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“АРМЯНСКИЙ СЛЕД” В ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

В.В. Плоских, В.В. Плоских 

В новых геополитических и культурно-исторических условиях происходит реанимация общественного и научно-
го интереса к национальной истории. В результате многовекового взаимодействия народов возникло сложное 
территориальное расселение людей. Исторический и геополитический фактор заключается в том, что несколько 
тысяч этнических общностей, которые составляют человечество, объединены менее чем в 200 государствах. 
Следовательно, более 90 % народов проживают в полиэтнических государствах, к которым можно отнести  
и Кыргызстан. В изучении и воссоздании истории пребывания других народов на территории Кыргызстана 
особое место принадлежит памятникам истории и культуры. Именно на основе изучения вещественных арте-
фактов, именуемых также археологическими памятниками, стало возможным накопление знаний о материаль-
ной и духовной культуре наших предков, а также об историческом возрождении прошлого. В данной статье 
исследуется одна из версий нахождения представителей армянского народа на тянь-шаньском отрезке Вели-
кого Шелкового пути в эпоху Средневековья. Уделяется внимание усилиям ученых-энтузиастов Кыргызстана  
и информации П.П. Семенова-Тян-Шанского об армянском монастыре на берегу Иссык-Куля, которые привели  
к поразительным находкам и открытиям, свидетельствующим о том, что армяне достаточно широко рассели-
лись по территории Кыргызстана.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫНДАГЫ “АРМЯН ИЗИ”

В.В. Плоских, В.В. Плоских

Жаңы геосаясий жана маданий-тарыхый шарттарда улуттук тарыхка коомдук жана илимий кызыгууну туудурат. 
Элдердин кылымдар бою карым-катнашынын натыйжасында адамдардын татаал аймактык отурукташуусу пай-
да болду. Тарыхый жана геосаясий фактор адамзатты түзгөн бир нече миң этникалык жамааттардын 200дөн 
аз мамлекетте биригишинде. Демек, элдердин 90 %тен ашыгы Кыргызстанды камтыган көп улуттуу мамлекет-
терде жашашат. Кыргызстандагы башка элдердин тарыхын изилдөө жана калыбына келтирүүдө тарыхый жана 
маданий эстеликтер өзгөчө орунду ээлейт. Археологиялык жайлар деп аталган материалдык артефакттарды 
изилдөөнүн негизинде ата-бабаларыбыздын материалдык жана руханий маданияты, ошондой эле өткөн тары-
хый кайра жаралуу жөнүндө билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул макалада Улуу Жибек жолунун тянь-шань 
участогунда орто кылымдарда армян элинин катышуусунун бир варианты каралат. Кыргызстандагы шыктанган 
илимпоздордун жана П.П. Семенов-Тян-Шанский Ысык-Көлдүн жээгиндеги армян монастыры жөнүндө укмуш-
тай ачылыштарга алып келген, бул армяндардын Кыргызстандын бүткүл аймагында кеңири отурукташкандыгын 
айгинелейт.

Түйүндүү сөздөр: христиандык; ислам; Орто кылымдар; монастырлар; цивилизация; салттар; армяндар.

“ARMENIAN TRACK” IN THE HISTORY OF KYRGYZSTAN

V.V. Ploskih, V.V. Ploskih

In the new geopolitical and cultural-historical conditions, the resuscitation of public and scientific interest in national 
history takes place. As a result of centuries-old interaction of peoples, a complex territorial settlement of people arose. 
The historical and geopolitical factor is that several thousand ethnic communities that make up humanity are united in 
less than 200 states. Consequently, more than 90 % of the people lived in multi-ethnic states, including Kyrgyzstan. 
In the study and reconstruction of the history of the presence of other peoples on the territory of Kyrgyzstan, a special 
place belongs to historical and cultural monuments. It was on the basis of the study of physical artifacts, also called 
archaeological sites, that it became possible to accumulate knowledge about the material and spiritual culture of our 
ancestors, as well as about the historical revival of the past. This article explores one of the versions of the presence  
of representatives of the Armenian people on the Tien- Shan segment of the Great Silk Road in the Middle Ages. 
Attention is paid to the efforts of scientists-enthusiasts of Kyrgyzstan and the information of P.P. Semenov-Tyan-Shansky 
about the Armenian monastery on the banks of Issyk-Kul, which led to striking finds and discoveries indicating that  
the Armenians settled quite widely in Kyrgyzstan.
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Исследуя  взаимодействие  оседлых  и  коче-
вых цивилизаций, академик В.М. Массон отме-
чал,  что  “мировая  история  богата  проявления-
ми  продуктивного  творческого  взаимодействия 
различных начал”. Указывал он и на то, что об-
ширная зона Евразии имела сложный состав на-
селения, “включавший многочисленные народы 
и племена, различавшиеся этнически и по линг-
вистической ориентации” [1, с. 9]. 

На  сегодняшний  день  считается  установ-
ленным фактом  наличие  христианских  центров 
в Азии. Многочисленные находки христианской 
атрибутики на территории Кыргызстана (в Чуй-
ской  долине  и  в  Прииссыккулье),  а  также  руи-
ны нескольких древних христианских обителей 
доказывают,  что  христианство  в  Средние  века 
играло  здесь  значительную  роль.  Установлено, 
что  зодчими  некоторых  из  них  были...  армяне. 
Что же привело их сюда, за тысячи километров 
от исторической родины?.. С одной стороны, па-
ломничество, путешествие по “святым местам” – 
это  исконно  христианская  традиция,  с  другой, 
как  отмечает  казахстанский  исследователь  
Б.  Железняков,  “…митрополии,  епископства, 
общины и монастыри несториан, монофизитов, 
мелькитов,  армян,  располагавшиеся  на  средне-
вековых  путях,  в  значительной  степени  были 
оторваны  от  христианских  центров,  от  Святой 
Земли, от Иерусалима и городов, где находились 
древние патриархаты и папство” [2, с. 59].

Известно,  что  упоминания  об  общинах  ар-
мянских  христиан  в  Средней  Азии  относятся 
к VI в. Об этом можно судить по рукописям не-
скольких  летописцев-армян,  одним  из  которых 
был инок Себеос. Казахский просветитель XIX 
в.  Чокан  Валиханов  упоминал  в  своих  записях 
о  несторианских  и  монофизитских  общинах 
в Центральной Азии, в частности, на территории 
Южного Казахстана и Семиречья. Весьма инте-
ресны и даже не лишены историзма, по мнению 
Э. Хуршудяна,  легенды о  китайском происхож-
дении  армянских  княжеских  родов  Орбелиан 
и Мамикранян [3, с. 52–59]. 

Переселение  армян на Восток объяснялось 
их  религиозно-конфессиональными  интереса-
ми. Можно предположить, что армяне Древнего 
Туркестана  могли  попасть  под  влияние  пропо-
ведников сирийской восточно-христианской об-
щины, прочно обосновавшейся на данном участ-
ке Великого Шелкового пути.

Российский исследователь Н. Марр [4, с. 43] 
полагает,  что  среднеазиатские  армяне  того  вре-
мени  однозначно  не  принадлежали  армянской 
автокефальной  церкви,  а  были,  скорее  всего, 
халкедонитами, то есть православными. Того же 
мнения придерживается Э. Хуршудян [3, с. 53]. 
Исследования ряда историков ХХ столетия ука-
зывают на то, что армяне, проживавшие в эпоху 
раннего Средневековья в Чуйской долине, в том 
числе и в районе нынешнего Бишкека, были до-
статочно  ассимилированы  с  местным  населе-
нием  и,  вероятно,  неплохо  владели  сирийским 
языком. На нем, в частности, выполнен ряд над-
писей на надгробьях и некоторых других культо-
вых сооружениях [2].

Разумеется,  предпринимались  попытки  как 
можно  активнее  включить  отошедших  от  сво-
их  культурных  корней  армян  в  орбиту  влияния 
метрополии. Установлено, что, несмотря на уда-
ленность  туркестанских  армянских  общин,  на 
их  тяготение  к  Сирийской  православной  церк-
ви,  имелись  прочные  контакты  этой  диаспоры 
с  исторической  родиной.  К  такому  взаимодей-
ствию  стремились  и  сами  армянские  пересе-
ленцы. Главной причиной можно назвать угрозу 
утери национальной идентичности, ведь немало 
было армян, принявших ислам в эпоху арабских 
завоеваний,  а  это  прямой  путь  к  ассимиляции. 
Во избежание такой для себя участи армянские 
цари нередко обращались  за помощью к  запад-
ноевропейским  государствам,  в  результате  чего 
они  были  втянуты  в  переговоры  с  Ватиканом 
о принятии католической унии. 

Предполагается, что именно братья-униаты 
передали на Запад невероятное известие о  том, 
что  на  территории  армянского  монастыря,  рас-
положенного  на  берегу  далекого  озера  Иссык-
Куль, могут покоиться мощи одного из основате-
лей христианской церкви, апостола-евангелиста 
Матфея. Такая информация,  скорее  всего,  была 
получена  иноками-армянами  от  своих  соотече-
ственников  –  армянских  купцов,  доставлявших 
товары по Великому Шелковому пути, и переда-
на через доминиканцев на Запад.

Вероятно,  итогом  данных  событий  на  из-
готовленном  в  1375  г.  евреем  Крескесом,  при-
дворным  мастером  “картографии  и  буссолей”, 
знаменитом Каталанском атласе мира стало изо-
бражение  вытянутого  с  востока  на  запад  озера 
Иссык-Куль, на берегу которого – здание с двумя 
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башнями, увенчанное крестом, и надпись на ка-
талонском диалекте испанского  языка:  “Lo loch 
quis assella Yssicol. En aquest loch es I monesstir 
de frares ermonians, ot Segons ques diu, es lo cors 
de sent Mathi apostul e evangelista”, что означает: 
“Место, которое называется Иссиколь. В  этом 
месте монастырь братьев армян, в котором есть, 
говорят, тело святого Матфея, Апостола и Еван-
гелиста” [5, с. 215]. Известно, что одним из пер-
вых  русских  ученых,  увидевших  Каталанский 
атлас  (или карту,  как чаще его называют) и об-
ративших внимание на приведенную нами над-
пись,  был  П.П.  Семенов-Тян-Шанский,  кото-
рый в своей книге “Путешествие в Тянь-Шань” 
оставил  об  этом  событии  следующую  запись: 
“В  бытность  мою  в  Венеции,  в  начале  1850-х  
годов,  на  знаменитой  Каталанской  карте,  там 
сохранившейся,  я  видел  впервые  изображение 
озера  Иссык-Куль,  а  на  северной  стороне  его 
изображён  монастырь  несторианских  христи-
ан, бежавших, как известно, из стран Ближнего 
Востока (Сирии и т. д.) в глубь Азии и основав-
ших  в  XII  веке  свой  монастырь  на  берегу  Ис-
сык-Куля.  Очевидно,  что  если  этот  монастырь 
находился на Кунгее, то основавшие его монахи 
могли выбрать для того себе место на берегу од-
ной  из  малочисленных  бухт  Кунгея,  защищён-
ной от волнений озера и богатой рыбой. Под эти 
условия вполне подходит Курментинская бухта, 
но, к сожалению, я не нашёл ни на её берегу, ни 
в  береговых  наносах  соседнего  берега  никаких 
предметов,  оправдывающих  моё  предположе-
ние” [6, с. 202]. 

П.П.  Семенов-Тян-Шанский  совершенно 
точно  определил,  что  это  место  было  самым 
подходящим  для  средневекового  христианско-
го  монастыря.  В  конце  XIX  в.  востоковедом  
В.В. Бартольдом на берегу Курментинской бух-
ты  было  обнаружено  городище,  обследованное 
в  середине  ХХ  в.  А.Н.  Бернштамом.  В  начале 
60-х  гг.  ХХ  в.  экспедиция  Института  истории  
АН  Киргизской  ССР  под  руководством  
Д.Ф.  Винника  провела  разведочное  шурфова-
ние,  позволившее  установить  хронологические 
рамки городища VIII–XII вв. Учеными-археоло-
гами АН Кыргызстана и КРСУ экспедиционные 
археологические  исследования  городища  под 
руководством  академика  В.М.  Плоских  были 
возобновлены только в 2003 г., а в 2005 г. были 
обследованы  подземные  пещеры,  находящиеся 

от  него  в  500  метрах,  на  полуострове  под  на-
званием Заячий. Интересен и тот факт, что в по-
следней  четверти  XIX  в.  в  восьмистах  метрах 
от  городища был возведен мужской Свято-Тро-
ицкий  христианский  православный  монастырь. 
В  настоящее  время на  данном месте  находится 
детский  дом  “Мээрим  булагы”.  На  сегодняш-
ний день сохранились всего три здания бывшей 
святой обители. Первое из них – основное, где, 
собственно,  и  живут  дети.  Второе  помещение 
представляет  собой  монастырскую  церковь  не-
большого  размера.  Третье  –  амбар,  который 
находится  за  оградой  и  требует  срочной  ре-
ставрации,  проведение  которой  затруднено  тем 
обстоятельством,  что  этот  объект  является  соб-
ственностью детского дома. 

Так, благодаря усилиям ученых-энтузиастов 
Кыргызстана  ремарка  Каталанского  атласа  ми-
ра и информация П.П. Семенова-Тян-Шанского 
об армянском монастыре на берегу Иссык-Куля 
привели  к  удивительным  находкам  и  открыти-
ям, неоспоримо свидетельствующим о том, что 
армяне достаточно широко расселились на тер-
ритории Кыргызстана. Подтверждает  этот факт 
и  найденная  в  XX  в.  в  Бишкеке  древняя  армя-
но-сирийская  надпись,  представляющая  собой 
эпитафию,  написанную  на  армянском  и  сирий-
ском  языках  на  могильном  камне  средневеко-
вого  кладбища  в  окрестностях  существовав-
шего  некогда  в  Чуйской  области  “города  хри-
стиан”  – Тарсакента. Надпись  была  сделана  по 
случаю смерти некоего епископа Иоанна (Ован-
неса). Поскольку епископство учреждалось в се-
лениях  с  довольно  значительной  численностью 
прихожан,  это  дает  основание  утверждать,  что 
население  тарсакентской диаспоры армян  (или, 
во всяком случае, их единоверцев) было много-
численным.

Успехи  археологических  экспедиций  стали 
предметом  дискуссий  прошедшего  на  Иссык-
Куле в 2006 г. Международного заседания “круг-
лого стола”, посвященного проблемам историко- 
археологического комплекса “Ак-Булун”. Встре-
ча собрала ученых-историков России, Армении, 
Казахстана,  Кыргызстана  и  ряда  стран  дальне-
го  зарубежья.  В  частности,  активное  участие 
в  обсуждении  проблем  “круглого  стола”  при-
няли  зав.  отделом  Востока  Государственного 
Эрмитажа  Г.Л.  Семенов,  доктор  исторических 
наук,  эксперт  по  армяно-казахско-кыргызским  
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связям  Э.Ш.  Хуршудян,  академик  НАН  Респу-
блики  Казахстан  К.М.  Байпаков,  координа-
тор  по  вопросам  культуры  Кластерного  бюро 
ЮНЕСКО  в  Алматы Ю.  Пешков,  многие  дру-
гие гости и ученые-археологи Кыргызстана. По 
мнению  участников,  Курментинское  городище 
является ценным археологическим памятником 
Средневековья  и  предположительно  именно 
там находятся  следы  средневекового монасты-
ря  армянских  братьев,  о  чем  свидетельствует 
немало  косвенных  аргументов.  Катакомбный 
комплекс,  возможно,  был  частью  монастыря 
или даже его святилищем. Исходя из этого, бы-
ло  рекомендовано  правительству  Кыргызской 
Республики  принять  меры  для  реставрации 
помещений  Свято-Троицкого  монастыря  Рус-
ской  православной  церкви,  некогда  находив-
шегося  на  территории  христианской  святыни. 
К  сожалению,  за  минувшие  годы  руководство 
Кыргызстана  ничего  не  сделало  для  сохране-
ния  архитектурного  памятника.  Не  выполне-
на  и  рекомендация  прекратить  использование 
внут ренней  площади  Курментинского  городи-
ща  под  пахотные  земли.  Неизбежно  разруше-
ние и пещерных катакомб на полуострове. 

Весь  этот  историко-археологический  ком-
плекс: городище, пещеры, остатки Свято-Троиц-
кого  монастыря  –  после  тщательного  изучения 
и исследования, затем реставрации может стать 
интереснейшим  историко-туристическим  объ-
ектом, который привлечет огромное количество 
паломников из христианского мира и просто ту-
ристов. Это позволит в сочетании с природными 
данными  –  заливами,  красивейшими  ландшаф-
тами, источниками прекрасной артезианской во-
ды – создать еще одну зону отдыха и обеспечить 
рабочие  места  жителям  близлежащих  сел  Ак-
Булун, Курменты, Балбай.

Словом, факт пребывания в эпоху Средневе-
ковья армян на тянь-шаньском отрезке Великого 
Шелкового пути во многом пока остается одной 
из величайших загадок, до конца не разгаданных 
наукой в XX в. Будет ли она разгадана в нынеш-
нем столетии, зависит не только от ученых-исто-
риков,  но  и  от  воли  государственных  структур 
Кыргызстана  и  Армении,  способных  общими 
усилиями  инициировать  и  поддержать  новые 
археологические  исследования.  Надо  принять 
срочные меры по  спасению древней  святыни  – 
христианского памятника мирового значения.
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