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Канда 

По описанию историка первой половины XVIII в. Вахушти, «...Се-
верный склон горы Саркинетн до подошвы Канда-цихе суть [места] 
виноградных садов, плодоносные, травные и лесистые, а в Цихидзири 
стекает Ксани»1 . Эти природные условия, разумеется, не могли остать-
ся незамеченными, и поселение Канда (теперь, собственно, Дзвели 
К а н д а — Д р е в н я я Канда) с XII в. неоднократно упоминалось в древне-
грузинских документах. В «Завещании» Д а в и д а Строителя Канда не 
названа, но, по определению акад. Н. А. Бердзенишвнли, «царский ко-
ровник (сапурне) находился в К а н д е » 2 . Согласно грамоте Георгия III 
от 1170 г., преемник Д а в и д а Строителя царь Деметре (1125—1156 гг.) 
превратил Канду в «пристанище охотников»3 (разумеется, владетель-
ных, ибо она входила в царский домен) . Столетием позже, в 70-х го-
дах XIII в., Зосима Тахойсдзе у растца Мчедлисдзе приобрел обраба-
тываемую «за два дня» («ори дгис мица»—арм. «ерку оравар») землю 
под Канадой и подарил братии Шиомгвимского монастыря4 . Из текста 
«Доходов моурава города», составленного в предпоследней декаде 
XVIII в., становится известным, что из Канды в Тбилиси на продажу 
привозили сушеную рыбу («хмели тевзи») , притом в довольно большом 
количестве, ибо податная доля моурава взималась по арбам (уреми) 5 . 
В древности для орошения земель близлежащих сел из Канды брали 
воду, и следы канав, по словам Н. А. Бердзенишвнли, «и теперь хоро-
шо прослеживаются» 6 . 

Таким образом, п р и н а д л е ж а в ш а я царскому домену Канда была 
наделена множеством благоприятных для ее развития природных усло-
вий, позволивших жителям заниматься как скотоводством (особенно 
зимой) и охотой, так и виноградарством и рыболовством. 

Н у ж н о полагать, что армяне в Канде оказались не без ведома или, 
•точнее, быть может, по распоряжению правителей Грузии, принимав-

1 г в-, IV, 351. 
2 Б. й д ^ с ) д 6 о ' Э д п ^ о , оЬ^этгвдоЬ Ьс^потЬдсо, ф. VIII, со<Ь., 1975, 53. 343-
3 I Ь. с! , 11, гой., 1965, 53. 23. 
4 Ь. (3., III, т Ь. , 1970, а з . 160 -167 . 
5 Ь. в., II, 495. 
6 Б. о д 6 з с ( д Б г ) ' З з о с ^ « , указ. соч., т. 1, стр. 415. Собственно, на это указывает и 

само название деревни «Канда», восходящее к новоперсидскому капёе. Подробнее см. 
;П. М. М у р а д я н , Персидский термин капс1ак/капйе по армяно-грузинским истот-
л и к а м , «Историко-филологический журнал», 1980, № 4, с. 262—268. 
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ших армян еще и потому, что они проявляли большое усердие в эконо-
мическом развитии края. К сожалению, в источниках нет сведений о 
начале постепенной инфильтрации или об одновременном переселении 
армян в К а иду. Собственно, если бы не приводимая ниже надпись, мы 
бы вовсе не знали, что они там были начиная с XV в.7 Надпись эта со-
хранилась в кладке северной стены армянской церкви св. Богородицы. 
В средней части плиты орнаментально изображен крест, окруженный 
текстом надписи. Правая половина текста читается довольно хорошо, 
левее же креста имеются небольшие лакуны. Резчик был ограничен 
рамками плиты и нередко прибегает к лигатурам и вязи. Но унциаль-
ные буквы выведены достаточно крупно и отличаются четкостью. По 
всему видно, что резчик хорошо знаком как с традицией распределения 
текста по плошади, так и с каллиграфией подобных надписей (рис. I ) . 

/' Р-'И'Ъ 1Ч.8П8 Л1-, ЫГ 3(1:)Г 
и.(118П1'11)ои.хП1'ги ы< ппп-ьи № ьая-
/ш//'/' /;/• 'Щ.1'1-И-Г1Л Ы' Ш-
ЧПР //.//• Ц(ПЬР)Г- Ц,(1)8П1'Ц.)Ли 
Ь'цщ.т нг, щг'1и ь гишпм-
ъ, иимишеъ ы- иль... ни 
г,т>ним 11(1п,р)1: и(и5пю.)ии.пьъ11 
•имго гпч-пв цып г в] ьь 
Ш11М.8Ь, и. и И, 

Перевод: -В л е ю армянское 920 (=1471) . Я, священник Астуацатур, и сын мой Ха-
чатур и Давид и духовные мои братья во Христе, коими являются Саркис, Саркаваг 
и Ами...эль, построили эту [церковь] св. Богородицы во имя., [спасения] души нашей 
и родителей. Аминь». 

С филологической точки зрения в надписи имеются интересные от-
клонения от норм книжного древнеармянского языка, а именно: 

1. Слово ^ицпд представлено в форме 4шпд, что никак нельзя счи-
тать случайным пропуском графемы ибо в армянской эпиграфике 
есть несколько аналогичных отклонений (Гарни, Норатук и др.)8 . 

2. Та же графема пропущена в слове Ьцрш^Ь. Следовательно, в 
надписи сказалось влияние разговорной речи с ее склонностью к упро-
щению дифтонга ш_(>ш9. Вместо литературного прр ьь имеем при 
т. е. форму вин. падежа вместо им. и ед. числа вместо мн. (Ь—ЬЬ). 

3. Превратившийся в имя собственное термин ишр^шии^ составите-
лем текста произносился ишрЦшшЛ, т. е. имел место переход звонкой 
фонемы в глухую—ч>.р. 

7 О существовании этой надписи в специальной литературе нет сведений. Не-
сколько лет тому назад ее заметил и сфотографировал С. Дарчииян. 

н Ом, и. и. и. // ш ^ ^ ш ь, '[/иГш^шЬ ш р&шЬш 1}рт.р дт.ььь р/1 цпЛшршьтр^пЛ, ЬрЬ-

1/иЛ, 1973 (хронологическая таблица в конце книги); ср. Ч. Ц". 1Г п I. р ш ц ^ шЪ^ 
вЬт^шц чшчлп/п) тЬ г/при]//шЬ шрг]/г ^П1Р?1 штш-ршЬши[трш *ГшЬг^Ьиа, 1979, Л" 1> 

1,1 247, 

0 Ср. 'К Р. Я ш < п I 1/ у ш Ь, ршрршпшу^ттр^шЬ ЬЬршдт.р]пЛ, ЬришЬ, '972> 
^ 1Е41 
1 4 * 
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4. В м е с т о о ж и д а е м о г о I[ЛЬдшр ([итрр Ииттш&шд-рЬи НЭЛИЦО ф о р -
ма без показателя вин. падежа, что, по-видимому, опять-таки обуслов-

.лено влиянием живой речи10. 
5. По той ж е причине слово < л ^ в род. падеже мн. числа представ-

лено в виде (литературная ф о р м а — . 

Рис. 1. 

6. В надписи проявляется некоторая склонность к частому приме-
пению показателя определенности Ь. Так, имена Ч-ш^рЬ, Цшра^и^, Цшр. 

могли и не иметь этот показатель, а в слове ДЬп^шдЪ он вовсе 
необязателен. 

Отмеченные особенности, однако, не позволяют заключить, что со-
-ставитель текста недостаточно владел литературным армянским язы-
к о м , ибо для XV в. отклонения подобного характера встречаются д а ж е 

1° См. там же, с. 175. 
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к нг :::ися\ крупных монастырских центров коренной Армении, не го-
воря л I о рукописных разночтениях. Но вместе с тем следует заме-
тить что сильное влияние живой речи могло быть вызвано меньшей 
привязанностью к традиционным нормам, а этому в значительной сте-
псил способствовала оторванность от армянской литературной среды. 
При этом нужно полагать, что эта оторванность не имела долгой пре-
ды 'лории, ина*;е следовало бы ожидать ощутимого влияния грузин-
с к о ю я ыка, че:о ексте нет. Частое обращение к показателю Ь ха-
рак с-рно для некоторых армянских диалектов, например баязетского, 
однако этого недостаточно, чтобы армян Канды считать выходцами 
именно и « С т а р о г о Баязета», т. е. из области, находящейся юго-запад-
нее горы Лрарат (области Масяцотн). 

II:;и разрешении вопроса о времени и причинах образования посе-
ления армян Канды следует учитывать данные, содержащиеся в дарст-
ненной грамоте ксанского эристава Шалвы Квенипневели от 1470 г.1.1 

О н з примечательна тем, что составлена всего за год до нашей надписи 
и, что еще существеннее, относится к ксанскому эриставству. Согласно 
сообщениям Шалвы, он за годы своего правления этой администра-
тивной единицей возобновил или основал несколько деревень—Ахалу-
бани, Иврети, Ередай, Куртай и др. Одновременно отмечается, что се-
ло А:<;алубапи основано на необитаемом до того месте, Иврети лежало 
в развалинах после арабского правителя Мурвана (30—40-е гг. VII ! 
в.)12 , пустыми были Ередай, Куртай и другие13 . К тому ж е автор гра-
моты констатирует следующее: «Из нашей ж е вотчины мною не убав-
лен ни один глехи: всех людей привел из других мест и тем возобновил 
пустые деревни»14 . Располагая таким прямым свидетельством, мы 
вправе предположить, что под «другими местами» подразумеваются и не-
которые армянские провинции. Во всяком случае, армяне Канды, как 
было отмечено при филологическом анализе текста надписи, у берегов 
реки Ксани оказались незадолго до создания рассматриваемой надпи-
си. 

На это указывает еще' однс обстоятельство: как правило, строи-
тельные надписи начинаются шаблонной фразой благословения, а за-
тем именуются цари или правители страны, порой и духовные предво-
дители, после чего дается дата строительства. Армянская же надпись 
Канды опускает ожидаемую традиционную часть и начинает с даты. 
Не значит ли это, что, будучи недавними переселенцами, строители-
армяне еще не успели вписаться в местную политическую обстановку, 
еще не сориентировались в происходивших событиях, особенно если 
иметь в виду сложную борьбу за власть в стране?1 5 Как известно, в 
1465/6 г. атабек Куаркуаре взял в плен царя Георгия, и царь Баграт 

11 Л- Ь. с)., II, 138—143. 
12 О злодеяниях Мурвана рассказывают многие источники, в том числе древне-

грузинские (см. о-, 1). 
" 3. I). с)., II, 140 — 141-
14 Там же, с. 143. 
15 См 03. • ^ о д й Ь о ' З з в е ^ п , дболи оЬ(*)сп<Ьоо>, IV, соб., 1967, 53, 94—201-
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VI, воспользовавшись создавшейся ситуацией, из Западной Грузии пе-
решел в Картли и занял вакантное царство. В 1468 г. он именовал себя 
царем «абхазов, картлов, ранов, ,кахов и армян»1 6 , спустя два года его 
называл царем царей эристав Шалва 1 7 , но Баграт не мог быть уверен 
в своем безраздельном правлении, ибо слишком сильны были центро-
бежные стремления. Самостоятельность царства Кахети, атабеков 
Самцхе, правителей Самегрело и приближение с юга (из Северной Ар-
мении) полчищ Узун-Асана делали его титулатуру нереальной1 8 . 

В силу вышеизложенного армяне Канды могли и не знать, что тво-
рится в стране Картли, и воздержаться от поименного называния ца-
рей в надписи. Тут возможна и другая интерпретация: они, спасенные 
от тирании занявших Армению войск Узун-Асана и приютившиеся в 
гостеприимном царстве Георгия, оставались признательными привер-
женцами взятого в плен царя, а поскольку в 1471 г. этого нельзя было 
выразить, то вообще отказались от трафаретного начала надписи. 

Строителями армянской церкви в Канде, по свидетельству надпи-
си, являются, кроме Астуацатура, его сын (сыновья?) Хачатур, Д а в и д , 
духовные братья Саркис, Саркаваг и Ами....эль, из коих четверо назва-
ны церковнослужителями. Следовательно, в Канде обосновался приход 
священника Астуацатура, и поскольку они приступили к строительству 
культового сооружения в сотрудничестве с остальными служителями 
культа, то можно заключить, что переселение было осуществлено орга-
низованно, всей сельской общиной. 

Обосновавшиеся в Канде переселенцы поддерживали контакты с 
соотечественниками в других поселениях Картли, что способствовало 
сохранению их этнокультурной самобытности. В частности, они могли 
интенсивно общаться с армянами в Мухрани, Цихисдзири, Ахалгорн и 
Гори. В этом отношении примечателен следующий факт. Предназна-
ченная для обители Григория Просветителя в с. Бредза рукопись Еван-
гелия (1469 г.) за одно столетие по каким-то причинам пострадала и 
стала дефектной1 9 . Она была возвращена в Гори и по просьбе духовно-

16 См. там ж е , ' г . 94; ср. Ь. с!., II, 137. 
17 0. д., 11, 140. 
58 Ср. 03. ^ а з о Ь о 'Э з о о, указ . с зч., с. 110—111. По сообщению так назы-

ваемой „Парижской хроники", Узун-Асан в 1455 г. напал на Картли, „уничтожил и 
угнал в плен (003^-ута) до [самого] Т а ш и с к ш и ' . — с м . (зЬсоз&дйо Ьс^ьтосозд^танЬо (З^по-
Ъо1) -[(ЪгоБо̂ сЛ, 2,йЭсЫ;0о йцроЬаБооЗ, спй., 1980, 53. 39. О событиях предшествующих 
десятилетий рассказывает Фома Мецопецп (см, согаЗо Эд^таддспо, отаб^ЭоБо, 'ЭдЬоз^о 
^дЛо^о соо ^гаЭзбфйбздбо Зйоид. Эдгро^Ьдот-Ьд^чЬс, сг>Ь., 1937). О политической истории 
Картли интересующего нас периода см. ^ д З й д б э тасоо'Эд^о, сцпБгаЬ^зсрдот Ь^сАсп-
дд^гаЬ Зтас^офодаАо оЬфго^ооЬоспзоо, XIV — XV!!! 1>Ь. ЛйЗфдБаЗд оЬфтбзо'дг^о дэга-
З^адбфп, отЬ., 1964, 2,3 82 - 8 5 (на с. 118 — 119 дана генеалогическая таблица царей 
Восточной Грузии). 

19 Жители с. Бредза ныне называют армянской церковь св. Георгия, в которой 
похоронены представители рода Мусхеловых (Мусхелишвили). Если исключить воз-
можность существования еще одной армянской обители, то, надо полагать, со 
временем, в процессе огрузинения армян Бредзы св. Григорий был осмыслен (заме-
нен?) как св. Георгий в силу исключительной популярности культа последнего в гру-
зинской среде. 
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го предводителя армян Грузии архиепископа Хачатура дополнена и 
обловлена и отправлена в Канлу (1584 г.). Из записи писца Барсега 
видно, • > сам архиепископ Хачатур был выходцем из Канды: 

- Ч< р 7, уркдше щш^шитфрлЬ ир //«.X-
!/>ШршЬ[п/ // /у ш пЬ и Г}'}шр г}ил!шЪшЩ/и, ар 
црл ршди/Ь [иилЬр рЬид^рЬ (ыг\) Ь 

/' шрршЪг] ррпЬЬд^Ь! Ос и{шрпЬ и^-
Ц яЪ рш д ̂ Ь '*,Ь ш г/шЪ^Ь д гид шЪЬ [и^ии7 
2ши1 ^птпрпи/Ь шршр 2.пт/[г ^ЫЬ/^Ъ: % шш-
/'I' I, > п!' и{Ш!лЬршцЬ//и/ (ЫС.\) /, /7 ^Ьш-
ЧщЪ 7//! { / / }> !> Ь II'1/1', // г]{л-гцирш /[шри, пр 
//Л}!/ Ч'ни рЬ, (> г/пщЬ т^ршЦш^р Ч.иштш-
ЯшдЬ^Ь, /' ^шЯпгШЛ^пилсрЬшЬ тЬшпЬ ш!,р 
Ц,ни>р!///>, ршцштртрЬшЬЬ '!,рш и шшЪш 
ирирпЬ !){и!пЬ, // [г/Ъг]рл{ 1»ш • ш ш пер нррш-
и^р I/ пи/шарили ш р1Ь щ^и^п щпир* 
пил!/ С п цл у 1"рП1 ЬЬшиуи д ЬиРпО ^ширЬ 
ТлиршрЬЪ и /1 ш! рЬ, и ЬцршсрЬ '/ ш р г/и/Ь [г Ь 
I/. «/// илП/Ьш^Ь цирЬшЬ Л*р&шмгршд, шп. г,ш~ 
ншрш// // Л 7/ г] шЫ ш д // ЪЬуЬдЬ/пд, шп 
ишри/1{ //// г)// фпрпи 0/. /'и шЬр/гЬр 11,2ш~ 
тш1] /Гт/иршЬ /> р Ъ // // цилшпЬ ["-р? пр 
УшЬгщц* // >[ш [пиГи Ьг/рилр пргц.л Ч [/рш-
/ / / / / / ишр^ипш рг/^Ь ']п [' ^ ш ( / ' ~ 

шиши) // /////рч рш ш7/ицт.р[иЬ (81С) г.шигц ~ 
ди/Ь)// ш}!' / !< / шшд/ ///»^/с [г [ипр^Ь дЬрт-
Р/и1л И.ГПп 

И.рч, Ьр/л/ 1лЫ(ЬшI шцш^Ь/Тр ц&Ьг], т[ итрр 
рш^шЬш {р, прр ••шЬ/у/т^/р ир Иг/лпш рш^' /г и 
шрчш[И>! //ш'/ т 1л1 шЫ/[ги]/ //у ирш/и Л шпилл 

рЬ.ршЬт[ п 7 р<',ршЛицЬд1;р щшрпЬш^р 
кш [шттр/Л/ /• п1т р дЬ ипг/^Ь* щшрпЬш/'р 
'!• шIр/>)/ I/ шрАЬи/ 1.пр ЪЬш дЪ * -Сш±ри 
1г ОилрЪ, р^ЬршдЬ // ЪцршрщдЪ шп -Сшишрш1[, 

//- //1/ Л/гцшр /пшиирЬш/ 1/ш![шЬтЬ р ш [I -
и/и/и ш !]ш >1и1 р шЬ Л/ г]ш Д р /1/ рп/р /ипрпргп,-
р1пнЬ ч/пцч II и/ии// и/Ьщди, [1 1Л1 р ици Кр • • • 

/II, пр /шр г/ ш >1ш //Д ЬЬр <[ I,Ь/Ьш/. 
1/шнЬ Лг/шг] Лзрпу 1/П1 тштшЪ[н1р при/1;и 
ЦП!///!! г)/м/III I/ 11рр/1//и ^ т ^ п д . . .20/ 

<И вот, недостающие [страянпы] сего 
св. Евангелия были написаны в печаль-
ное и трудное время, когда усилились 
хондкарны и. добравшись, заняли до 
Дербенда. [Но] парона Симеона не смо-
гли покорить; он истребил огромное мно-
жество всадников ромеев ( = тюрков). 
Шесть лет он воюет и еще не сдался. В 
лето 1033 (=1584) , в селограде, называ -
мои Гори, под сенью обители Богороди-
цы, при католикосстве владыки Аракела, 
в царствование в Грузии парона Симео-
на, по просьбе богоугодного иерея, архие-
пископа Хачатура в память души своей, 
родителей своих—отна Шакара и матери, 
брата Вардана и всех родственников 
по крови, здравствующих и почивших, 
взрослых н малых вообще. 

И дал он Гэту рукопись] в неизглади-
мую память в свой родной край Мух-
ран, в [деревню], называемую Каидой, 
на доброе пользование племяннику—диа-
кону Киракосу. Да удостоит господь его 
чина священника и да позволит обладать 
им до глубокой старости. Аминь. 

И покорно умоляю вас, о святые ие-
реи, при чтении или встрече с этим св. 
Евангелием полным сердцем и щедрыми 
устами благословите паронтэра Хачату-
ра и духовного родителя паронтэра Да-
вида, а также родителей во плоти—отца 
и мать, сестер и братьев вообще. Аминь... 

Я же, помраченный грехом [писец], 
именуемый Барсегом, прошу снисходи-
тельности за грубость и погрешности; на 
столько был способен... 

Злые, ох, настали времена: из-за гре-
хов наших трясемся как волны морские 
и вихрь бурь...» 

20 Рук. Матеиадарана № 219, стр. 141 г— 142г. Записи того же писца имеются и 
на страницах 9г, 92у, 140у. Издание подлинного колофона рукописи см. «бЬ 
•'.ш^рЬЬ МпшчрЬр// ^^шшш^шршЬ'ъЬрь, ЛшиЬ Ьр^рпр^, ^ш^Ьд (/. /иш^^шЬ, ЬрЬшЪ, 
1Яйв, 191 — 192, 
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В этой примечательной во многих отношениях записи архиепископ. 
Хачатур назван паронтэром, т. е. постригшимся в монахи обладателем, 
имения, родным краем 0 & М п-ш,-шп-) которого является край Мухран-
ский, а именно Канда2 1 . Этот монашествующий феодал и его пред-
ки, по-видимому, давно утвердились в Канде, и Барсег его считает 
р Ь ^ ' о м (коренным). З а сто с лишним лет в новом поселении социаль-
ная неоднородность переселенцев стала еще сильнее. Став духовнослу-
жителями, паронтэры Хачатур и Д а в и д освобождали свои имения от 
налогообложения если не всецело, то хотя бы в значительной части. 
Видимо, не случайно племянник Хачатура Киракос, дьякон армянской, 
церкви в Канде, также встал на путь паронтэрства. Кстати, архие-
пископ Хачатур, упоминаемый в записи после армянского католикоса 
Аракела, в другом колофоне того ж е писца назван «патриархом и 
архиепископом Грузии»22, т. е. армян в Грузии, а следовательно, он. 
должен был быть и настоятелем монастыря в Ахпате23. Нельзя за 
этим фактом не усмотреть культурную связь между армянскими по-
селениями в Грузии и Ахпата с «ими (настоятель Ахпата заказывает 
рукопись в обители Богородицы в Гори для церкви в Канде) . К сожа-
лению, из-за отсутствия источников мы лишены возможности просле-
дить дальнейшую историю кандийцев-армян, но она, должно быть, ни-
чем не отличалась от истории и судьбы кандийцев-грузин, так сильно 
пострадавших от частых междоусобиц и особенно от турецких и пер-
сидских «ашествий. Не меньше их разоряли и набеги с севера, которым 
они подвергались вместе с мухранцами и остальными жителями Саму-
хранбатоно. 

21 Термин р Ь [ ( и с к о н н ы й , коренной, природный, родной) встречается также в-
сочетании с ^ « ш Ц я ^ ^ . П о мнению Н. Я. Марра, «Родовым наследием (>*</./, 
Лшп.шЬцт.р^Си) владели в армянской церкви священники и дети священников. Армян-
ское духовенство в старину имело двоякого рода собственность, церковную и част-
ную, унаследованную от предков (духовного же звания) , т. е. родовую ( р Ь ^ букв, 
коренную, природную, родную). Права духовных лиц подлежали известным ограни-
чениям и в родовой собственности, но последняя была, по-видимому, неотъемлема от 
правопреемствующего рода владельца» (Н. Я. М а р р, Сборники притч Вардана,. 
I, СПб., 1899, стр. 294—295, прим. 3). В этом определении пересмотру подлежит по-
ложение о том, что владельцы «родовым наследием» непременно должны были быть 
священники—«дети священников», иметь предков «духовного ж е звания» (см. 

о. а ъ ш и у шЬ, А.шрцшЬ и.^ЬЦд^Ь при/1;и шI?Ьрш^[иП1-Рцшг[шфшрш[ипи, «"^///гш-
1969, к—Р, 52). Родители архиепископа Хачатура не имели «духовного зва-

ния», но он был «паронтэром». 

22 Рук. № 219, Стр. 9г (^ш^рши/ЬтЬ ш^р ]иш^штП1_р р̂шишшЬш шррЬи[[/и 1[Пи/пиЬ) : 
23 В нуждающемся в дополнении списке настоятелей Ахпатского монастыря Ха-

чатур Н е фигурирует ( С М .
 11. ' ( « Ь ? » / 1 ! » ' . ^шцршш, ЬркшЬ. 1963, ^ 276). 

Поскольку он упоминается в записи от .1584 г., то не является ли он непосредствен-
ным предшественником епископа Маттеоса (Матфея) , занимавшего эту должность 
ранее 1586 г., т. е. в 1585 г.? 
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Имеющиеся в записи писца Барсега свидетельства по политиче-
ской истории Картли всецело подтверждаются грузинскими и другими 
источниками, скрупулезно собранными и рассмотренными акад. И. А. 
Джавахишвйли 2 4 . Ц а р ь Симеон I (1556—1600гг.) воистину был неуто-
мимым борцом против иноземцев и, вернувшись из девятилетнего пер-
сидского плена, в 1578 г. вяовь встал во главе освободительной борьбы 
грузин. Армянский писец из Гори восторгается мужеством царя, кото-
рого занявшие страну до Дербенда неприятели «не смогли покорить: 
он истребил огромное множество всадников ромеев ( = тюрков) »25. Го-
воря о «шестилетней борьбе», он имеет в виду энергичные действия Си-
меона в 1578—1584 гг. З а эти годы он «взял крепость Гори, занял Кар-
тли, Сомхити и Лорэ», выставил фактически капитулировавшего перед 
тюрками Д а в и д а XI (Дауд-хаиа) , обратил в союзника колебавшегося 
между тюрками и персами царя Кахети Александра II и т. д. Все это 
о б н а д е ж и в а л о писца («не смогли покорить») , находившего утешение в 
копировании рукописи в «печальные и трудные времена», .когда он, как 
и остальные картлийцы (и не только картлийцы) , «тряслись как волны 
морские и вихрь бурь». «Всадники хондкара» после сражения в Чыл-
дыре еще больше ожесточились, и сложилось такое положение, что 
Д а у д - х а н сам «сжег и покинул Тбилиси и отправился в Лорэ». 

Кавтисхеви 

Говоря о поселениях картлийской части правобережья Мткуари 
( К у р а ) , Гюльденштедт отмечает, что этот край «поселен грузинами, 
местами (ЫегпасЬз! )—армянами» 2 6 . В каких именно названных им де-
ревнях жили армяне, неизвестно, ибо автор т е ставил перед собой за-
д а ч и конкретизировать описание. Но ясно, что речь идет о тех дерев-
нях, названия которых он счел нужным привести. К тому ж е Гюльден-
штедт знает, что армяне ж и л и вместе с подлинными хозяевами к р а я — 
грузинами, поэтому выражение «местами ж и л и армяне» не значит, что 
;были какие-то собственно армянские поселения. К а к выясняется, в. од-
ной из указанных ученым-путешественником деревень, а именно в Кав-
тисхеви. как и в Ахалкалаки , Эзати и Дзегви, армяне действительно 

2-1 0 3- 'К.озс.Ьо'Эдо о, ^0(^0533^0 з<4оЬ ф. IV, сп5. 1Э67. 2)3_ 270—275. 
2 5 Называя тюрков «ромеями», автор записи исходит из номенклатуры грузик-

-ско;1 среды, где их зачастую называли •дбэ'эЭ (урум) (см., например, в приводимых 
И. Д ж г в а х и ш в и л и эксцерптах из источников, указ. соч., с. 272—273). Влияние грузин-
ской среды ощущается и в другой части записи: обращаясь к читателям своей руко-
писи. он просит: п^пр!?/, ^ршЛш^Ьдке (букв, прикажите) , а это калька грузинского-
Ь&) сЬб^сп. 

26 Издание немецкого оригинала и грузинского перевода см. аг>,ас:созБ'ЗфЗ(50Ь 
-Всо^Ъодгооз&а Ьо^Ьспзз^са'Эо, {^ЭтаЬ^ ^ з с ^ ' З з 0 ^ ^ ' спЬ., 1962, I, ^з- 272 — 273. Автор на-
зывает край «левобережьем», ибо исходит из своего местонахождения в Тбилиси. 
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жили27. В одном из кварталов Кавтисхеви, по сей день называемом 
«.армянским», сохранились две армянские церкви—одна довольно 
большая и в архитектурном отношении интересная, с притвором, а дру-
гая (несколько восточнее первой) малая, на территории старого клад-
бища. Первая дошла до нас в крайне плохой сохранности, фактически 
в виде развалин. На сохранившейся части стен надписей нет, но в об-
ломках развалин, скатившихся вниз по склону южнее сооружения, уце-
лел примечательный хачкар с отбитой гранью, по-видимому, вделан-
ный в стену церкви или притвора при строительстве. Следует заметить, 
что по художественным достоинствам, в частности по тонкости резьбы и 
богатству орнамента, этот памятник мемориальной архитектуры являет-
ся одним из лучших среди однотипных армянских хачкаров Грузии, 
уступая хачкарам из Ахалкалаки, Вака и Греми. К счастью, началь-
ная часть надписи, а также помещенная между крыльями креста дата 
ее высечения сохранились и читаются довольно-таки уверенно (рис. 2 ) : 

Р-ЯЬЪ П-ЬР, 
и(т>г),р /мэи ригььим ь 

'т.пп •оъц,(Ь1и)8ъ, 
2пьъъьи.гьъ га/'П и-

Перевод: «В лето 1042 ( = 1593). Сей святой крест является ходатаем за родителей 
Давида , отца Чуениара С...» 

Возможно, хачкар помещался в стене притвора с юга (на что ука-
зывает нынешнее его местонахождение), и поскольку сама церковь и 
оба притвора, судя по кладке, построены одновременно, в виде целост-

27 Описавший с. Кавтисхеви Л. Меликсет-Бек т а к ж е отмечал, что «жители селе-
ния [Кавтисхеви] (3949 душ по данным 1915 г.) преимущественно грузины и армя-
не»—Л. М е л и к с е т-Б е к о в, Поездка по Горийскому уезду, «Целебный Кавказ». 
1916, № 6 (оттиск, с. 1). С точки зрения топонимики Кавказа «Кавтис-хеви» заслужи-
вает специального исследования. Топоним Кавта/Кавт встречается и в Армении (с пе-
реходом ил в о):—-Кот (ср. также Ангеха/сот, Брнаког и др.) . Кот'ы в период турец-
кого владычества, в силу еирЬёгшзте, были переименованы в Адиаман' ы 
(р- Ц> & ш п. ^ ш Ь, 1ш1ЬрЬЬ шрг!ш т ш 1]шЬ ршпшршЬ, ^. 4, ЬрЬ.шЪ, 1979, 632) / 

На топоним Кот (Ко1Ь) обратил внимание Гр. А. Капанцян (но не учел наличие 
груз. Кавта/Кавти), однако найти этимологию ему не удалось: «Нам не понятно 
происхождение основного имени, которое, конечно, нарицательного значения и, ви-
димо, «кавказского» происхождения с возможным значением «камень, скала» и т. п. 
(ср. груз. кесН—«камень» или ср., быть может, хетте. КаШ—«сторона, район, окру-

жив»)»—Г р. К а п а н ц я н , Историко-лингвистическое значение топонимики древней 
Армении, Ереван, 1940, с. 98—99. Г. Гюбшман приводит Ко11т с вопросительным 
знаком, а толкует его как СгШ, 5Не1, 51ал^е1 [ручка, рукоятка, стебель], что никак 
нельзя считать правдоподобным (см. Н. Н и Ь 5 с И ш а п п, 01е аКаппегИксНеп 
С М з п а т е п , А т з [ е г с 1 а т , 193Э, 3. 384). Л. Меликсег-Бек полагает, что „свое название 
селение это получило от речки Кавтури, которая прорезывает его в направлении с юга 
па север» (там ж е ) . Мы же считаем, что именно река была названа Кавтури (букв. 
Кавтская) из-за наличия топонима Кавт, почему и название села стоит в генетиве— 
Кавтис-хеви (ущелье Кавта) . Ср. топоним Квабта-хеви (ущелье пещер). 
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кого комплекса, то дата—1593 г .—может быть отнесена и к церкви. 
Едв,а ли можно сомневаться, что стены сооружения были украшены и 
другими подобными хачкарами, а где-то над южным или западным 
входом имелась и надпись строительного содержания. Как бы то ни бы-
ло, фигурирующая в надписи хачкара дата в известном смысле д о л ж н а 
.быть интерпретирована и как дата строительства. 

Рис. 2. 

Кто такие Д а в и д и Чуениар, когда они оказались в Кавтисхеви и 
в силу каких обстоятельств,—по фрагментарной надписи установить 
нельзя. Однако нетрудно заметить, что как бы они ни старались при-
держиваться существовавших формул поминальных текстов-надписей 
(ршр1;[ишт, влияния живой разговорной речи избежать 
им не удалось ^^ш^г}^!! ЬЬш^шдЬ, дП1_ьЬ[лиг^Ь ^ ш ^ Ь ) . Написание имени 

I}, как нам представляется , опять-таки вызвано желанием придер-
живаться литературных норм, пусть д а ж е ложных. Конечно, было бы 
проще объяснить его диалектным произношением, но закономерного 
перехода р в ? диалекты и говоры Восточной Армении не знают. Ред-
ким представляется и имя Чуениар; можно высказать предположение, 
что оно возникло в грузинской среде (ср. груз. В ^ Б о д ^ о ) . Если это 
так , то часть кавтисхевцев-армян переселилась сюда не из самой Ар-
мении, а из других армянских поселений Грузии. 
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Как уже говорилось, восточнее большой церкви находится второе 
•культовое сооружение кавтисхевских армян—церковь «Квирацховели», 
над входом которой имеется «хачкар» с армянской надписью. Как и 
многие другие памятники мемориального зодчества XV—XVI вв., этот 
«хачкар» особой декоративностью не отличается: концы изображенно-
го в центре креста разветвляются сплетающимися линиями и образуют 

Рис. 3. 
трехлепестковые орнаменты. Ожидаемого стилизованного древа жизни 
нет; оно заменено двумя розетками, расположенными по обеим сторо-
нам нижней половины вертикального ствола креста, а в верхней части 
площадка отведена под дату. Крест с двух сторон обрамлен надписью. 
которая гласит (рис. 3) : 

Щ- Р-^'1. п-ьт- гпч-[пз] 
ьзи,ь ытпз* 
ЯЬ^!;- 'Ж/-/Э--
П.ЬВ- ьь, /0-й-
Ы] ЬЬ РП.ПЫГ 
т ъ ь - а т , йй -
ьшь азпьрьъ, 
яь- игтзп, 
И5й ШР-ПЗП, 

шзиз-
ПГРП, 
З(ЬЦПЬУ)-. 

Перевод: «В .лето 1044 ( = 1595). Построена сия церковь и водружен сей крсст [ ъ 
память / души нашей—Давида, Таргум-аги, Асатура, Аркая, Мато, Хачатура. Иисус». 
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} 
О перечисленных в надписи ктиторах в известных нам грузинских, 

и армянских источниках нет сведений, поэтому мы лишены возможно-
сти предложить какую-либо идентификацию. Возможно, подлинный. 
инициатор строительства—Давид, который сначала упомянул себя, а 
затем перечислил остальных членов ктиторской группы. Он идентичен 
Давиду предыдущего хачкара 1593 г. Несомненно то, что все они не-
церковнослужители, ибо нет указаний на их духовный сан, а некоторые 
названные имена не являются календарными (Таргум-ага, Аркай) , 
традиционные ж е имена представлены в так называемом простонарод-
ном варианте (Асатур вместо Астуацатур, Мато вместо Маттеос) . Н е 
подлежит сомнению т а к ж е и то, что это жители Кавтисхеви, обладав-
шие материальной возможностью для строительства второй церкви,, 
пусть небольшой, в которой они нуждались в силу своей немалочислен-
ности28. 

Входящие в удельные владения (сахасо) сравнительно крупные 
поселения управлялись назначенным царем моуравом, которому под-
чинялись и местные мамасахлисн. В грамоте царя Ростома от 1656 г.. 
специально оговорено, что без ведома моурава в Гори не может быть 
ни судебного разбирательства , ни военного похода («лашкреба») , ни 
охоты, ни тем более поселения пришельца 2 9 . Видимо, последнему об-
стоятельству придавалось большое значение, ибо в период образова-
ния трех самостоятельных грузинских царств (картлийское, кахетин-
ское и имеретинское) новые административные единицы нуждались в-
организации стабильного военного «садрошо», а частые переходы кре-
стьян от одного землевладельца к другому служили помехой. О п р и -
сутствии моурава в Кавтисхеви мы узнаём из грамоты царя Симеона 
от 1581 г.30, который в том ж е году освобождает кавтисхевцев от по-
датей, за исключением «службы двору» и «сататро саури»3 1 . Наличие 
достаточно большого количества документов разного содержания , от-
носящихся к Кавтисхеви3 2 , служит подтверждением того, что поселе-
нию придавалось важное значение. Это было вызвано прежде всего 
экономической, военно-полнтической и культурной значимостью Кав-
тисхеви. Надо учитывать, что деревня кратчайшим путем была связа-
на с Нижним Картли, в частности с Манглиси3 3 , находилась в средней 
части расстояния между Тбилиси и Гори, была окружена поселениями 

2 8 Собственное имя Таргум-ага не даст оснований судить о социальной принад-
лежности носителя, ибо ага часто выступает как неотделимый компонент антропони-
ма, прилагаемый без учета его социального содержания. 

: 9 См. ^ р о Э о б ' Э з о г т о , 8сЬо(^э<Ьп..., аз- 129. 
3 0 " Ь ф т а & о ' д ^ п Ь г й ' д с п з б п " , ^ с Э т а Ь ц о 3. Щ ' д о т ' д & о й з Э , с п й . , 1 9 5 5 „ 

Л"? 6. 
3 1

 г3а1)о^>з1о Ь-^. пЬф. ^зтл/здщпгд'о фз фгоЗп6оЗ'-1з-1Ьс..соз^Ь", 1,0)5., 1960, .5,3. 116. 
3 2 Перечень см там же, с. 115—116. 
г з Б. 2> з 6) с! з Б о 'З з о о, Ьод. оЬф. Ьоз I, 32. 
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«сахасо» (напр. Хандаки) , защищена крепостью. Неслучайно в период 
нахождения даря Симеона в плену у персов царская семья пребывала 
в Кавтисхеви, и хотя она была ограблена протурецки настроенными 
ренегатами, верность кавтисхевцев Симеону не была поколеблена, как 
об этом свидетельствует неоднократно пересказывающийся в грузин-
ских источниках эпизод беседы царя с крестьянкой из этой деревни34. 

В предшествующем появлению армянской надписи десятилетни 
«царь Симеон повел энергичную войну против Турции. Уже на третьем 
году после возвращения он почти совершенно очистил картлийские го-
рода и крепости от турецких гарнизонов»35, тогда ж е он «вступил в 
Месхети», а затем «задался целью присоединить Западную Грузию»35. 
По меткому выражению Н. А. Бердзенишвнли, «крепости были за-
няты османами, страна же—царем Симеоном»37. Видимо, именно в 
эту «мирную передышку» царь проявил заботу об умножении населе-
ния картлийских деревень, столь пострадавших в годы войн, чему не-
мало способствовал его брат Дауд-хан, перешедший впоследствии к 
туркам3 8 . 

Надежность армян в борьбе с турками не могла вызывать сомне-
ний, ибо «пришельцами»-то они стали из-за разорения их собственной 
страны теми ж е турками. Умножение населения Картли переселением 
армян одновременно делало возможным противостояние тем местным 
элементам, которые служили опорой Дауд-хану в его борьбе за власть 
в Картли. Одновременно следует иметь в виду и экономическую сторо-
ну-вопроса. «Истребление масс во время нашествия Темур-Леига,—пи-
сал И. А. Джавахишвили,—затем внутренняя борьба, межбратствен-
ное кровопролитие и падучая болезнь, как было отмечено, значитель-
но сократили население Грузии. В таких условиях Грузия больше не 
могла по-прежнему интенсивно обрабатывать свою землю, и многие 
опустошенные места опять-таки остались безлюдными. Поэтому в до-
кументах этого периода, наряду с именами города, деревни, пудзе, до-
ма и виноградника появляются и часто встречаются термины накалаке-
ви, насоплари, напудзари, насахлари, навенахари, партахи (т. е. место 

34 0 „ II, 369, 378, 515, 534,: 6 : IV, 409, 416—4-17. В Кавтисхеви находился 
«дворец с церковью и удобствами», подаренный католикосом Давидом Махарабелу Ма-
галадзе в 1470 г. (см. Ь. <1„ III, 213). 

3 5 Б . & д 6 з с 1 э Б о ' З з о ( т о , указ . соч., т. II, с. 108. 
3 6 Там же. 

Б. 6 д (п а д Б о "3 з о (та п, указ. соч., т. VI, с. 200. Турецкий историк Мустафа 
Селяпики, очевидец и участник этих событий, рассказывает об укреплении четырех 
крепостей—Тбилисской, Горийской, Дманисской, Дорийской (турецк. текст и груз, пе-

ревод С М . 5 . о з а о т а Л о З д , З ' д Ь ф о щ а Ь д ^ т с й Б о ^ о 1 й ^ с А с о з д с ; п Ь ' 5 д Ь а 6 д 5 , отЬд ' Э б з т З д & о 

„й- 91 '(оспб. Ьдбоо;, ель-, 1960, 53. 2 6 9 - 2 7 0 ) . 
3 8 О Дауд-хане и его прибытии в Стамбул см. у М. Селяники (указ. соч., с. 

.267—268). 



Ич армянской эпиграфики Грузии 
272 

бывшего города, села, пудзе, поселения, виноградника; развалины,— 
П. М.) и другие подобные»39. Следовательно, привлечение новых посе-
ленцев, их закрепление в деревнях царского домена отражало полити-
ку грузинских царей и их стремление к налаживанию экономической 
жизни страны. В частности, в Кавтисхеви поселялись выходцы как из 
разных областей Грузии40, так и из северной Армении, доказательством 
чего является строительство армянских церквей, о надписях которых 
идет речь. В поисках новых поселенцев обращение к армянам южных, 
областей Грузии и собственно Армении представлялось надежным 
шагом, ибо армяне хранили вековые традиции обработки земли, были 
искусны в ремеслах и, лишенные государственности на родине, сами 
нуждались в поддержке грузинских правителей. Тут уместно вспомнить 
слова армянского историка XV в. Фомы Мецопеци о том, что при пораже-
ниях грузин «мы оставались замолкнувшими перед неверными, ибо, по-
стоянно надеясь на грузин, гордились [ими] мы средь неверных»41. 

По имеющимся документам и свидетельствам иных источников 
можно проследить, хотя бы в общих чертах, дальнейшую историю Кав-
тисхеви, но это не входит в нашу задачу. Укажем лишь, что 21 сентя-
бря 1653 г. в этой деревне побывал Арсений Суханов и сделал следую-
щую запись: «В 21 день ездил в монастырь, зовомый Кафтискеви,. 
смотреть мощей. Монастырь тот чудное строение церковное, камение 
редкое снаружи, стоит между двух гор высоких; строение было гораз-
до велико, все развалилось, только церковь чюдная перечистыя Богоро-
дицы...»42 Из «Дастурламали» царя Вахтанга VI известно, что с. Кав-
тисхеви оставалось собственностью царского двора («сахасо») до пер-
вых десятилетий XVIII в. включительно4 3 , хотя там имел крепостных и 
картлийекий католикосат4 4 . И в этот период деревня была многолюд-
ной, ибо в ней одновременно назначалось несколько должностных 

о д . % о з о Б о 'З з п (та о , ^ о А о т з - з А п О о Ь ф . , ф . I V , 5 3 . 1 8 1 — 1 8 2 . 
4 0 „ЭоЬс>1т>зйо...53. 116. 
41 а Ъь пшш^ 1?Ьр ^шЬилцшц^ $п1и фршд^иЪ пЛЬ^п^ и/шрд^шр Д ^ шЬор[/Ьшдг. 

ш^шш Ь ш I ш/гш?Д шЬпр^ЬшдЬ шф[1рЬршЬ ЬцшрУ) (сЛиЭо Эз̂ '̂ЗОС?0] &3- 29)-
4 2 С м . о о Ь з у о б (з о с) 3 . зоЬо(^> ^ о ^ & о Ь а ( р о о Л Ь з Б Ь д Ь й Б г а з о Ь у Б п б з б о Ь о ^ о б э с о з з с ^ о 

51к,&Эй, отЬ. 1965; ад. 64. 
43 Ь. с), II, 260, 305 (в «сахасо» было всего 25 «к-омли»—семей). 

44 Ь. с)., ЛИ, 783. В документах нередко поименно названы люди из Кавтисхе-
ви (напр., в дарственной грамоте Вахтанга VI от 1710 г., см. •]. Б. с1., II, 329), но по 
именам и фамилиям нельзя определять их национальную принадлежность, ибо это мо-
жет привести к неверным заключениям. Так, Татаришвили Гаспара Ь. с1', III, 783) 
по фамилии должен быть огрузинившимся татарином, а по имени он армянин. Ар-
мянская н грузинская ономастика XV—XVIII вв. крайне плохо исследована, поэтому-
вопрос этнической принадлежности должен ставиться с большой осторожностью. 
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л и ц — м о у р а в , мамасахлиси, хасадар , мествле, каждому из которых по-
л а г а л а с ь соответствующая подать от крестьян4 5 . 

К сожалению, армянские надписи Кавтисхеви, как и канднйская, 
не содержат какой-либо информации об обстоятельствах поселения 
там армян и о том, к а к а я форма землепользования позволила им нако-
пить средства для строительства культового сооружения. Однако нетру-
дно догадаться, что, будучи «пришельцами», они не могли иметь наслед-
ственных владений («мквидри») , а покупка земли («наскиди») едва ли 
была им доступна, ибо это требовало немалых средств. Как было сказано 
выше, в 1581 г. царь Симеон освободил кавтисхевцев от податей, а это 
значит, что земли у здешних армян не были «наскиди», ибо таковые не 
облагались. Скорее всего царь предоставил им землю на временное 
пользование («чера», «рчома») , но на какой срок и на каких договор-
ных началах, не поддается определению4 6 . В условиях, когда велась 
ожесточенная борьба то с персами, то с турками, а временами и с пред-
ставителями самого царского рода, расстройство хозяйства было не-
минуемо, и временное землепользование больше всего соответствовало 
интересам землевладельцев, конкретно—самого царя. 

Текст второй армянской надписи т а к ж е не позволяет высказать 
предположения относительно того места, откуда вышли вырезавшие ее 
армяне4 7 . Имеющиеся в надписи орфографические и грамматические 
отклонения от норм книжного армянского языка характерны для мно-
гим регионов, поэтому исходить из них и предложить локализацию не-
возможно. Следует лишь констатировать, что такие отклонения или 
своеобразия имеются, а именно: в армянской эпиграфической традиции 
слово р^ш^шЬ (рпти^шЬ), как правило, сокращается в виде 
Р'.), тут ж е налицо (т. е. р±[ш] шЬ] или ^[шЬ.т.р^Л]). 
Вместо литературного [{шЬ^ЬЬдил. в надписи имеем ^ш^ЬЬдил, т. е. 

Более примечательно другое—при глаголе ^^^Ы д̂ш^> ^шЬцЬЬдил. 
объект должен быть без показателя винительного падежа, тут же на-
лицо ({Ь^ЬчЬд^и, что, на наш взгляд, вызвано желанием соста-
вителя текста придерживаться «литературных норм» книжного языка, 
хотя они ему, по-видимому, неясны. То ли из-за невнимательности рез-

45 0. 3. П, 305. На основании «Дастурламали» Ив. Сургуладзе насчитал свыше 
30 разновидностей податей, взимаемых у крестьян Кавтисхеви (см. о д . Ь д ^ а д е г ^ ^ с ? ' 

Бо^ззздйо Ьо^йсоздс^пЬ ЬоЬд^Э^осдгаЬо сро ЬоЭаАол^аЬ от2>.. 1969, 53. 231 — 
232). 

46 Об особенностях временного землепользования в Грузии в XVII—XVIII вв. см. 
С?. З а а ^ Э С Т ^ ^ О » йС^дЬтайг.Ь ^сроЬса&бэгзо й&Зсп^о сддгагойсГ'а^ Оо^э&создсупЦб .(XVII — 
XVIII 1)1).), озЬ., 1979, 53. 5 1 - 6 3 . 

47 В одном гуджаре 1447 г. в числе освобожденных от податей и принадлежащие 
католикосату ' владений названа и вотчина («мамули») некоего Гагелисшвили в Кав-
тисхеви, однако значит ли это, что в деревне жили и выходцы из Гага? К тому же 
гагцами могли быть и грузины-переселенцы (см. <3- Ь. <)., III, 191, ср. с. 264). 



Ич армянской эпиграфики Грузии 272 

чика, то ли из-за отсутствия достаточного места (или своеобразия тек-
ста) в надписи нет предшествующего слову <пс{.[пд] ожидаемого пояс-
нения—1[шиЬ, [, фр^пи^Л, р у/г^шшш^. ВмеСТО <пцпд [ч1пд реЗОННО быЛО 
ожидать <лфпд ЛЬрпд. Видимо, мы тут имеем дело не с ошибкой резчи-
ка, а с множественным осмыслением />Л"а прибавлением показателя чи-
с л а — п д . 

Из сел картлийского правобережья Куры, кроме Кавтисхеви, к а к 
•было отмечено выше, армяне жили т а к ж е в Дзегви, Ахалкалаки, .Эза-
ти и др. По переписи 1915 г. в Дзегви было 2037 душ, «состоящих из 
грузин и армян, занимающихся хлебопашеством и садоводством», 
Ахалкалаки же—«большое селение со смешанным грузинским и ар-
мянским населением, численность которого в одних Ахадкалаках , не 
считая предместий, достигает 7484 душ»48. В обоих этих селах, разу-
меется, существовали и функционировали культовые сооружения, но 
памятников армянской эпиграфики, насколько нам известно, не сохра-
нилось. Из одного армянского колофона 1752 г. и надписи йа окладе 
рукописи49 известны имена и отчасти деятельность некоторых ахалка-
лакцев, позаботившихся об обновлении и сохранности армянской руко-
писи50. В Эзати (старое название—Чивант убани) т а к ж е нет надписей, 
если таковой не считать двуязычную эпитафию Нинуцы, похороненной 
у восточной стены грузинской церкви51 . Однако учет сообщений гру-
зинских документов XV—XIX вв. в сопоставлении с многочисленными 
эпитафиями из Кавтисхеви, Дзегви, Ахалкалаки, Эзати и других со-
предельных поселений позволяет проследить, пусть в общих чертах, 
этнокультурную историю армян этой части картлийского правобережья 
Куры. История местного грузинского населения и переселенцев-армян 
т а к сильно переплелась, что нет д а ж е надобности разыскивать спе-
циальный источник об армянах. Существующие грузинские источники 
(в том числе эпиграфические) вполне достаточны для исследования, 
истории края и его населения. 

Л. М е л и к с е т -Б е к о в, П о е з д к а по Горийскому уезду, с. 4—5. 

См. Ипиршц^шЬ, ^ш^шишшЬ^ ь[ршдЬрЬЬ шр^шЬшцрп^дт-ЬЬЬрр, ЬркшЬ, 
1977, ^ 253 — 2561 

50 В надписи говорится: «Сие св. Евангелие—в память об а х а л к а л а к ц е причетни-
ке Бежане , родителях [его] Т а м а з е и Марех , д я д е Торги и братьях Паремузе , М у р а -
де, Овсепе, сестрах Д а р е д ж а н , Тинатин, Ани и сыновьях Торги, Саркисе, Габриэле и 
/"дочери/ Мариам. Кто прочтет—помяните нас. В лето 1752. Мисхалов 160. П р и н а д -
лежит Д з а м у е в ы м . Касум» (там же, с. 254) . 

5 1 Н а д г р о б и е наполовину ушло в землю. В обозримой части по бокам камня чи-
тается: яЦъ^и I; цЬрЬ^шЬ шцЬг-т.^^ Ъ^Ьт^дш]^, пр 1; г[П1-и>трр $ ш ̂ шЬ п и [и Яр^Ьдшь, 
2< ил1шд шЬшЬи [ЯпгуЬЬ^пршцдр^Ц Ц, г[Ш^шЬ^Ь.... 1[ш[и&шЬЬдш1. 1875 27~Ь 

оцпитпи/гЬл— „ Босд^озЬ;) 'ЭоБэ Эдэа&э^з 306) ^дотсцгаЭт&о^о БоБ-дуо огаБзй ^о^оБсозоЬ аБд^то, 

^ т а з ^ 6 ЗоспзаЪгазсЬ Э д ^ с г о - " -

15 ^ш&цЬи, № 4 
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4 Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Յ Ե Ր Ե Ն վ Ի Մ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Ց Ո Ի Ն Ի Ց 

Րանսաիք. <յիտ. թնկնաՏու Պ. Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

(Ա մ փ ո փ ո ւ մ յ 
В. 

Վի ր ահ ա յ ո ց պատմությունը տակավին ուսումնասիրված չէ, որովհետև այղ 

աշխ ա տ անքին նախ ո րդելու է պատմիչների վկայությունների, ձեռագրական 

հիշատ ակարան֊հիշատ ակագրութ յունների, վավերագրերի ու մ ան ա վան գ վիմա-

կան արձանագրությունների ի մի ամփոփումն ու քննութ յուն֊ լուսաբանու֊ 

թյունր։ Ընդ որում ա յ դ ամենը վերաբերում է և վրացական աղբյուրներին, 

քանի որ վիրահայկական խառր բնակություն ունեցող բնակավայրերի անց֊ 

յալն ան կա րե լի է տարանջատել երկրի կամ տվյալ գավառի քաղաքական, 

սոցիալական, մշակութային <ու էթնիկական պատմությունից։ 

Ներքին Քարթլիի {((Շիգա Քարթլի)), «Վերին աշխարհ Վրացյօ) արևելյան 

հատվածում, Կուրից հյուսիս և հարավ գտնվող Քան գա և Կավթիսխևի բնա֊ 

կավայրերի հ ա յերեն արձանա գրութ յունների վերծանության շնորհիվ պարզ-

վում է, որ հայերն այնտեղ հաստատվել են XV—XVI գգ. և բավական նշա-

նակալի թիվ են կազմել ձեռնամուխ լինելով պաշտամունքային կառույցի 

հ իմն ագրմ ան։ Ղրսեկ թշնամու ասպատակությունների ու բաժնետիրական 

կազմավորումների հաճախակի ընդհարումների պատճառով Քարթլիի շատ 

բնակավայրեր ամայացել էին և կամ սակավաբնակ դարձել, ուստի վրաց 

արքունիքն ու էրիսթավները վերաբնակեցումով փ որձում էին ընդդիմանալ 

երկրի քաղաքական ու տնտեսական անկմանը։ Լարկադրյալ թողնելով իրենց 

բնօրրանը, հայերը ալիք առ ալիք հաստատվում էին Քարթլիում, ուր նրանք 

հնարավորություն էին и տ ան ում զբաղվելու թե ա վան դա կան հողամշակու-

թյամբ և թե' առևտրով ու արհեստագործությամբ։ Դավանական և մշակութա-

յին առումով վերաբնակածների համայնքները որևէ խտրականության չէին 

հանդիպում, այդ իսկ պատճառով էլ նրանց միջավայրում գոյանում էին 

գրչության նոր օշա խն եր, կանգնեցվում խաչքարեր և կա ռույցներն օժտվում 

հ ա յա գի ր ա րձան ա գրո ւթյո ւնն ե րո վ։ 

Սույն հոդվածում վե րծան վո ւմ և քնն ո ւթ յան են առնվում Ք անգայի և Կավ֊ 

թիսխևիի երկու շինարարական և մեկ հ իշա տ ա կա գր ա յին ա րձան ա գրություն. 

7 . « Ի թ վ ի ն Հ ա յ ո ց Ջ Ի : Ե ս ՝ ս ւ է ր Ա ս տ ո ւ ա ծ ա տ ո ւ ր ս և ո ր դ ի ս ի մ Խ ա չ ա տ ո ւ ր ս , 

և Գ ա ւ ի թ և հ ո ղ է ո ր ա ո ս ո ւ ր բ ա ս տ ո ւ ա ծ ս ե ղ բ ա ր ք ն ի մ , ՈՐԱ է Ս ւ ս ր ղ ի ս ն , Ս ա ր -

կ ա ւ ա ք ն և Ա մ ի . . . է լ ս շ ի ն ե ղ ս ւ ք ս ո ւ ր բ Ա ս տ ո ւ ա ծ ա ծ ի ն ս վ ա ս ն հ ո ղ ո ց մ ե ր ո ղ 

և ծ ն ո ղ ա ղ ն : Ա մ է ն » (Քանդա)։ 

2, « Թ վ ի ն П ՝ Ь Р : 1 ] ո ւ ր բ խ ա շ ս բ ա ր է խ ա ւ ս է Գ ա լ ղ ի ն ծ ն ո ղ ա ղ ն , Չ ո ւ ե ն ի ա ր ի ն 

հ ա ւ ր ն Ս . . . » : 

3 . « Շ ի ն ե ղ ւ ս լ ղ ե կ ե ղ ե ղ ի ս Լ կ ւ ս կ ն ե ց ա ւ ղ խ ա չ ս հ ո ղ ո ղ ի մ ո ց ՝ Գ ա ւ թ ի ն , Թ ս ւ ր -

ղ ո ւ մ ա ղ ի ն , Ա ս ա տ ո լ ր ի ն , Ա ր ք ՛ ա յ ի ն , Մ ա թ ո յ ի ն , Խ ա չ ա տ ո ւ ր ի ն : Յ ի ս ո ւ ս » (Կավ֊ 

թիսխևիի 

Արվեստագիտական առումով Կաթվիսխևիի հայոց ավերակ եկեղեցին ու 

նրա խաչքարը որոշակի հետաքրքրություն են ն ե ր կա յա ցն ո ւմ ։ Մ ա սն ա վո ր ա ֊ 

պես եկեղեցին նշանակալիորեն առանձնանում է վիրահայոց այլ բնակա-

վայրերում պահպանված պաշտամունքային ուրիշ կառույցներից։ 




