
 

ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐԸ       

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУРЕНА ТИГРАНОВИЧА 
ЕРЕМЯНА (К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

В 2018 г. научная общественность Ар-
мении отметила 110-летие со дня рожде-
ния известного историка, востоковеда-кав-
казоведа, антиковеда, медиевиста, источ-
никоведа Сурена Тиграновича Еремяна. В 
его научной биографии особое место за-
нимало изучение истории, исторической 
географии и картографии древнего и ран-
несредневекового Кавказа в целом. С.Т. 
Еремяном были заложены основы научного 
исследования «Древнеармянской геогра-
фии» («Ашхарhацуйц»-а). Опубликовав 
множество работ, посвященных изуче-

нию этого первоисточника, он тем самым создал фундаментальную 
научную базу по исследованию вопросов исторической географии Север-
ного и Южного Кавказа, а также стран Передней Азии. 

Сурен Тигранович Еремян родился 10 апреля 1908 г. в Тбилиси, в 
семье рабочего. Еще в школьные годы проявлял особый интерес к воп-
росам истории и исторической географии. В 1928-1931 гг. С.Т. Еремян 
учился на историко-филологическом факультете Ереванского государст-
венного университета, с 1932 по 1935 гг. был аспирантом в Институте 
кавказоведения Закавказского филиала АН СССР в Тбилиси. В 1935 году 
С. Еремян переехал в Ленинград, поступил на работу в Институт востоко-
ведения АН СССР, где работал до 1941 г., сочетая научную работу с пре-
подавательской в стенах Ленинградского государственного университета. 
Среди его учителей были всемирно известные востоковеды И.А. Джава-
хишвили, Я.А. Манандян, Н.Я. Марр, И.А. Орбели, В.В. Струве.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Начиная с 1941 г. и до конца жизни С.Т. Еремян работал в АН Армян-
ской ССР. Был ученым секретарем, и.о. директора (1941-1942 гг.), с.н.с. 
(1942-1943 гг.) Института истории и материальной культуры АрмФАН 
СССР. В 1945-1991 гг. заведовал отделом Истории древней Армении ИИ 
АН Арм. ССР, был директором этого института (1953-1959 гг.), советни-
ком директора (1991-1992 гг.) ИИ, членом Президиума, академиком-сек-
ретарем отделения гуманитарных наук АН Арм. ССР (1965-1968 гг.). В 
1953 г. С. Еремян стал членом-корреспондентом АН Армянской ССР, в 
1963 г. – академиком АН Армянской ССР. В 1961 г. ему было присвоено 
почетное звание Заслуженного деятеля науки Арм. ССР. С 1966 г. С.Т. 
Еремян стал членом редколлегии журнала «Вестник древней истории», 
экспертом ВАК  СССР1.  

В 1938 г. С.Т. Еремян в Ленинграде защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Феодальные образования Картлии (Восточной Грузии) в 
период марзбанства (532-627 гг.)», в 1953 г.– докторскую диссертацию в 
Москве по теме  «Рабовладельческое общество древней Армении». 

Его первые научные труды носили общий характер. Ученый принял 
активное участие в написании работы «Очерки истории СССР. С древ-
нейших времен до конца XVIII в.» (т. I., под ред. Б.Д. Грекова и др.), где 
им были написаны главы, посвященные политической, социально-эконо-
мической и культурной истории древней и раннесредневековой Армении 
(с древнейших времен до конца IX в.), а также главы по истории Кавказ-
ской Албании2. В данной работе ученый обращается ко многим спорным 
вопросам истории древней Армении, связанным как с ее исторической 
географией, так и социально-экономическим развитием, которые были 
предметом его исследований в статьях, опубликованных в журналах 

1 Подробнее см.: Сурен Тигранович Еремян. Материалы к библиографии ученых 
Армянской ССР, № 33, Вступит. статья Саркисяна Г.Х., Бархударяна В.Б. Библиогра-
фия составлена: Бабаджанян Р.А, Согомонян Ж.О., Е., 1984, с. 9-12, 28 и далее (Սու-
րեն Տիգրանի Երեմյան, Նյութեր Հայկական ՍՍՀ գիտնականների կենսամատենա-
գիտության, № 33, Ներածականը Գ.Խ. Սարգսյանի և Վ.Բ. Բարխուդարյանի, Մա-
տենագիտությունը կազմել են Ռ.Ա. Բաբաջանյանը և Ժ.Հ. Սողոմոնյանը, Ե., 1984)  
(на арм. и рус. яз.). 

2 Очерки истории СССР, III-IX вв. Гл. ред. Дружинин Н.М., М., 1958.  

 

                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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СССР, и в первую очередь в ВДИ. Эти вопросы входили также в круг на-
учных интересов акад. Я.А. Манандяна3. 

До С.Т. Еремяна в армянской историографии вопросами историче-
ской географии занимались лишь два исследователя: Л. Инчичян (настоя-
щая фамилия Микаелян, 1758-1833 гг.) и Г. Алишан (1820-1901 гг.). Од-
нако их работы носили в основном хорографический характер (от др.-
греч. χῶρος –местность и γράφω –описываю), не говоря уже о слабой ана-
литической базе исследования. Своими работами С.Т. Еремян способство-
вал развитию этой области исторической науки в армянской историо-
графии. В российско-советской историографии основоположниками ис-
торической географии и картографии стали известные исследователи Н. 
К. Лебедев (1879-1934 гг.) и А.Б. Дитмар (1911-1989 гг.). В этой сфере 
наряду с работами Еремяна важную роль играли труды другого его совре-
менника Л.А. Ельницкого. Статья С.Т. Еремяна «Народно-освободитель-
ная война армян против персов в 450-451 гг. (к 1500-летней годовщи-
не)»4 дает ответы на многие спорные вопросы по истории и исторической 
географии народно-освободительной войны армян 450-451 гг. Автор сде-
лал не только историко-географические уточнения по вопросам локализа-
ции реки Тхмут и Аварайрской равнины, но и окончательно решил спор-
ный вопрос об исторической роли Вардана Мамиконяна и Васака Сюни. 
Переломное для историографии значение имело решение проблемы эт-
ногенеза армян в статье «К вопросу об этногенезе армян»5, в которой С. 
Т. Еремян однозначно доказал автохтонность армян. Ученый выдвинул 
теорию этногенеза армян, их обоснования в четырех точках Армянского 
нагорья: Хайаса, Арме-Шуприя, бассейн озера Ван и Араратская долина. В 
дальнейшем С.Т. Еремян был включен в состав редколлегии «Истории 
СССР с древнейших времен до наших дней», ставшей вехой в советской 

3 Еремян С.Т. Торговые пути Закавказья в эпоху Сасанидов (по Tabula Peutinge-
riana), ВДИ, 1939, № 1, c. 79-97); О рабстве и рабовладении в древней Армении, 
ВДИ, 1950, № 1, c. 12-26; Развитие городов и городской жизни в древней Армении, 
ВДИ, 1953, № 3, c. 11-31. 

4 Еремян С.Т. Народно-освободительная война армян против персов в 450-451 гг. 
(к 1500-летней годовщине), ВДИ, 1951, № 4, c. 41-60.  

5 Еремян С.Т. К вопросу об этногенезе армян (Вопросы истории, 1952, № 7, c. 
101-108). 
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историографии. С.Т. Еремян был не только членом редколлегии первой 
серии этого издания (тт. I-VI), но и принимал самое активное участие в 
создании первых двух томов6. Он был соавтором введения ко второму 
разделу работы. В этом труде были использованы многие его исследова-
ния, посвященные истории и культуре древней Армении. С.Т. Еремяном 
были написаны все части второго тома по истории средневековой Арме-
нии (борьба против монголо-татарского ига, развитие Армении в XIII–в 
первой пол. XVII вв.)7.  

Издание этих известных работ сыграло важную роль в развитии ар-
мянской историографии. В 1951 г. вышел первый том трехтомного акаде-
мического издания «История армянского народа» (далее сокр. ИАН), где 
разделы по древней и раннесредневековой истории Армении были напи-
саны С.Т. Еремяном (под ред. Б.Б. Пиотровского, Б.Н. Аракеляна и др.). 
Далее на основе этого труда в 1971-1984 гг. был опубликован восьми-
томный академический труд «ИАН», о котором речь пойдет ниже. 

С.Т. Еремян считается не только основоположником армянской шко-
лы исторической географии и картографии. Неоспорим его вклад в раз-
витие советской науки в целом. С.Т. Еремян первым обратил особое вни-
мание на «Древнеармянскую географию» («Ашхарhацуйц») Анании Щи-
ракаци (VII в. н.э.). Результатом многолетних исследований стал опубли-
кованый им капитальный труд «Армения по «Ашхарhацуйц»-у8, в котором 
впервые была представлена локализация многих топонимов, перечислен-
ных в указанном первоисточнике. Их локализация по сей день не вызы-
вает сомнений у исследователей. Сказанное касается как географических 
названий царства Великой Армении, так и Кавказа в целом, особенно 

6 История СССР. С древнейших времен до наших дней, в 12-ти томах. В двух се-
риях. Гл. ред. совета Пономарев В.Н. Первая серия, тт. I-VI. С древнейших времен до 
Великой Октябрьской революции. Председ. ред. комиссии Первой серии Рыбаков Б. 
А. т. I. Ред. Плетнев С.А., Рыбаков Б.А., М., 1966; т. II. Пред. редкол. тома Тихомиров 
М.И., М., 1966.     

7 См.: История СССР, т. II. с. 36-42, 501-583.  
8 Еремян С.Т. Армения по «Ашхарhацуйц»-у (Армянской географии VII века) 

(опыт реконструкции армянской карты VII века на современной картографической 
осно-ве)», Е., 1963, на арм. яз.) (Երեմյան Ս.Տ. Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի 
(Փորձ VII դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզա-
գրական հիմքի վրա, Ե., 1963): 
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древней Грузии (исследователь в совершенстве владел грузинским язы-
ком, а также тремя диалектами древнегрузинского) и Кавказской Алба-
нии, отчасти – топонимов Передней Азии. Здесь ученый впервые в ис-
ториографии провел сравнительный/сопоставительный анализ данных 
древнеармянского первоисточника со сведениями Страбона, Птолемея и 
Плиния Старшего. Следует констатировать, что до С.Т. Еремяна почти 
никто из армянских исследователей не обращался к работам Птолемея              
и Плиния Старшего. В дальнейшем его ученик Э.Л. Даниелян (1944-2017 гг.) 
в своих исследованиях пришел к заключению, что «Ашхарhацуйц» был 
написан в V в. историком Мовсесом Хоренаци, а в VII в. был дополнен 
Ананией Ширакаци. Основываясь на последних достижених в области ис-
торической географии, особенно на трудах А.В. Подосинова, можно ут-
верждать, что авторы «Ашхарhацуйц»-а при изложении материала при-
держиваются северной, с  географической точки зрения, ориентации. 

С.Т. Еремян является составителем более 300 историко-географи-
ческих, физических и политических карт Армении, Ближнего Востока и 
Кавказа разных исторических периодов. Ученым впервые была состав-
лена подробная административно-политическая карта царства Великой 
Армении по «Ашхарhацуйц»-у, которая, по сей день не потеряв своей 
значимости, является своеобразным «маяком» для исследователей. С.Т. 
Еремян определил не только государственные границы царства Великой 
Армении, но и внутригосударственные границы (между 15-ю губерниями 
и 190-195 провинциями). С ювелирной точностью им впервые было под-
считано, какую территорию (кв. км.) занимали те или иные провинции ли-
бо губернии по «Ашхарhацуйц»-у. К сожалению, нам не удалось собрать 
воедино все карты (издан  лишь Атлас книги «ИАН», более 30 карт С.Т. 
Еремяна опубликовано в книге «Армянская ССР»)9. 

Важнейшей вехой в его научной работе является участие в создании 
8-томного академического издания «Истории армянского народа». Уче-
ный был не только членом главной редколлегии, но и редактором и од-

9 Еремян С.Т. Атлас книги ИАН, ч. первая, Е., 1952, 7 карт (на арм. яз.) (Ատլաս                
«Հայ ժողովրդի պատմություն» գրքի, առաջին մաս, Ե., 1952, 7 քարտեզ); Армянская 
ССР, Атлас, Е.-М., 1961, под ред. Багдасаряна А.Б. (на арм. яз.) (Հայկական ՍՍՌ                
Ատլաս, Ե.-Մ., 1961, խմբ. Ա.Բ. Բաղդասարյանի). 
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ним из авторов первых двух томов (оба тома вместе составляют почти 
1700 страниц)10. Почти четверть этих книг, написанных Суреном Тигра-
новичем, охватывает огромный исторический период–начиная от первых 
государственных образований на территории ранней Армении (Хайаса-
Аззи (XVI в. до н.э.), Арме-Шуприя (XII в. до н.э и т.д.) до армяно-пер-
сидской войны 449-451 гг. В процессе данной работы С.Т. Еремян выд-
винул целый ряд научно-обоснованных концепций, которые сродни науч-
ным открытиям, что стало естественным итогом его многолетней иссле-
довательской деятельности (различные вопросы истории Армении, осо-
бенно эпохи Оронтидов, Арташесидов и Аршакидов). Он был первым, кто 
обратил внимание на надписи Кааба Зороастра в упомянутой там стране 
«Махелония»11 (надписи Кааба-и-Зардушт»), коснулся вопросов условного 
землепользования в государстве Великая Армения, о котором находим 
сведения лишь у историка Фавстоса Бузанда. До него никто не зани-
мался этими вопросами. Особо важное значение имеют выявленные им в 
источниках сведения о собственных владениях армянских Аршакидов на 
территории Римской империи и Сасанидского Ирана. Ученый пришел к 
выводу, что часть территории Атропатены Сасанидами была отдана Ар-
шакидам, в то время как римляне, в качестве дара, преподнесли Арша-
кидам часть территории Гиматене и Малой Армении12. За труд «История 
армянского народа» ученый был удостоен государственной премии Арм. 
ССР (1985 г.). Сурена Тиграновича Еремяна интересовало все. Может по-

10 ИАН, т. I. Армения  в эпоху первобытно-общинного и рабовладельческого строя, 
Е., 1971 (Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, Հայաստանը նախնադարյան-համայնական 
և ստրկատիրական կարգերի ժամանակաշրջանում, Ե., 1971 (ՀԺՊ); т. II. Армения в 
период раннего феодализма, Е., 1984 (обе на арм. яз.) (ՀԺՊ, հ. II. Հայաստանը վաղ 
ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում, Ե., 1984).  

11 Страна «Махелония» надписи Кааба-и-Зардушт, ВДИ, 1967, № 4; с. 47-59; ИАН, т. 
II, с. 35 и далее; Политическое положение Армении при Артавазде V (252/3-261), ВОН, 
Е., 1975, № 1, с. 13-22 (на арм. яз.) (Հայաստանի քաղաքական վիճակը Արտավազդ V–
ի ժամանակ (252/3-261), ԼՀԳ, Ե., 1975, № 1, էջ 13-22); Раздел царства Великой Арме-
нии между Сасанидским Ираном и Римской империей (244-253 гг.). ИФЖ, Е., 1976, № 
1, с. 67-88 (Մեծ Հայքի թագավորության բաժանումը Սասանյան Իրանի և Հռոմեական 
կայսրության միջև (244-253 թթ.), ՊԲՀ, 1976, № 1, էջ 67-88).  

12 На арм. эти территории называются дзеракан (в дословном переводе с арм. яз. – 
отданный в руки, на лат.– manualis, на древнегреч.– χειριός). См.: во многих составлен-
ных им картах.    
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казаться странным, но он является автором введения книги «Армянская 
кулинария»13. С.Т. Еремян был редактором армянского перевода грузин-
ского эпоса «Витязь в тигровой шкуре», ибо владел не только древним и 
новогрузинским языками, но и тремя диалектами грузинского языка14. В 
«еремяновское время» имели место два эпохальных события–1500-летие 
армянского философа Давида Непобедимого и 1500-летие Мовсеса Хоре-
наци. В этой связи им был написан ряд статей, среди которых следует 
выделить две: «Армения в эпоху Давида Непобедимого (к 1500-летию Да-
вида Непобедимого)» и «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци 1500 лет»15. 
С.Т. Еремян принимал активное участие в научных конференциях, прово-
дившихся в Москве, Ленинграде, Ереване, Кембридже, Оксфорде, Афи-
нах, Париже, Варшаве и т.д. Был награжден многими медалями и орде-
нами: Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, Знаком по-
чета и др. Ученый являлся членом многих научных обществ и органи-
заций историков, географов. Несомненно, С.Т. Еремяна можно считать 
продолжателем великого дела, начатого Н.Г. Адонцем и акад. СССР Я.А. 
Манандяном. Он подготовил не одно поколение научных работников: 
руководил кандидатскими диссертациями, был членом многих советов, в 
том числе и специализированных, входил в состав президиума НАН РА.   

Уже более 25 лет Сурена Тиграновича нет с нами, однако его труды по 
истории древней Армении и истории древней Передней Азии, Кавказа и 
сопредельных стран продолжают служить «путеводной звездой» для уче-
ных, занимающихся вопросами древнего и раннесредневекового Востока. 

 
АРУТЮНЯН А.Ж. 

 Доктор исторических наук  

13 См.: Армянская кулинария, М., 1960. Статья «Естественно-исторические основы 
питания армянского народа», с. 21-28.   

14 Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре, Е., 1966 (на арм. яз.) (Շ. Ռուսթավելի, 
Ընձենավորը, Ե., 1966). 

15 Еремян С.Т. Армения в эпоху Давида Непобедимого (к 1500-летию Давида Непо-
бедимого), ВДИ, 1980, № 4, с. 3-10; «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци 1500 лет, 
ВДИ, 1984, № 2, с. 184-195. 
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