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ХРОНОЛОГИЯ АРМЯНО-ГРУЗИНСКОГО ВОССТАНИЯ 
ПРОТИВ САСАНИДОВ В КОНЦЕ У  в .

К концу IV в. верховное владычество Ирана по отношению к значительной: 
части южного Предкавказья стало очевидностью. Длительное соперничество 
между Римской империей и Сасанидским государством породило несколько 
компромиссов. В 387 г. «Великая Армения» (т. е. та, что располагалась к вос
току от Евфрата) была разделена между державами.1 В восточной ее части, 
«Персармении» византийских авторов, с перерывами продолжали править 
Аршакиды, но в 428 г. их власть была окончательно упразднена персами. 
Лишившись ряда окраинных областей, Персидская Армения была обращена 
в марзпанство — административный округ, где высшая власть принадлежала 
наместнику шаханшаха — марзпану.1 2

В восточной части Грузии, Картли, продолжали править местные цари, 
но они считались вассалами Сасанидов и уплачивали нм дань. Главными про
водниками .иранского влияния в Картли выступают бдешхн — владетели 
пограничной области Гугарк.3

Кавказская Албания, как п Персидская Армения, была обращена в марз
панство, но царская власть здесь пока сохранилась. Местные цари, хотя и 
с перерывами, продолжали править страной.

В отличие от Картли и Албании Персидская Армения была лишена внешних 
признаков автономии, но и здесь функционировали институты самоуправления, 
причем спектр их деятельности был весьма широк.

Персидское владычество тяжким бременем легло на плечи народов Пред
кавказья. Налоговое обложение, посягательства на владельческие права 
местной знати, наконец, попытки обратить христиан в маздеизм вызывали 
резкое недовольство. На 450—451 гг. падает первое восстание армян и албан 
против власти Сасанидов. Наступили некоторые послабления, но по прошествии 
20—30 лет после этого выступления в южном Предкавказье царит по-прежнему 
взрывоопасная обстановка, обусловленная точно теми же причинами, что и 
прежде. Вспыхивает новое восстание, значительно более широкое по размаху, 
охватившее большую территорию и более протяженное во времени. На этот раз 
основными участниками движения были армяне и грузины.

1 О датировке раздела см.: S t e i n  Е. Histoire du Bas-Empire. Paris, 1959, I, p. 205—  
206, 528—529, note 89; The Cambridge Medieval History. Cambridge, 1966, IV, 1, p. 598, 
note 1 (C. Toumanoff); М а н а н д я н  Я. А. Критический обзор истории армянского народа. 
Ереван, 1957, II, с. 233 сл. (на арм. яз.); Д а н и е л я н  Э. Год раздела Армении — 387 
или 385. — Историко-филологический журнал АН Армянской ССР, 1980, № 1 (на арм. яз.).

2 К о л е с н и к о в  А. И. О термине «марзбан» в Сасанидском Иране. — Палест. сбор
ник, 1981, вып. 27 (90).

3 Гугарк (Гогарена античных авторов) на протяжении веков оказывается в составе то
Армении, то Картли. В структуре армянского государства Гугарк — одна из четырех обла
стей-марок, призванных обеспечить безопасность границ. В 363—387 гг. Гугарк был пол
ностью присоединен к Картли. К местным правителям прилагался специальный термин б д е ш х  
(арм.) или п и т и а х ш , п а т и а х ш  (груз.) иранского происхождения, засвидетельствованный 
в ряде надписей сасанидского периода. В греческой передаче латинской — vitaxa.
См.: T o u m a n o f f  С. Studies in Christian Caucasian history. Georgetown, 1963 p 124 
154 -192 , 262 -26 3 . ' '
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Первое восстание широко освещено в литературе,4 имеются современные 
издания основного первоисточника.5 Второе восстание изучено явно недоста
точно, при этом расходятся мнения по поводу его датировки. В тех работах, 
где восстание рассматривается в контексте преимущественно армянской исто
рии, оно датируется 481—484 гг.6 В трудах грузиноведческого характера в ка
честве начальной даты называется обычно 484 г., а конец восстания не дати
руется.7 Наряду с этим в некоторых работах в качестве начальной даты указы
вается 482 г .8 Необходимо заметить, что во всех случаях исходят из данных 
одного и того же автора — армянского писателя Лазара Парпеци.9 Лазар 
Парпеци создал свой труд в последнюю декаду V в., он был современником 
событий и, что очень существенно, в самых близких отношениях с наиболее 
активными участниками движения — Мамиконеанами, Камсараканами и др. 
Достоверность его изложения сомнений не вызывает. Как нам представляется, 
отталкиваясь от данных, содержащихся в труде Лазара Парпеци, можно со
вершенно точно датировать восстание. В настоящей статье мы остановимся 
лишь на его хронологии.

Хотя в Армении и в Грузии исподволь зрело недовольство Сасанидами, 
а верховного военачальника Персармении Вахана Мамиконеана подозревали 
в намерении отложиться, восстание началось лишь после того, как царь Вос
точной Грузии Вахтанг Горгасал (446—502) убил питиахша Гугарка Вазгена 
(Варскена). В известном смысле питиахши представляли верховную власть 
шаханшаха в Картли. Вазген — отступник: он принял маздеизм и понуждал 
к тому же свою жену Шушаник, дочь руководителя первого восстания 450— 
451 гг. Вардана Мамиконеана. Шушаник отказалась последовать примеру 
мужа и приняла от его руки мученическую смерть.10 Убийство Вазгена пока
зало, что Вахтанг перестал признавать верховное владычество Сасанидов. 
Этот акт побудил и армян взяться за оружие. Когда в Картли началась «смута», 
армянское войско находилось в Албании. Грузинский царь обещал, что он 
пришлет на помощь армянам гуннов, чтобы те сражались против персов. Вер
нувшиеся из Албании армянские воины собрались в Шираке и начали убеждать 
спарапета (верховного военачальника) Вахана Мамиконеана присоединиться

4 См., в частности: Е р е м я н  С. Т. Народно-освободительная воина армян против 
персов в 450—451 гг. — ВДИ, 1951, № 4.

5 Е г и ш е .  О Вардане и армянской воине /  Подгот. к печати и предисл. Е. Тер-Мина- 
сяна. Ереван, 1957; Е г и ш  э. О Вардане и войне армянской /  Пер. с древнеарм. 
акад. И. А. Орбели; Подгот. к изд., предисл. и примечания К. Н. Юзбашяна. Ереван, 1971; 
Е 1 i s h е. History of Vardan and the Armenian war /  Translation and commentary by 
R. W. Thomson. Harvard University Press, Cambridge Mass., London England, 1982.

9 См., например: История армянского народа /  Под ред. Б. Н. Аракеляна и А. Р. Иоанни- 
сяпа. Ереван, 1951, ч. I, с. 90—93; Очерки истории СССР: Кризис рабовладельческой системы 
и зарождение феодализма на территории СССР. III—IX вв. М., 1958, с. 204—206; Т р е 
в о р  К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М.; Л., 1959, с. 217; Ж а м- 
к о ч я п А. Г., А б р а м я н  А.  Г.,  М е л и  к -  В а х т  я н  С. Т. История армянского 
народа. Ереван, 1963, т. I, с. 338 (на арм. яз.); G r o u s s e t  R. Histoire de l ’Armenie. 
Paris, 1947, p. 217 etc.; Histoire des Armeniens /  sous la direction de Gerard Dedeyan; Ed. 
Privat. Toulouse, 1982; см. также: СИЭ, 1961, 1, стб. 774.

7 См., например: Очерки истории СССР, с. 250—251; Б е р д з е н и ш в и л и  Н.  А. ,  
Д о н д у а В.  Д. ,  Д у м б а д з е  М. К., М е л и к и ш в и л и Г. А ., М е с х и а Ш. А. 
История Грузии, I. С древнейших времен до 60-х гг. X IX  в.: Учебное пособие. Тбилиси, 1962, 
с. 96; см. также: СИЭ, 1962, т. 2, стб. 1017 (Вахтанг I Горгасал); 1963, т. 4, стб. 833 (хронол. 
табл.); БСЭ. 3-е изд. 1971, т. 4, стб. 338 (Вахтанг I Горгасал).

8 К а к а б а д з е  С. Н. Вахтанг Горгасали. Тбилиси, 1959, с. 53 (на груз, яз.); Д ж а 
н а  ш и а Л. Н. Сведения Лазара Фарпеци о Грузии. Тбилиси, 1962, с. 142 (на груз, яз.); 
Очерки истории Грузии. Тбилиси, 1973, т. 2, с. 101; T o u m a n o f f  С. Studies. . ., р. 365, 
note 31; Е р е м я н  С. Т. Армения в эпоху Давида Непобедимого. — ВДИ, 1980, № 4, с. 7.

9 П а р п е ц и  Лазар. История Армении и Послание /  Изд. Г. Тер-Мкртчян и С. Мал- 
хасяпц. Тифлис, 1904 (на арм. яз.); А б е г я н М. История древнеармянской литературы. 
Ереван, 1975, с. 176—190.

10 Сохранилось несколько редакций мученичества Шушаник на армянском и грузинском 
языках: Памятники армянской агиографии, вып. 1 /  Пер. с древнеарм., вступ. статья и 
примечания К. С. Тер-Давтян. Ереван, 1973, с. 194—215, 319—320; Иаков Цуртавели. Муче
ничество Шушаник /  Пер. с груз. Корнелия Кекелидзе; Предисл. и примечания Р. Г. Gh- 
радзе. Тбилиси, 1978; Яков Цуртавели. Мученичество Шушаник /  Пер. В. Д. Дондуа; Введ. 
и примечания 3. Н. Алексидзе. Тбилиси, 1978.
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к ним. После недолгих колебаний спарапет согласился (LX VI, с. 118— 120).11 
Вскоре последовали первые стычки с персами, которые кончились победой 
повстанцев (LXVII, с. 120—121).

Итак, мы видим, что началом восстания было убийство Вазгена. Лазар 
Парпеци датирует это событие 25 г. персидского царя Пероза (LX V I, с. 118, 
20—21), и это указание является отправной точкой для дальнейших изысканий.

Известно, что после смерти царя Йездегерда II в 457 г. престол перешел 
к его старшему сыну Ормизду III. Но младший брат Ормизда Пероз немедленно 
поднял мятеж и по истечении двух лет непрерывной борьбы, убив наследника 
и других братьев, стал шаханшахом. В изложении Елишэ царствование Пероза 
начинается только с этого момента. Именно тогда Рахам из рода Михрана (ко
торый и был истинным главой заговора против Ормизда) посадил на царство
вание (тагаворецуцанэр) Пероза.11 12 Но для Лазара Парпеци Пероз стал царем 
одновременно с братом (тагаворецин во множ. числе). Далее младший брат 
убил старшего и сам начал царствовать (инкн, тагавореац). В тот же год 
своего царствования (и нмин ами тагаворутеанн, юрой) Пероз распорядился 
освободить армянских нахараров, отбывавших ссылку в Иране (LX, с. 108, 2—7). 
Мы видим, что во всех случаях царствование Пероза обозначено одним и тем же 
глаголом. Оставаясь в пределах только этих данных, мы не можем решить, 
что послужило Лазару Парпеци отправной точкой, когда убийство Вазгена 
юн датировал 25 ’г. правления Пероза, — смерть Йездегерда или убийство 
Ормизда. Но некоторая неопределенность применительно к нашей системе 
летосчисления остается и в том случае, когда мы отдаем предпочтение лишь 
одному из этих событий.

Если считать, что Пероз стал править сразу после смерти отца, тогда его 
первый год, согласно принятому у персов подвижному календарю, начинался 
30 VII 457 и кончался 29 VII 458. Если же его царствование начинать с факти
ческого единовластия, то границами этого года будут 30 VII 459 и 29 VII 460.13 
Фактически Пероз мог восстать и ранее 30 VII 457, а единовластным правите
лем сделаться до 30 VII 459, но в обоих случаях начало и конец его первого 
года соотносятся с приведенными двумя парами дат по юлианскому кален
дарю.

Если предположить, что наш автор руководствовался армянским, а не пер
сидским календарем, тогда исчисление несколько изменится: 4 VIII 457—
3 VIII 458 в первом случае и 4 VIII 459—3 VIII 460 — во втором.14 Но раз
ница составляет всего 5 дней, в данном случае ею можно пренебречь.

Мы колеблемся между 457 и 458 или 459 и 460 гг. К счастью, в «Истории» 
Лазара Парпеци есть многочисленные указания на сезонные явления, с по
мощью которых хронология событий восстанавливается весьма точно. Отметим, 
что изложение автора (по крайней мере в части, относящейся к восстанию) 
носит строго линейный характер: последовательность изложения полностью 
соответствует последовательности самих событий.

Итак, год убийства Вазгена был одновременно первым годом восстания 
(далее мы будем руководствоваться нашими представлениями о начале и конце 
календарного года). Главные события, последовавшие за действиями Вах
танга: осада восставшими Ани и Арташата (LXVII), избрание Вахана Мами- 
конеана спарапетом восставших, а Сахака Багратуни — марзпаном (LXVIII), 
битва при Акори (L X IX ). Вслед за этим автор сообщает, что повстанцы «всту

11 Все ссылки в тексте даны на главы и страницы «Истории» Лазара Парпеци. Та же 
разбивка на главы в старом французском переводе: L a n g l o i s  V. Collection des Histo- 
riens anciens et modernes de l ’Armenie. Paris, 1869, II, p. 252—368.

12 E г и ш э. О Вардане. . с. 197; Е 1 i s h е. History. . ., p.' 242 (в прнмеч. 10 правле
ние Пероза датируется 459—484 гг.).

13 N б 1 d е k е Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden: Aus der 
arabischen Chronik des Tabari. Leiden, 1879, S. 435; G e i g e r  W. ,  K u h n  E. Grundriss 
der iranischen Philologie. Strassburg, 1904, S. 530; C h r i s t e n s e n  A. L ’ lran sous les 
Sassanides. Copenhague, 1944, p. 289—290.

14 24 VII 481—23 VII 482 по персидскому календарю и 29 VII 481—28 VII 482 по 
армянскому. Таблицы перевода на современное счисление см.: N б 1 d е k е Th. Geschichte.
S. 436; D u l a u r i e r  E. Recherches sur la chronologie armenienne technique et historiqiie’ 
Paris, 1859, p. 384. 4 4 ‘
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пили в зимнее отдохновение, предполагая весною подготовиться к битве» 
(L X IX , с. 126, 22—23). Затем армяне обратились к Вахтангу с просьбой на
править к ним обещанный отряд гуннов. Грузинский царь выслал 300 гуннов, 
но «не прошло и месяца после зимы», как он отозвал их обратно (L X IX , с. 126, 
24—28).

Следующее указание Лазара Парпеци относится безусловно уже ко второму 
году восстания. На помощь к Вахану прибывают Йохан Андзевацеац и Нерсех 
Еруандунн — «во время сорокадневного поста, в великую предпасхалытую 
субботу» (L X X , с. 127, 26—27). Если удастся соотнести этот второи год с хри
стианским летосчислением, то определить день пасхи будет нетрудно.

Далее автор отмечает, что после суровых зимних морозов повеяли добрые 
весенние ветры, а повстанцы узнали, что в Армению прибыло многочисленное 
персидское войско (L X X I, с. 128, 14—16). Эта фраза относится к весне того же 
второго года восстания. Важнейшие события этого года: битва при Нерсеха- 
пате (L X X I), возвращение Варда Мамнконеана (L X X II), битва при Чарма- 
найне близ Куры, где погибли Сахак Багратуни и ВасакМамиконеан (L X X III— 
X X IV ). Рассказывая о прибытии в Картли армянских отрядов, автор замечает, 
что «время было знойное» (X X III, с. 133, 14). Таким образом, эта битва про
изошла летом или ранней осенью. В течение второго года, после перечислен
ных выше событий, Вахан Мамикоиеан вынужден был отступить в Тайк (LX.XV), 
тогда же Йазд Сюни принял мученическую смерть (LXXV I). Последнее про
изошло в 16-й день армянского месяца хори. Определив год по нашему счисле
нию, мы можем вычислить этот день. Далее, Вахан Мамикоиеан прибывает 
в Айрарат. Вместе с соратниками он ожидает в Двине, чтобы миновали зимние 
дни (L X X V II, с. 141, 14—15). Второй год восстания завершился. Этой зимой, 
повествует далее наш автор, прибывшие из Картли гонцы пытаются убедить 
Вахана в том, что Сахак Багратуни и Васак (погибшие в битве при Чарманайне} 
живы и ждут помощи соотечественников. Вахан разгадывает их намерения: 
«прознав о [готовящемся] весной нападении персидского войска на страну 
Армянскую», хотят добиться того, чтобы часть армянских воинов ушла в Кар
тли (L X X V II, с. 142, 35—143, 2). Некоторые воины во главе с Мушелом Ма- 
миконеаном, не дождавшись окончания зимних морозов, покинули Двпн 
(L X X V II, с. 143, 36—37). Когда же повеяли теплые весенние ветры, и Арме
нию вторглись отряды Зармихра Хазаравухта. Начался третий год восста
ния.

Для повстанцев это было тяжелое время. Зармихр вынудил Вахана уйти 
в пределы византийской Армении, Вахтанг Горгасал нашел пристанище в стране 
егеров (Лазике). Однако военные действия продолжались, острота ситуации 
росла. Зармихр вступил в Картли, в Армению же Пероз назначил нового 
марзпана — Шапуха из рода Михрана. Но вот из Ирана приходит неожидан
ная весть: в битве с эфталитами в Средней Азии погиб царь Пероз. Политика 
Ирана по отношению к Армении, Грузии, Албании меняется. Новый царь 
Валарш, взвалив все неудачи на своего предшественника, стремится завоевать 
симпатии восставших. Вскоре в деревне Нуарсак Вахан Мамикоиеан выдви
гает собственные условия перемирия.

Все это происходит, по-видимому, до истечения третьего года восстания. 
Изложение Лазара Парпеци приобретает особую динамичность, счет идет 
на дни. В тексте часты такие выражения, как «не смогли покинуть город хотя бы 
на один день раньше» (с. 145, 3), «в тот же день. . . прибыли. . .» (с. 145, 8—9), 
«назавтра» (с. 145, 26, 154, 16), «ни на один день не делая передышки. . ., каж
дый день пускали стрелы» (с. 148, 9—10), «пожелали отдохнуть два дня» (с. 149,. 
23), «через пять дней» (с. 150, 3), «хотя бы этой ночью успокоиться сном» (с. 150, 
11), Вахан Мамикоиеан смог отдаться сну лишь «на остаток ночи», а «с рас
светом» обложил деревню «Штэ» (с. 150, 27—29). Наряду с этим — «обходя 
Шапуха хитростью в течение многих дней» (с. 147, 21). Есть все основания 
думать, что между указанием на зимовку в Двине и событиями после смерти 
Пероза прошли месяцы.

Пероз погиб в начале 484 г .,15 по-видимому весной, когда и могли по клима
15 N o l d e k e  Th. Geschichte. . ., S. 425—426, 435. — Первый год преемника Пероза, . 

Валарша, соответствует 23 VII 484—22 VII 485.
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тическим условиям возобновиться военные действия. Потребовалось, конечно, 
известное время, чтобы весть о гибели шаханшаха достигла Армении, а в самом 
Иране произошли изменения в политике. Соответственно восстание должно 
было прекратиться поздней весной или летом 484 г. Исходя из того, что это 
случилось в третий год восстания, мы приходим к единственно возможному 
выводу — первый год восстания — 482 г.

Именно в 482 г., до 23 июля, когда завершился 25 г. Пероза по персид
скому календарю, или до 28 июля, когда этот год кончился по армянскому 
календарю, и был убит Вазген. Сразу же вслед за этим, в конце лета или в на
чале осени, началось движение и в Армении. Таким образом, время, когда 
происходило восстание, суммируется следующим образом: несколько месяцев 
482 г., весь 483 г., начальные месяцы 484 г. — всего около двух лет.

Из изложенного становится очевидно, что ошибочные даты начала восста
ния — 481 и 484 гг. — появились в связи с ошибочной датировкой убийства 
Вазгена. Первая дата, утвердившаяся, как было сказано выше, в арменистике, 
восходит, по всей видимости, к «Истории Армении» Микаэла Чамчяна, вышед
шей в конце XV III в. В этом труде об убийстве Вазгена повествуется под 
481 г .16 Та же дата у М. Орманяна,17 который считается авторитетом в вопро
сах хронологии армянской истории. В тех же работах, где за год убийства 
и соответственно начала восстания принимается 484-й, ошибка связана с не
верным исчислением начала правления Пероза — 459 г. При этом получается, 
что восстание, которое длилось около двух лет, началось и завершилось в том же 
484 г.

Пасха, о которой говорится у Лазара Парпеци, пришлась на второй год 
восстания, т. е. 483 г. В том году пасху праздновали 10 апреля. Мученичество 
Йазда произошло 16 хори того же года, что соответствует 12 сентября. Осталь
ные события датируются с точностью до года и во многих случаях могут быть 
приурочены к определенному сезону.

К .  N .  Y u z b a s h y a n

THE CHRONOLOGY OF THE ARMENO-GEORGIAN 
INSURRECTION AGAINST THE SASSANIDES 

AT THE END OF THE V CENTURY

The only source for the chronology of the armeno-georgian insurrection against 
the Sassanide rule is the Histqfy compiled by Lazar P'arpeci (c. 500). The insur
rection begins in the X X V  year of the persian kingPeroz, when the bdeasch of Gu- 
gark' Vazgen was killed, i. e. in 482. The dates of 481 and 484 are erroneous. 
This insurrection finishes with the death of Peroz in 484. The other episodes can 
be exactly dated with the help of season indications mentioned in the text of La
zar P'arpeci.

16 Ч а м ч я н M. История Армении. Венеция, 1785, т. II, с. 160 и сл. (на арм. яз.); 
•ср.: C h a m i c h M .  History of Armenia /  Translated from the original Armenian by J. Avdail’ 
Calcutta, 1827, p. 287.

17 О р м а н я н  M. Азгапатум [Национальная история]. Константинополь, 1912, с. 484 
1(на арм. яз.).


