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ный интерес, пробудившийся среди грузинских культурных деятелей 
к русским и Руси.1 

Таковы доступные нам факты, по которым мы можем попытаться, 
правда, с большими пробелами, восстановить картину зарождения и 
развития русско-грузинских культурных связей в столь отдаленный от 
нас период истории. 

В начале XIII века в центральной Азии образовалось могуществен
ное кочевое государство монголов, которые за сравнительно короткий 
срок подчинили себе Среднюю Азию, Персию, Кавказ и сопредельные 
страны. Первое появление монголов в Грузии относится к 1220 году, 
а уже к 1236 году, после упорных и кровопролитных боев с войсками 
Чингис-Хана, Грузия подпала под монгольское иго. 

Столь же жестокая участь выпала и на долю России. В 1223 году 
монгольские орды напали на Россию, сметая все на своем пути. Русский 
летописец, повествуя об этом ужасном событии, не забывает упомянуть 
и о других народах, в частности о грузинах-обезах, которых с Русью 
связала общность постигшей судьбы: „В лето 6731 (1223 год, — Л. Ш.), 
по грехом нашим, приидоша языци незнаеми. . . зовут же ся Татарове, 
а ины глаголють Таоурмены, а друзии Печенези... Про сих же слы-
шахом, яко многи страны поплениша: Ясы, обезы и косоги.. . ".2 Грузия 
была подвластна Золотой Орде. Под властью Золотой Орды находи
лась и Русь. Весьма вероятно предположить, что при дворе правителя 
Золотой Орды—Джучи, сына Чингис-Хана — русские князья и грузин
ские правители во время их пребывания в ставке хана должны были 
встречаться.3 

В 1346 году после смерти грузинского царя Георгия Блистательного 
в Грузии разразилась страшная эпидемия (по всей видимости, чума), 
унесшая много жизней. Русский летописец был хорошо осведомлен 
о событиях, происшедших в „восточных странах". В Патриаршей, или 
Никоновской, летописи мы читаем: „Того же лета (т. е. в 1346 году) 
бысть мор силен зело под восточною страною: на Орначи и на Азто-
рокани, и на Сараи, и на Бездежи и на прочих градах стран тех, на 
крестианех, и на Арменех, и на фрязех, и на Черкасех, и на Татарех 
и на Обязех, и яко не бысть кому погребати их".4 

В первой половине ЛІѴ века Грузия освобождается от монгольского 
ига и сбрасывает с себя тяжелое бремя уплаты дани. Происходит вос
становление в конец разоренной экономики страны. Экономическому 
подъему сопутствовало и увеличение политического престижа и значе
ния Грузии в сопредельных странах. Так, например, известно, что 
египетский султан в знак уважения и дружбы оказывал грузинам 
большие привилегии и льготы по сравнению с другими христианскими 
народами в Иерусалиме. В этом отношении известный интерес пред
ставляет для нас рассказ „Во Иерусалиме хожение", помещенный 
в Патриаршей, или Никоновской, летописи под 1389 годом: „Сице же 
ми случися видети недостойному и сущим с мною во святем граде 
Иерусалиме. Есть убо тамо церковь ьоскресение Христово... тамо 
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