (см.: معروفال ىّالعبّاسب توهب ابن واضح الكابن جعفر   احمد تاريخ   

بن يعقوب ابىبن   
يعقوبىالب  – Ibn Wadhih qui dicitur al-Ja’qubi. Historiae. Ed. M. Houtsma. 1-2. L u g d u n i  

B a t a v o r u m, 1883. Р. 2. Р. 180) У Ибн ал-Асира эти события описаны под 25 г. х. (645/6 г. (см.: 
I b n  a l - A t h i r. Р. III. Р. 43)). 

35 См.: M i c h e l  l e  S y r i e n. T. II, р. 428, 441. 
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на территорию Армении36. Историк под этими тремя годами имеет в виду 23, 24 и 
25 гг.х. (643/4, 644/5 и 645/6 гг.). Как следует из арабоязычных источников, поход 
Хабиба ибн Масламы и Салмана ибн Раби‘а был направлен лишь в сторону 
Византийской провинции Армения IV. Очевидно, арабы тем самым преследовали 
цель вбить клин между Византией и Арменией, дабы облегчить и ускорить 
завоевание последней. Следовательно, большая часть армянских областей на 
востоке и в центре страны, находящихся под властью Тэодороса Рштуни, не 
подверглась в это время нашествиям. Только этим мы можем объяснить отсутствие 
каких-либо сведений о вторжениях мусульман в Армению, относящихся к этому 
периоду, в армянских источниках. 

Этот поход в Юго-Западную Армению исследователи обычно датируют 644 
годом. Для точного определения его времени следует в первую очередь учесть тот 
отмеченный нами фактор, что прибытие Салмана ибн Раби‘а ал-Йакуби датирует 
после смерти халифа ‘Умара. И у ал-Балазури Хабиб ибн Маслама был отправлен в 
Арминийу (Армению), как только ‘Усман стал халифом. Известно, что ‘Умар 
скончался 26 числа месяца зу ал-хиджджа 23 г.х. (=3 ноября 644 г.), а ‘Усман был 
коронован 1 числа месяца ал-мухаррам 23 г.х. (=7 ноября 644 г.)37. Как отметили 
выше, ат-Табари датирует этот поход 24 г.х. (644/5 г.), его же компилятор, Ибн ал-
Асир, – 25 г.х. (645/6 г.). Из этого следует, что поход имел место где-то на рубеже 
этих лет (24 г.х. завершился 27 октября, а 25 г.х. наступил 28 октября 645 г.). На эту 
мысль нас наталкивает Михаил Сириец, у которого не только сохранилась одна из 
этих дат (25 г. сарацин (хиджры), или же  
5-й год Констанса (Константа), т.е. 645/6 г.), но и – месяц – тешрин (октябрь)38. 
Таким образом, нам удается точно определить время этого похода – октябрь 645 г. 

Среди первых набегов арабов-мусульман на Армению последний в современной 
исторической литературе датируется 650 г. На этот счет современник событий 
Себэос пишет, что на 5+1=6 году Костандина (Константа III /646/7 г./) войско 
исмаилтян (мусульман) прибыло в Атрпатакан (Азербайджан). Разделившись на 3 
отряда, оно вторглось в пределы Айрарата, Сепхакан гунда (Васпуракана) и Агванка 
(Албании). Отряд, вторгшийся в Айрарат, дошел до Тайка, Грузии (Картли) и 
Агванка (Албании). Однако достигнуть решающих успехов ему не удалось. Взять 
крепость Храм (на правом берегу р. Аракс) на обратном пути им удалось только 
после длительной осады, Нахчаван же вовсе устоял39. О той группе арабов, которая 
направилась в сторону Албании, в сочинении Себэоса ничего не сообщается, ну а 
вот о 3-тысячном отряде, появившимся в Сепхакан гунде (Васпуракане), подробно 
рассказывается следующее. Исмаилтяне (мусульмане) попытались взять крепости 

                                                 
36 Ղ և ո ն դ, էջ 8: 
37 См.: А. М ю л л е р. Указ. раб., т. I, c. 404 и 410. 
38 Michel le Syrien, т. II, р. 428, 440-441. 
39 Ս ե բ ե ո ս, էջ 146–147: 
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Хэреван40 и Ордспу (на пути из Беркри в Коговит) и осадили Арцап (в округе 
Коговит). Однажды ночью несколько человек смогли выбраться из крепости и 
направиться к Даруйнку за помощью, но получили только 40 воинов. Исмаилтяне 
(мусульмане) обнаружили этот потайной проход, и 23 числа месяца ори (=8 
августа), в воскресенье утром взяли крепость (Арцап), учинив резню среди ее жите-
лей и взяв многочисленных пленных. Но на другой день Тэодорос настиг 
отступающий 3-тысячный отряд исмаилтян (мусульман) во главе с Отманом 
(‘Усманом) и Огбой (‘Укбой). Он перебил всех и освободил пленных (армян)41. 

Арабская традиция не знает ни этих полководцев, ни о новом вторжении 
мусульман в пределы Армении и соседнего Южного Кавказа. Гевонд почти 
дословно повторяет свидетельства своего предшественника, только с той разницей, 
что один из отрядов агарян (арабов) направился в сторону Васпуракана, дойдя до 
Нахчавана, другой – Тарона, и третий – Когойовита (Коговита), взяв крепость 
Арцап. А еще он добавляет, что Тэодорос выступил на мщение хищникам (врагу) с 
отрядом, состоящим всего лишь из 600 всадников. Относительно датировки этого 
похода Гевонд упоминает 36 г. халифов (хиджры (656/7 г./)42. Однако 
исследователи, почему-то, не придавали значения еще одной дате, которая 
упоминается в тексте этого историка. Вспомним, как Гевонд после событий 22 г. 
халифов (хиджры /642/3 г./) писал, что 3 года подряд исмаилтяне (мусульмане) не 
осуществляли набеги на Армению. Так вот, далее он продолжает: в 26 г. халифов 
(хиджры /646/7 г./) они снова приготовились вторгнуться в Армению43. И только 
затем упоминает тот 36 г. халифов (хиджры /656/7 г./), наступивший после 10-

                                                 
40 Издатель труда Себэоса, Г. Абгарян, считает, что речь тут идет о крепости Хэр (Хер) в 

одноименном округе обл. Парскайак, или Персоармения (см.: Ս ե բ ե ո ս, էջ 314). Э. Даниелян эту 
крепость вовсе помещает в пределах области Туруберан (см.: Է. Դ ա ն ի ե լ յ ա ն. 647 թվականի 
արաբական արշավանքը Հայաստան.– ՊԲՀ, 1982, −2, էջ 112–114). 

41 Ս ե բ ե ո ս, էջ 145–146. В тексте современника стоит 2-й год Костандина (Константа III /642/3 
г./). Этим историк сам себе противоречит. В предыдущей главе своего труда армянский автор 
приводит 3 даты подряд: 1-й год, 2-й год и 5-й год правления одного и того же императора (см.: 
Ս ե բ ե ո ս. էջ 141, 142 и 143). Описание же очередного нашествия исмаилтян (мусульман) на 
Армению, он начинает следующей фразой: “В следующем году…”. Эти противоречия и привели к 
нынешним разногласиям в научной историографии. Еще М. Чамчеанц датировал этот поход арабов и 
взятие Арцапа 644 г. (см.: Մ. Չ ա մ չ ե ա ն ց. Указ. раб., т. II. с. 345), М. Газарян и С. Мелик-Бахшян – 
643 г. (см.: M. G h a z a r i a n. Op. сit., S. 29. Anm. 1; С. М е л и к - Б а х ш я н. Указ. раб., с. 49-56), 
Ю. Кулаковский и Э. Даниелян – 647 г. (см.: Ю. К у л а к о в с к и й. История Византии, т. I-III. Киев, 
1910-1915; т. III, с. 202; Է. Դ ա ն ի ե լ յ ա ն. Указ. раб. c. 107-111), О. Большаков – 651 г. (см.: О. 
Б о л ь ш а к о в.  Указ. раб. т. II, с. 167-168), наконец, Я. Манандян, А. Тер-Гевондян, В. Кэги и 
Н. Гарсоян – 650 г. (см.: Я. М а н а н д я н. Указ. раб., т. II, ч. II, с. 193-201; А. Т е р - Г е в о н д я н. 
Указ. раб., с. 34-35; W. K a e g i. Op. cit., p. 196; N. G a r s o i a n Op. сit., p. 120). Опираясь на 
авторитетное мнение последних известных ученых, этот поход арабов и взятие Арцапа мы также 
датировали 650 г. (см.: А. Ш а г и н я н. Указ. раб., с. 79-80). 

42 Ղ և ո ն դ, էջ 11,  ср. также: Ա ս ո ղ ի կ, էջ 121–122: 
43 Ղ և ո ն դ, էջ 9; ср. также: Ա ս ո ղ ի կ, էջ 120: 
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летнего перерыва в набегах агарян (арабов) на Армению. А ведь 26 г.х. 
соответствует периоду с 17 октября 646 г. по 4 октября 647 г. Хотелось бы 
вспомнить еще одну датировку, сохранившуюся у Мовсэса Каганкатваци – 6-й год 
Костаса (Константа III). Под ним, как мы выше отмечали, историк пишет о 
вторжении тачиков (арабов), взятии ими Двина и пленении 35 тыс. жителей. 
Бесспорно, речь тут идет о событиях 6 октября 640 г. Но ведь, этот (5+1=) 6-й год, 
который соответствует периоду с сентября 646 г. по сентябрь 647 г., мы встретили и 
у Себэоса. Еще один фактор позволяет не соглашаться с 650 г. В тексте 
современника вслед за этим вторжением мусульман на Армению рассказывается о 
достижении временного мира на арабо-византийском фронте сроком на 3 года. 
Перемирие было заключено в 649/50 г., так как Себэос далее говорит, что на 12-м 
году Костандина (Константа /652/3 г./) царь исмаилтян (халиф) не пожелал срок его 
действия пролонгировать44. 

Таким образом, очередной набег на Армению и второй – со стороны Азер-
байджана арабы осуществили в июле-августе 647, а не 650 года, как это было 
принято считать в современной научной историографии45. 

Итак, хронология первых нашествий арабов-мусульман на Армению и ответных 
походов армяно-византийских отрядов восстанавливается у нас следующим 
образом: 

640 г., сентябрь-октябрь – первое нашествие арабов-мусульман на Армению со 
стороны Верхней Месопотамии (ал-Джазиры) во главе с ‘Ийадом ибн Ганмом, или 
же ‘Абд ар-Рахманом. Взятие столицы Двина 6 октября. 

641 г., поздняя весна или лето – ответный поход армяно-византийских отрядов 
во главе с Давитом Сааруни и Валентином (Аршакуни) в пределы арабской 
провинции ал-Джазира. Взятие столицы Осроены – Эдессы (ар-Рухы). 

642 г., весна-лето – второе нашествие арабов-мусульман на Армению и первое со 
стороны Адербайгана (Азербайджана). 

643 г., весна-лето – второй ответный поход армяно-византийских отрядов во 
главе с Тэодоросом Рштуни и Прокопием в пределы арабской провинции ал-
Джазира. Взятие г. Батна-Саруг. 

                                                 
44 Ս ե բ ե ո ս, էջ 164. У Феофана перемирие также было достигнуто в 6142 г. от сотворения мира, 

642 г. н.э. [+7/8=649/50 г. (см.: Ф е о ф а н, c. 253)]. 
45 Так что, правы Ю. Кулаковский и Э. Даниелян, которые датируют очередной поход арабов на 

Армению 647 г. Хотя день взятия крепости Арцап (23 число месяца ори /=8 августа/) только в 650 г. 
падает на воскресенье (как у Себэоса), в 647 г. он приходился на среду. Следует отметить, однако, что 
второй ученый, дабы подвести эту дату к воскресному дню, просто предлагает 23 число зачесть как 
ошибку позднейшего переписчика и заменить его 26 числом того же месяца ори 96 г. арм. эры. По его 
мнению, эта дата соответствует 12 августу 647 г. и приходится на воскресенье (см. об этом: Է. 
Դ ա ն ի ե լ յ ա ն. Указ. соч., с. 111). По нашим же подсчетам, не 26, а 27 число месяца ори 96 г. арм. 
эры соответствовало 12 августу 647 г. и приходилось на воскресенье. 
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645 г., октябрь – поход арабов-мусульман во главе с Хабибом ибн Масламой и 
Салманом ибн Раби‘а на Армению IV. Взятие городов Аршамашат и Малатия. 

647 г., июль-август – второе нашествие арабов-мусульман во главе с ‘Усманом и 
‘Укбой на Армению (Картли и Албанию) со стороны Азербайджана. Взятие 
крепости Арцап 8 августа. 
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