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ПОСЕЩЕНИЕ АРМЕНИИ ЧЛЕНОМ ПРАЖСКОГО ПОСОЛЬСТВА 
В 1603 ГОДУ 

Начало XVII века. Не так часто появ-
лялись тогда в Европе известия о дале-
кой Армении. Поэтому и представляется 
интересным одно из них, содержащееся в 
книге, которая вышла в Лейпциге в 1608 
году, а затеи в расширенном виде была 
дважды переиздана в Мебсене в 1609 и 
1610 годах. В исторической литературе по 
первым словам заглавия мейсенских пе-
реизданий она обычно обозначается со-
кращенно «Нет Рег51сиш» («Путь в Пер-
сию»), хотя полное ее название как в 
лейпцигском, так и в мейсенских изда-
ниях пространно1. Автором книги был толь-
ко что вернувшийся тогда из многолет-
него путешествия в Персию Георг Тектан-
дер фон дер Ябель, член посольства в 
Персию, направленного туда к шаху Аб-
басу из Праги в 1602 г. римским импера-
тором, венгерским и чешским королем 
Рудольфом II. 

Несколько слов о Георге Тектандере. 
Он родился в Северной Чехии, в м. Я5-
зонне, в ,1581 г. в семье лютеранского па-
стора, окончил гимназию в г. Жатец, а 
затем учился в Лейпцигском университе-
те. В литературе есть указания на его не-
мецкое происхождение, но в то же время 
в одном посвященном ему латинском стч-

1 Первоначальное заглавие кннгн: „Киг-
ге ипй и'аЬгЬаШйе Ве5сНге1Ьип§; <1ег Ке1^ 
\-оп Рга^ айв дигсН ЗсМезюп, Ро1еп, Моз-
каи, ТаПагеуеп Ыз ап Йен кбп^НсЬеп 
НоГ 1П Рег51еп, 50 \>оп Оеог§1е ТесСапйго 
УОП йег ЛаЬе! ш!1 Уег1еИ1ипв дОЦМсЬеп 
НШе Аппо 1605 йигсЬ СНиск ипд и'п^Юск 
\егг1сЫе1 \Уогйеп 151", то есть .Краткое 
и правдивое описан]1е путешествия из Пра-
ги через Смезию, Польшу, .Москву. Тата-
рию до королевского двора в Персии, ко-
торое Георг Тектандер фон дер Ябель с по-
мощью божией в году 1605 плохо ли, хо-
рошо ли осуществил». Название первого 
мейсенского переиздания (1609) начина-
лось так: Пег Регз1сит. К и т е йоЬ аизг-
'ОНгНсНе ип(3 шагНа(Ш^е ВезсЬге1Ъип^ 
<1ег Рег51ап15с1|еп Ке1зг... (Нег РегЛсит. 
Краткое, но обстоятельное и правдивое 
описание путешествия в Персию...): весь 
текст заглавия еще более пространен, 
чем в издании ,1608 г., состоит из 17 
строк. 

хотворении он назван «Чехом из Яблон-
ного». К сожалению, это едва лп не ясг, 
что известно о нем кроме того, что он со-
общает о себе сам в своей книге о путе-
шествии в Персию. 

Теперь о посольстве. Его возглавлял 
влиятельный вельможа, семнградский ро-
довитый дворянин, доктор прав Стефан-
Какаш из Залонк вмени; членами посоль-
ства, не считая слуг, были еще два челоие-
ка—Георг1 Агеласт м Георг Тектандер, на 
которого, по-видимому, были возложены< 
обязанности секретаря. В задачу посоль-
ства входило заручиться союзничеством! 
Персии в борьбе Габсбургов против ту-
рок, которые на рубеже XVI—XVII ЕВ. 
вторгались в Словакию. Кроме того, по 
пути в Персию Пражскому посольству 
было поручено задержаться в Москье, 
встретиться с Борисом Годуновым и вру-
чить ему грамоту от Рудольфа II с прось-
бой о поддержке и помощи. 

Посольство покинуло Прагу 27 авгу-
ста 1602 г. и, проследовав через Вильно, 
Минск, Оршу, Смоленск, Дорогобуж, Бо-
ровск, .Можайск и Вяземы, 9 ноября при-
было в Москву, где находилось около ме-
сяца. Затем через Владимир, Муром и-
Нижний Новгород направилось дальше в 
Казань. Проведя там зиму, 11 мая 1603 г. 
оно отплыло по Волге в Астрахань, куда-
прибыло 27 мая. Описывая этот долгий-
путь, Тектандер сообщает множество лю-
бопытных сведений о русских городах, о 
царском приеме в .Москве, о русских нра-
вах и обычаях, о разного рода приключе-
ниях в дороге. 22 июля Пражское посоль-
ство на персидском торговом корабле от-
правилось через Каспийское море и Пер-
сию. Лишь 8 августа оказалось оно в Лен-
корани, откуда уже сухопутным путем т 
лошадях направилось в Ланцен2, где глава-
посольства Стефан Какаш заболел и 25 
октября скончался. Там же умерло еше 
три человека из посольской свиты, а чет-
веро были оставлены больными. 1 ноября 
Георг Тектандер н его товарищ Георг-
Агеласт с немногими сопровождающим» 
прибыли в Казбин, где Агеласт, как рань-

2 Здесь и далее географические назва-
ния даны так, как у Тектандера. 



ше Какаш, умер от желудочного заболе-
вания. 

Тектандер остался один. Тем не менее 
он, будучи тоже болен, продолжил свой 
путь в Таврнз, который был отбит у ту-
рок прибывшими туда из Исфахана вой-
сками шаха Аббаса, надеясь там встре-
титься с шахом. Эта встреча в Таврнзе 
состоялась в ноябре 1603 г. и Тектандер 
передал шаху императорские грамоты, л 
также грамоту «от Великого князя мос-
ковского». Далее единственный оставший-
ся в живых член Пражского посольства, пе-
редвигаясь вместе с шахом,, пятьюстами 
его женами и ]20-тысячным войском, по-
бывал в Мидии и посетил Армению, кото-
рую не раз упоминает в описании этой ча-
сти путешествия. 

Оказавшись около Ериванн, главной 
крепости Армении, «довольно сильно ук-
репленной и удобно расположенной в пло-
дородной местности», Тектандер узнал, что 
<в трех милях от нее находятся три церкви, 
коим несколько сот лет», и попросил раз-
решения осмотреть ихЗ. «Прибыв туда,— 
пишет он,—я был принят армянами с 
царскими почестями, и прежде всего онч 
повели меня в церковь, где показали вы-
сохшую человеческую руку, обделанную в 
золото, 1Г объяснили мне через моего пе-
реводчика, что это—правая рука Григо-
рия Назнанзина < . . . > Сама церковь от-
лично выстроена из белого тесаного кам-
ня, с прекрасным сводом, имеющим круг-
лое отверстие наверху, но образов внутри 
ее совсем не имеется, и когда я спросил о 
причине сего, то мне ответили, что тур-
ки не позволяют }гм теперь иметь образа 
и колокола, коп прежде у них были. По-
сле подробного осмотра церкви меня по-
вели в дом старшего патриарха и отлич-
но угостили едой и питьем, причем ласко-
во просили меня, как христианина, по воз-
вращении моем ходатайствовать у его вы-
сочества шаха о предоставлении им сво-
бодно исповедовать их исконную религию 
со всеми их прежними правами и возвра-
тить им то. что было отнято у них тур-
ками. По окончании трапезы я вернулся 
верхом снова в лагерь, в сопровождении 
провожатых шаха и армян. Прибыв в 
Ерпваиь, к шатру шаха, я должен был 

з Имеются з виду храмы Эчмнадзинз. 

сойти с коня и доложить его высочеству 
о всем происходившем у армян. Мы про-
были здесь еще четыре недели, пока кре-
пость не была взята персами, и я был от-
пущен домой». Ка.к пишет Тектандер, «в 
помянутой крепости находилось 40.000 ту-
рок». И еще одно его сообщение: «Что ка-
сается сей страны, Армении, то она весьма 
гориста; особенно со стороны Каспийско-
го моря она вся состоит из высоких го-
лых, каменных гор. Впрочем, она изоби-
лует хлопчатой бумагой, шелком ]г разно-
го рода плодами. Климат в ней немнош 
свежее, нежели в Персии, и в ней встре-
чаются чрезвычайно высокие горы, на ко-
торых снег лежит круглый год. Она гра-
ничит с Парфней, которая, как уже было 
сказано выше, принадлежала тоже Пер-
сии, но несколько лет тому назад была 
предательски захвачена турками». 

Из Ериванн, получив грамоты шаха х 
Рудольфу II, Тектанде-р в конце 1603 г. 
направился з Московию. В пути ему и 
его спутникам грозила большая опас-
ность—нападение бежавших из ереванской 
крепости 500 турок, которые гнались за 
ними. «Если бы Бог не предотвратил это-
го,—л!гшет Тектандер,—и армяне нас Не 
предупредили, то, наверное, мы бы попа-
лись к ним в руки». Преодолев горы, он 
прибыл в русский город Коне уже в ян-
варе 1604 г. Затем через 6 недель ему сно-
ва пришлось плыть по Каспийскому морю. 
С большим трудом через город Таркн в 
конце марта 1604 г. Тектандер снова по-
пал з Астрахань. Поднимаясь далее пэ 
Волге к Казани, ос-! встретил Персидское 
посольство, зозвращгвшееся из Москвы. 
«Мы узнали от него,—пишет Тектандер,— 
что великий князь послал их государю, пер-
сидскому шаху, несколько тысяч людей.. 
По словам посольства, великий князь убе-
дил шаха персидского качать войну с тур-
ками». 

В июле 1604 г., когда Георг Тектандер 
уже был в Москве, туда прибыло много-
численное посольство Рудольфа II, возглав-
ляемое Генрихом фон Логау, с дарами и 
тремя грамотами к великому князю. С этим 
посольством римского императора в Россию 
Тектандер был вторично принят Борисом 
Годуновым. Одаренные русскими соболями 
члены посольства, фон Логау и вместе с 
ними Тектандер 24 августа отправились в 
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обратный путь а Прагу через Нарву и за-
тем на кооаблг по Балтийскому морю. 

Так закончилось путешествие в Персию 
и посольская МИССИЯ Тектандера. 8 января 
1605 г. он был принят Рудольфом II. И хо-
тя доклад члена Пражского посольства а 
Персию был встречен императором благоже-
лательно, особой благодарности и призна-
тельности с его стороны Тектандеру, по-зн-
днмому, выражено не было, так как вскоре 
тот покинул Чехию и выехал с семьей в г. 
Будншин, где занимал должность сборщика 
таможенных пошлин. Там з 1614 году, в 
возрасте 33 лет, он погпб при невыясненных 
обстоятельствах, будто бы от неосторожно-
го выстрела из собственного ружья. 

Как уже было сказано, за несколько 
лет до этого в Лейпциге и Менсене по-
явились три издания книги Тектандера*о 
путешествии в Персию, содержащие, наря-
ду с другими сведениями, и известия о 5 Лр-
менни. Впоследствии долгое время его со-
чинение находилось в забвении. Интерес к 
нему возродился лишь в XIX веке. Одна из 

* В ее оснозу полностью или частично 
положен официальный письменный отче,! 
Тектандера о путешествии, составленный им 
по возвращении з Прагу в 1605 г. 

редакций книги з 1819 г. была издана з 
Вене, а позже, в 1889 г..—з Либерце (Че-
хия). В 1877 г. ее французский перевоз 
появился в Париже, а в 1882—венгерский— 
з Будапеште. Еще одно переиздание книги 
Тектандера (лейпцнгского варианта) бы:1!) 
осуществлено в Праге з 1908 г. русским 
ученым В. А. Францевым. В России чита-
тели получили возможность ознакомиться 
с ее содержанием в 1896 г., когда ее пе-
ревод появился в периодическом издании 
«Чтения в имп. Обществе истории и древ-
ностей России при Московском универси-
тете». Перевод сочинения Тектандера для 
«Чтений...» с немецкого оригинала 1609 г. 
был осуществлен тогда Алексеем Станке-
вичем. Из него и почерпнуты приводимые 
выше отрывки, в которых Георг Тектан-
дер говорит об Армении. 

В начале XVII века книга Тектандера 
была известна не только в Чехии и Сак-
сонии, но, как можно думать, и во веек 
Центральной Европе. Есть основания по-
лагать, что она в то время пользоиалао> 
успехом у читателей, о чем свидетельствуют 
не одно, а целых три ее издания. 

Доктор ист. наук Л. С. КНШКПН (Москва) 


