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Генеалогия в Советской Армении

В XIX в. основные центры изучения армянской генеалогии 
находились в Венеции, Вене, Стамбуле, Париже, Санкт-Петербурге, 
Тифлисе, т.е. вне границ современной Республики Армения. Можно 
назвать немногочисленные генеалогические публикации, изданные 
в дореволюционный период в Эривани или Эчмиадзине (К. Тер-
Мкртчяна о Допянах и Мелик-Шахназарянах, Г. Овсепяна об Азизбе-
кянах и Орбелянах, Е. Лалаяна о меликах Дизака), а также несколько 
статей в официальном печатном органе ААЦ XIX в. — журнале 
«Арарат» (о князьях Тумановых, родословной католикоса Ованеса 
Карпеци, персидской династии Каджаров и др.).

Ситуация начинает меняться после установления в республике 
советской власти. В Армянской ССР были основаны специализи-
рованные исследовательские институты (в т.ч. Институт рукописей 
Матенадаран), организована система подготовки научных кадров, соз-
дан государственный архив. За советский период был издан обшир-
ный корпус исторических источников, включая сборники колофонов 
и своды эпиграфических надписей, каталоги рукописей, многотом-
ный словарь армянских личных имен академика Р. Ачаряна и др. 

По нашим подсчетам в 1920–1980-х гг. в АрмССР было опу-
бликовано порядка 150 наименований книг и статей генеалогической 
направленности. При этом, если в 1920–1950-х гг. в среднем издава-
лось менее 10 публикаций в десятилетие, то в 1960-х гг. нами учтено 
27, в 1970-х — 43 и в 1980-х — 47 публикаций по генеалогии.

Естественно, подавляющее большинство работ было посвя-
щено армянской проблематике, но также затрагивались вопросы 
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генеалогии Византии (9), стран мусульманского Востока (8) и Ев- 
ропы (5), Кавказской Албании (3), Грузии (2) и др. 

Бóльшая часть работ касалась генеалогий правящих дина-
стий и аристократических домов: древнего периода и антично-
сти (4), эпохи царств Аршакидов (10) и Багратидов (15), княже-
ствам Захаридского периода (33), меликствам Восточной Армении 
(3). 25 публикаций посвящено родословным деятелей культуры 
и искусства (в т.ч. Овнатанянов (3), Х. Абовяна (4), Саят-Новы (2), 
Раффи (3) и др.). Изучалась генеалогия деятелей освободительного 
движения: Давид-бека, Исраэла Ори и др. (всего 7 статей) и круп-
ных купеческих семей — Лазаревых (4) и других джульфинцев (2). 
Наконец, следует выделить в целом немногочисленные работы, 
посвященные историям семей революционеров (например, Папя-
нов) и «трудовым династиям» (всего 5 публикаций). Поддержи-
вались научные контакты с иностранными специалистами. Были 
опубликованы развернутые рецензии на генеалогические труды 
К. Туманова и В. Рют-Колленберга, обзор арменоведческих трудов 
румынского генеалога Г. Безвикони, статьи украинского арменоведа 
Я. Дашкевича и ряда историков из Румынии (о роде Вартиков, армя-
нах в среде молдовского боярства) и др. В 1975 г. в Ереване издана 
монография А.П. Каждана, посвященная просопографии армянской 
аристократии в Византии.

Можно отметить, что общее развитие исторической науки 
в Советской Армении открыло новые возможности для активизации 
генеалогических исследований в республике, однако действовавшие 
в СССР идеологические установки тормозили развитие дисциплины, 
что выражалось в т.ч. в достаточно узком наборе тематик изданий.

Параллельно с развитием генеалогии как вспомогательной 
исторической дисциплины в Армянской ССР, среди населения 
республики начинает расти интерес к родословным изысканиям. 
По мнению зафиксировавших данное явление этнографов, этот про-
цесс зарождается в 1950-х и получает широкое распространение 
в 1960–1970-х гг. (период «оттепели» и национального пробуждения 
в Армении). В большей степени характерный для сельских жите-
лей, он выражался в составлении обширных родословных деревьев 
(часто имеющих богатое художественное оформление), организа-
ции родовых сходов (юбилеев фамилии) (с печатанием родословных 
книг, пригласительных билетов, написанием приветственных речей 
и т.п.) (Ераносян  А.А. Разлагающаяся модель традиционной семьи 
и генеалогическое древо: опыт визуального отображения родослов-
ной памяти в Советской Армении // Кунсткамера. СПб., 2019. № 2 (4). 
С. 63–71). 
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С обретением независимости в 90-е гг. XX в. интерес к гене-
алогии в Армении существенно возрос. Активизировались научные 
разработки в данной сфере. Фиксируется рост числа генеалогических 
публикаций, расширяется их тематика. 

В этот период начинают издаваться работы по генеалогии дво-
рянства и духовенства, деятелей Первой республики, появляются пер-
вые исследования методологического и источниковедческого плана. 
Зачастую авторами книг и статей выступают не профессиональные 
историки, а потомки соответствующих родов.

Однако, в отличие от ряда других бывших советских республик 
движущей силой процесса популяризации генеалогии выступили 
не сословные (дворянские) организации или генеалогические обще-
ства (их в Армении никогда не было), а многочисленные представи-
тели сельской интеллигенции, занимающиеся изучением истории 
родных сел и родословными их жителей. К настоящему времени ими 
опубликованы истории/генеалогии большинства населенных пунктов 
Республики.


