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Армянская историография, давшая науке много славных имен и интересных тру-
дов, развивалась неравномерно. В ее развитии были периоды, богатые событиями и 
отразившими их ценными историческими сочинениями, и периоды, плохо или вовсе не 
освещенные историками-современниками. 

В такие периоды обычно на смену летописцам, систематически излагавшим собы-
тия, приходили безвестные авторы и анонимные повествования. Вследствие этого ис-
точники малых форм (малые хроники, памятные записи рукописей) обретают для изу-
чения определенных периодов истории большое значение. В армянской историографии 
это относится, главным образом, к XIV—XVI и XVIII столетиям. 

Сознавая значение указанных источников для исторической науки, арменоведы 
издавна включили в сферу своих интересов эти жанры исторических сочинений: ис-
кали, собирали, публиковали и исследовали как памятные записи, так и малые хро-
ники1. Ввиду того, что географические и хронологические рамки сочинений рассмат-
риваемого жанра чрезвычайно широки, и авторы их почти никогда не ограничива-
ются фиксацией событий из жизни только своего народа, а попутно освещают исто-
рию и соседних народов, значение их возрастает и выходит за рамки армянской ис-
ториографии. Этим и следует объяснять интерес, который в наше время проявляют 
к ним историки, соседних с нами народов. 

В связи с этим Матенадаран им. Маштоца предпринял публикацию тома избран-
ных малых хроник ка русском языке. Туда войдут, в основном, образцы сочинений 
указанного жанра, представляющие интерес для истории соседних с армянами на-
родов. Это, прежде всего, малые хроники, опубликованные и исследованные В. А. 
Лкопяном в двухтомном сборнике2. Но будут представлены и сочинения, по каким-то -
причинам не вошедшие з сборник В. А. Акопяна. Одно из последних—весьма содержа-
тельную «Хронику» Амираса Ерзынкаци—мы представляем вниманию историков3. 
Предлагаемая хроника дошла до нас в рукописном сборнике, составленном известным 
переписчиком н книжником Армении XVII в. Амирасом Ерзынкаци. До последнего 
времени считалось, что сохранились и дошли до нас лишь две переписанные им р у к о -
писи (рукопись, хранящаяся в Вене, переписанная в Трапезунде в 1638—1657 гг., и 
рукопись, написанная там же в 1655 г. и ныне находящаяся в Венеции)*, сейчас к 
ним следует прибавить рукописный сборник, приобретенный в 1963 г. у потомков ар-
меноведа Григория Халатянца и хранящийся в Матенадаране им. Маштоца под. 
№ 102005. Сборник содержит материалы самого различного характера: наряду с 
предсказаниями, лечебниками, астрологическими, халендароведческими и вероучптсль-
ными сочинениями сюда вошли отрывки из образцов житийной и художественной ли-
тературы, а также трудов армянских историков. Есть здесь и хроники: одна, очень 
краткая, посвящена землетрясениям в г. Ерзынка.б другая, ныне предлагаемая вин--

' Об этом подробно пишет в своем предисловии В. А. Акопян (см. 1Гш1ц ёшйш-
1 ш^ш^рп^пЛЬЬр XIII—XVIII -С. 1, ЬркшЬ, 1951, 12—13), 

2 УшЬр ^шсГшЬш^иартР/пАЬЬр. <. 1—11, Ьр1ииЬ, 1651—1956! 
3 Хроника Амираса Ерзынкаци войдет в готовящийся сборник Малых хроник со-

значительными сокращениями и .без комментариев. 
* I р. О. & ш п ! ш Ь. 1шх.д шЫЪшЬпЛЫр/, ршпшршЬ. 1, ЪрЬшЬ, 1942, 122, 
Б втдш^ ДЬлшуршд 1Гш^итд/, шЬ^. Vи:тЫ,ш^и,ршЬ1,. <. Р, ЬрЬшЬ, 1970, 1.1 1067, 
Ъ I кшЬ р 1 шЬ. Ър11ршгшрёЬр1,Ь Ь Мр^ш* Ь пр ^ш^шЪшI^шVя^^^аЛ я 1рш-

рЬр ^шишрш^ш^шЪ 9/,и,п,р{п&Ырр», 1983, М 10, 65— 67г 
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манию исследователей, охватывает исторические события, начиная с Никейского цер-
ковного собора н до 60-х гг. XVII в. Хроника Амираса Ерзынкаци занимает 385а— 
390а страницы рукописи7. В свое время она была использована Аракелом Давриже-
ци в качестве одного из источников его компилятивной хроники, вошедшей в «Книгу 
историй» (56 гл.)8 Являясь типичным образцом жанра малых хроник, сочинение Ами-
раса Ерзынкаци не может не заинтересовать специалистов. 

Следует отметать, что автор сообщает ценные, лорои исключительно интересные 
сведения относительно истории армянского и соседних с ним народов, которых нет в 
других источниках. 

Хроника в основной своей части систематически и последовательно излагает ис-
торические события. И лишь в конце форма изложения меняется, факты излагаются 
отрывочно и неполно, что позволяет предполагать, что автор по каким-то причинам 
не мог довести дело до конца. 

Ввиду того, что хроника Амираса Ерзынкаци никогда не была опубликована, а 
готовящийся сборник Малых хроник на русском языке не предполагает подробного 
комментария, мы сочли целесообразным дать возможность исследователям ознако-
миться с оригиналом, а также, следуя уже сложившейся традиции, снабдить подроб-
ным комментарием русский перевод. 

Ниже приводится Хроника Амираса Ерзынкаци в оригинале и в переводе на 
русский язык, а также комментарий на русском языке. 

Л . А. ХАНЛАРЯН 
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1 В тексте в правом углу страницы вплотную к заголовку помещена криптограм-
ма, шифрующая имя автора «Амирас». 

3 Подробно об ЭТОМ СМ.: Л К Ш Ь ^ Ш Р ^ Ш Ь . И П Ш # Ь [ "}ИИ1Р/1<1ЬДЫ Ш . У Г / Т Р Ы Р Р Д <М— 
1/р. — ьЩшть'ш-ршЬшн^р^ЬшЬ ^шЬ^Ьил, 1884, № 2, ^ 82—86' 
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'•шЫ/т/. 1/Ш/1 г}ШпЬ ш 1 Д и/рцд цшииЬтР/гАЬ 1Гш$и Ьи-.иц [иЪЗр ршуни!]» 
ЛпшЬ /ш/г/Л ^шртшЬпд шЬ 1шЬЪ •Рр^итпи^. ш ц шп Лц ц.Ьп.-

Ш[ 1/ ш'шрЬр 4рил!шЬЬ Щ^чЪ 1шГЧшЬшш, цшЬ^Ь. ЬI цшпш^^Ш ]Ъ 
шшлтшЛ- фДш^ 1//1 Ь Ц - Р Ч ьрь Ш)д шршид{ п^пр^шД шитШш&Ь Ь». шЪ-
дтид% 41111! ррпщ /ипп^тр/чЬи фр^итпЬ^д к /Д#Д ш р&ш^п^ Ь ш г! р 
ЧРР/""Л"Ь [ % ] ш1{шЬ щш^йлоЬц ЦштшрЬ[, шпч^р рц^иш шуштшДшдр нрг^р 
Iтип/ шиицшЬ^Ь И ш$ршц.прЦ1 цшир ирршццЬит^д рЬ уЬрр/гр дшр<!шЬш-
[ипи!р Ир итрр 

* * * 

^ш^шЬ^Ь 51}? 2ШР^ ЬчЬ. (ЪрцрЫ^шЬ 2шит ипр ЬрЬрдт.д, цЬрР ЬшЛ 
Д 1 Ц р Ьт^пЛ шЬ^шутр 1>шгр, шиштшЪ цшА^д пр п ; ф^шп Р>[шЦшЬ\}Ь (?2$Ь 
2ырд Ь^и (Ь^рЫ^ши Д >илрЪ Ь-0 ЬрЬрицр, ' шитт.ш& щш\щшЬЬд пр п^ 
ф[Ши Рцш^шЬ^Ь ЩЬЯ- уЬктЬЛрЬр с иирЬ трршр 2ШР<^ Ьцк, &ин! | / Д у и Л — 
ЯЬ кшВ ^шр&Ьд^Ь, п^ 2ШР<?[>> 2шр<М>дш1. щшррии/Ь ф[ши Р"1[ш— 
1{шЬ[гЬ Ртр^шЬ цшт^Ь'рищиА рш^р ЦЬршиш^п^ ш/^ф шЪ пи Ьи/^и^п-
и/пиЬ Ьш^шшш^Ьшд Ц. пршпшиЬ^д ^шЬрЬ Рт/ш!/шЬ/гЬ Ч11Д Ы\Ьш[ 
]шЬЦ Р'шит.рЬ вшцпи! 4оро$ [1 1}3ррциЛигш± Ы^Ьш/ шс^рЬд щ1)Ьршиш^ш 
Ьс цЬшд /г (Ц.Ы[т.р/1ш ц/ипЬ[ц / Ь [ 1 п р п и 1 Щш/шп.^тЬ Ьг/^р Д //ш^/ш^Ьг 
Р' ^шкшЪ^Ь 111 ш^рЬд^Ь чк/шрр^шЪ Д VшрцтшЬ. /^йЬрЗш!) циЛ-Ш^рЬ I [ Ь -
ртд^Ьг Р^ш^шЬ/гЬ ЯП тш&^ЦЬ ( ш п цр ш)л Р'^ш^шЬ/гЬ ЦР ипи^шЪ 
[Гш^шм цИшш^що^ Д <1 Ьпшд Ршцштр^Ъ дпАшд 0 * Р ' ^ ш ^ ш -
Ь[Л ЛЬ 2Ш["' Ьцк дЪрчрЬ^шЬ. 1РП- >!шрч ЗЬлши Р^ш^шЬ^Ь Л& 2Ьрш(и 
4шп рЗршщ^чпЬг Р^ш^шЬ^Ь Д<Щ шрпЪ^тиЪ Ьш^шмпш1{Ьд[гЬ (г -Ршфшг 
Р^ш^и гЬДЬ Я(М? 1 ш Ы / и н . ;шт[ишрАи Ъшцш^ {[шр^ши/ЬшЬ 4П>1рЬ шишдх 
Р'^ш^шЬ^Ь ш%р Ч-р/1?пр рш^шЬш^Ь дЧчис/гр пруфЬ Ь ш т ш Ь д [гЬ Д 
IЧшррЬрр! Р рЬ ЯЩ. 1!Ьл.ш[. ипцРшЬ 1Т1!штЬ, Ьитит. ипи^шЪ и)— 
ЗШчфтЬг &«. 2.шрд Ь^Ь. ^чрЫ/шЬ. ^пч/т Д Ы>ррЪ1 4пчпА АЬшдг Р^ш^ш-
Ь Д Ь Л^Р ипчРшЬ О^рЗЬ рищиАЬд 4Ь1Г п ' Ч Л < (гЬрЬ Ьишши 
РЦш^шЬ /тЪ Л2.Ь ипиРшЪ ЦпчЬ/ЗшЬЬ уЬшд. цЬшд ^шп р^ш/ишЬ 
[п.]пи[шд, пр ( псп.иЬ: $2.0, Зшгр^т. пт!Ь 1цт/и ршъЬд 

фшошЬ Д фЬршЬ фЬшд 4^ппт!Ъ ^шрг^Ьд чкрЬдтд! РфшЦшЬ^Ь 
Ир^шъш гишфЪшЬ Ь[ши Р'^шС/шЬ^Ь Я2Р 8%1[т ^шЬшдЬ 

р[ш]и/Ьиг трЬ^шЬ ЬрЬд^Ьг Р^ш^шЬ^Ь ДЗО" СЬрт.п1(п[ аЬ^Ь «/Д 
ЬрЬд^Ь: Р'^шкшЬ^Ь Л&ь 4/ио&Ш{ ^о^йшЬ Ьш^шшш^Ьд^Ь Д ЧЬршиш/чиг 
Р'^ш^шЬ/гЬ Д2Р Дп^Ьр бшп^шцшрч^Ь ^шт^Ц ЬЬ шрЬр> |ДЬ ЛИ 
11.1/ишиЬ ЬрЫ{, АшЬЬд тшрш/. цЪпЬцршрЬ Д Ршр1Цч (чр ЬчрширЬ Д г[Ь-
рш пр ш^рЬд ч&шртЬч. Ди/^ ш^рЬ Р"шрп1[14п1. Р"ш^>! шцЬ, Ы(Ьш[ 
ш ^ р Ь д 4М1ПШ, 4риииЬЬ, 4Ц ,р4рпи! , ч ^ Ь р ^ ш Ь , ч^Ьцф, 4 Р ш р Ь р Р г 

чЪчрЬЬшЬ, ч^ищЬрг Р'!^ шЦшЪ\>Ь Л1Р" {Ц.р4ртЗ ршцш^ шфщД "Р^-РП Ь 
>!Ь1{ ч^ЬрЬ 2 ^пчЬ УТЧ^дЬЪ к. <!Ьё шц^т ЬчЬи Р^ш^шЬДЬ 
'ХтЦши рцшщЬтЬ ч^ш^пд шп^шрЬ Д {птр ^шЬЬд! Р^ш^шЬ/гЬ П"Р пр-
чфр кпЪшршр^! 1{ПП1.ЬдшЬ Д Ч.пЪ^ш, и^фЗЬ 4*4 ш^шчртЬ фш[ит.д 1!ДЬ^йь 
}1кр4рпч! Ьь Ъш цЬшд Д ^ пр/уч/Ь, шЬц. ищоА»ДЬ щЪлишг Р^ш^шЬ^Ь 
Ь&Ъ ипцфшЬ Цпц^^шЬЬ ^ Ь ш у Д 1^Ьрш 1п щЬц Лиши Р'^ш^шЬрЬ 
/Ь&Ц Ь ш ш ! ипцРшЪ Цт-^Ьу»/шЬДЬ прчДй 1/^/фЛ» Р'фил^шЪ^Ъ (Ь&Р" инц^шЬ 
рпи^Ъ Ьг[Ьр ^ЬхцтЫ/ш1ч Р'^ш^иЛ^Ь (Ы1 шпфЬ чЦ^щрчиг 1Ы,ГУ 
ДЬьиш. к Ъшл^ии] ит^шЬ 1Г тршшЬ: Р'фш^шЬ^Ь П"ЬЬ ш 46 игр 
шиш/и Ь^ии. Ь. ш'ш^^Ь 2шр<г Ьг^к ^чрЫ/шЬ Д Ьп^ЬИрЬр[г Ь Д цр^Ьр(/, 
Ишрч Д Цшршд ^ ш о / Д о Ьс ши/ш цшцшрЬдши Р">{_ш1{шЪД1г 
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м р „ & „ А с ш Ь чЬрЬдп^Ьг р-фш^шЬ/,Ь Я!, « ш ^ ! , Д цфЬпЛ ш н А Ь . ипЧ-
ПшЬ \Ттршт\, < Ы Л ш Ь ш Ц Ь Ьр> / ^ ш ^ ш Ь Д Ь ГЦ* 2 ш / т г / А ^ А у & ^ р Ь ^ ш Ь у л с Ь Д и Д 

« я ^ ьг1{п^шРр1<ь ч- чпцпыь а ^ а , 
пшпшрЬ шп^шишрш^ ф{ши ЛЫЬ ш]р л с <[ДЬ ЛЬпил ЬГг 1/1шрц. и.- , / Д Ь А р ^ А с 
{ л ^ л с Ь АшЬЬд^Ь, прЬ шцрЬдшс прЬ Лп.и-1. А пр Ь ^ш^шт Лшд: Р-^ш^ш-
Ь Д Ь /НО- ИинГшЬ фш^шЬ цЬшд и /11Ш1 ^СртшЬ Ас цРшрл1.Ьц: / ^ ш ^ ш Ь Д Ь 
/Ц-Р рт.ррь ЬЭ> ъ\Ьиц ^ЧрЬ^шЬ: Рфш^шЬрЬ /НиЦ ЦЬиииши ш ш -
Я Д ^ Ь ^ ш / ц л ^ ш с , {шп цит.рр {ащшспр/ч Ы^ЬцЬд^Ьг ^ ш ^ ш Ь / г Ь О'Ьпии. 
ипцРшЬ 1Гп1.рштЬ. Ас Ьишш!. ипцршЬ [Гш^ш^шшЬг Р ^ ш ^ ш Ь Д Ь 
щшиЬ шпши ^шрпиз^ Р-^ш^шЬ^Ь П"ОЦ. Лашс ипцРшЬ 1Гш^ш^ЬшЬ Ь-
Ьии1Ш/_ ипцРшЬ ОДш^гшЬДЬ П-ОЬ 0 " ш с Д ; Ь А/ил..- Р ^ ш ^ ш Ь Д Ь 
МЬ пипптЬ 1{п/иЬд цЗрши/^цпЬ.- /ЭД^ шит[и Ь^шм. прщ{и Щл 
рпср Ас АЬк шц щп^пф шиш [и вдлс/иЬ Ас ца{Ь {шрЫпши ({т. <?ш-
ишЬ{р Ас Д и л у Ь и .ч /Д шЫ/ши 2И0 ш ^ ш Л я ш ь Д ' ' Д ' / Д т / и ш Ь ш Ь Ц. ш1рЬ. 
Ас Д и л у Ь ш < / Д ( / А п ш с ипцршЬ И^/ТшшЬ А Ьишши шцршрЬ ипцРшЬ 1Гптшш-
!ршЬ> Зшрпа ршц.Ш1Лрт.рЬшЪ Ъишшс о/1« р-фш^шЬ^Ь л с ^ и Ь ^шцпц 

,шр/гЬ чипцРшЬ 1Г т.ишшфшЬ. А ( ? р Д Ь ципцфшЬ И^^шю/гЬ пру Д Ь ипц/}шЬ 
Ц с и < / ш Ь Ь < Р-фшЦшЬДЬ / М ^ ипцршЬ И^ийшЬЬ Д фЬрш { { < Д Ь цЬшд, 14 Цш-
ршд шп.Ьпц. к ггшрйЬш[ ршцштрЬ Д фЬрш { А < Д Ь Д / / л ^ л / Ь ^п^-
иптпу Ьр^ЬрЬ 1[шрЬдш1 Щи ^ Д ^ А / т Д Ь , . при/{и р{ шрсцш^Ъ Д /шО'и^Ь 1[ш-
цЬ Д с/шёУшЪ* и/Ьп]Ьщ!;и А ^ А г 6 с у А ш г^шр^Ьш^ цкшд ^Итш^и^О) 
/чр 1 /лс /Ь ^шршдшс, РЬ Лч 4шЬд рш^шспр щ\>тщ ^ , ии/шЬЬд[>Ь 
чРш^шьпрЬ» Р-фш^шЬ^Ъ 1ЫЦ. Ьитшг. Цр^Ь и-пц^шЬ 1Г титшфшЬ, 
4Шрпп. ршчш!.прп1.рьшь а 'О 1 шс/г> * / /7^ДЬ 1ТШ4ПЦ шр^Ь чипцРшЬ 1Гпттш-

'фш\и Р-фш^шЬ^Ь 1Ь2.Р Ьиигши илц^шЬ (ГпсршшЪ. Д и л у Ь ш<ГД Ии/шуш] фш-
2шЬ Ь^Ьш^ ш д.Ьшд ( / Д Ь ^ А с Д у Й Ь ^ г л с / ч р ш , Ас 2ШШ ЬЫ^^шр^ 2шрг}Ьд. 
Ас ф Ш / г Д А ш / у А ^ А ш / Д ] И , р ц р т . Д г Р ' ^ ш ^ ш Ь Д Ь [ Ы . ' Ь л с л л с и Ь Ы / Ь ш ^ ц З р ш ь у Д -
УЛОЛС фшр^ рЬррЬ Ш Л Ш С V- Ш1рЬ Ь^ршЦ^! ЦЬдШ1. О Ш1 р А ШЩШ[ 

ц Ь ш д . 1ГН) Ь р М л с л л с о Ас Д и л у Ь ' / р ш д ( Г п ^ р п ф к 
2шргьЬд у1шл/иш{ Д / ш Ь Ь Ас цГ1ш"1ш(" Д " л Ь Ь , 2ШШ ЧЧС1ЧШ1 Ь^шАЬ, пр ( 
^ АЬшд Ч- ш Ц ш [ / 1 6с." г)ШраЬш[ Д о л у Ь ш|/Д Ц,С//ш(л фшушЬ ^шц^р 
Ьпш1_, цЬшд Д 1^Ьрш> Щшцтштш 1Г1Ь ширшрт[ Р" илТ^и Ьитш1, *1(шршд шп~ 
Ьлц, ширшр/гЬ ЩиЬ >шдш 1 Ас ^ и Ь фш\иитш1{шЬ ггшрХЬш^ М/и/Ь: 
1/шЬДЬ /иш[Д{ фш2шЬ ^шц^р ЬцЬ., Ы^Ьш^ Д ]ИрчргпЗ Ищшцш^ фш7ДЬ 
фЬрш}. Ии/Ш^ш фш2шЬ 1^{ЛСД| рш2Ьд> цшр&Ьш^ ^ А Ь А Д ^ ш / т Д Ь ушрцЬд. Ц фш-

рпЬЬд, Р Д ф л с ^ и Ь ишшЪЬу, цО- фшЬ Д рЬррЬ тшрш!., гщптЬ фш^Ьд 
Ъишшс Я ш^||и А Л / ш ^ Д ; ^ Д ш ^ ш Ь ^ Ьш^пиТ ршЬш/ ЬрЬш )1шрЬ ^шршд 
шпЬпц, А/иус Д Й ш Ь ф ш Ь цРШ1-ф1>рЬ фшр &ц.Ьд. (ЬщшпшЪ Д у А т А с Ь ^ ш -

5 цшршр л с ^ ц т , гшРшр 9пр(1 ш с Г ^ Ь рЬпЬп^. 2ШШ 1?шрч рпЬЬд Ас ^ ш / л 
Ш1 1ШРЧЬ9' фчичЬрЬ Ь Р~о/ишр= Р-фш^шЬ^Ъ Л"2ь Шпирп^ фшпшЬ 1[шц[,р 
А ^ А с А(рАш/ Д фЬршу {Ц-рцрпи!ш. &Ь ]Ш1.рЬ ГЬСЧ' ршсф Ьцтд 9- ч^шд (Гт[-
рпфЬ Д < А | л л ф[тд пшшр^тфЬ, рпЬЬд г]1кщшчшЬ ш л ш с ^ Ь ш ^ р шш•)'14о[I 

Ыпирп^ фштшЬ 1^шч/*р Ч-Ъшд Д фЬршу Щш^шшшш ё/шин Ч^^Ь 
1шДштшЧ, Я/гЬ^Ьи Д Зшр^шч/'Ь ЬрЬд, /,1{Ш1 цЬшд Д Р-п{иШр РшуштрЬ < / ? у л с Д / Ь 
ЬшрЬд, Р-фш^шЬ^Ь П-2Ч- ЛлррЬдшЬ у л у Ь ^ . С А шршр/,Ь &пшгшш(,1]. 
До^Г <шЧшгЪ, шипр(,Ь А [ифр^Ь цштшри Цшд\,Ъ пр {р Хр2-
ашр{,ш, Р-фшЦшЬ\,Ь П-УЧ- ипцршЬ Ц"„^штЬ ЬрЬЦ {шп уБрЬсшЬ у я 1 / Д о ш ^ -
илуЬ. ^ 0 / ,Ь шлшс , шЬдЬшу фшд Д р-ш&Ьч., ЬрЬд, ш-фрЬд, Ьитш1 П- ор Д 
уАш с, цЬшд Д ^мшйщо, Д Ш/щ^п&шфЬ прапЛ МрпЬЬд. 
{ ш ч ф р Ь Л ш д Д З ш Д Н Р , 1}шр&Ьш[ г ш < Ь ЬрЬЦ \г ЬлуЬ <1^АлЬ ( ш л ч&у.АсшЬ. 
Д илуЬ <Л|/Д А^А уДи,1«/ 7 лсллс 2 < Р-фш^шЪДЬ ип,,ршЪ У п с -

А №рш Ушпшштш], {шп ч ^ ш ^ ш ш ш Д Д 6 пЬЦшЫрЬр[, Ъ Ас 
ДЬрЬ чшрАЬШ[ ЬрЫ( Д З с ш / Д ^ Р-фш^шЦЬ П-2Р 1ПЛфшр шЛип] чЬшд Ои-
шш^и ,01 , Р ф ш ^ ш Ь Д Ь с/Алшс «ясу^шЬ (ТпирштЬ Ас Ь с ш ш с Д с / А^-
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рШ][р]1) ит/РшЬ ^/Ш^ШЬД?; П"1 пттиЪ ккшс р^'аш/и шпш1, 
2шт /Тшрг/. Р^шЬшЬ/тЬ П-^р гцирЫиц рл1п#Ь шпиц. рцП^ш/и-
1/шЬрЬ /Ь1гГ ит/ршЬ 1[шц[1[I цр 1)Ьд Д 1Г ш^шгпс фкрш: Я-ЪшдрЪ 

ш' ии> 1тЬ Зшцгщ шр/1*1 /'и/рш^/пТЬ к. 
ии/шЬ/гЬ /и . Цр/гЬ Д у ш / З п п . уипцРшЬ V ш^шйшиАг ^/[ш^шЬ^Ь (Ь'ХЬ 

ипиРшЬ 1Гш(ш|)'ш«|« Ьиитшг уиВпт ш^шЬ^Ь (ЬЙ ФДи]щпи ^шрпу^пиЬ 
к1/шI уЗнидр/г [Ьрпшшп^/Т цшр&ши [Ьртиш^З^. М/Ьш/ цЬшд Д у У ш ц и / и / и л / , 
Ь[и]шш1, рш,;п,а ^шрккд/гЬ к [кит], цЬшд Д у ^ ^ Д ш ^ - Д Ь Р^ш-
/пиЪЬЬ И-ЛРг Р тшг-1' А &"ш1шд шт/ишр-^Ь Д 2П1а Ьрк1]1 А ^ / ш / ^ ш Ь Д ? / ЯгИЧ- Н ь -
ц.тимп Ь Д Р илрЬ 1" 2шршР А шркц.ш!{ (иШ1_шрЬдшс к (14/11. Л шел ир [псиЬЬ 
щ^и. Д / Д ц иптрЬ пр кркккдшЬ шишк^рЬ/ Р"^ш1{шЬДЬ РллинГщо/ кр-

рЬ1/ш1, 1шЬд ш^ркдшх. пр { рш.1Ъ(_Ь 1ши^ш^ ДЬшд. ршцштрЬ Д 
{Ц-тршЬш^ ^р, Ьпшг, пр Дшрр ццимкр^Ь {{лртд/гЪ. 61 4шррЬ чцпрч^иЬ 
Ьч<»Э- шцрицрЬ чЬчрш^рЬ. Ьрк^Ь цЦЬ^Ь, /{Ь/г^Ь* цкр^Ъ. Ь1 2ШШ ишрп. 
ицркдШ1. пщ АЬшдпцЬЬрЬ пр 1]пртд/гЬ, р—? ш < / Д и шшцш[ 1/ши-
'кдтд^Ь. Д 2П1П А ^ ш Ь утшЬ. ши'Л/ь Лшр/} 4/ч-р Ишрг^. ошт 
/ТшрчД^> л ^ Д Ь » цшрдшЬ. Ал 2ши' ^пЛкепр //шрг^рр шщршЬшд фшпр Ии-
юте^пп 

УЬЬасй г ^ п ^ и ^ Ь С , лг Ь^Ьс. рш^шшг 

[Ъ]ш/и к ШП.Ш9 Ушф/'Ь кр, пр Ьр ^2(ишЬ М.ригШ1.[ц!Н.. прцф ^р 2й1" 
Лш^шшр^Ь. ш]и I;шп. /пр ^ДЬ Ч#п]р Ьшцт.^ Ршфил.пр^Ь, пр !;р 
Д Р"шр1^'1.1 Ъшцтщ Ршс{.ш1.прЬ РппЬ ^ Д л ш к у ш * * Рш^штр^Ь: I1 2р(и 
тшр^Ь к Д рскр^Ь Ьш^пиг/ Мшуштр/гЬ &ЬшЬ[1 прцД к шЬпсшЪ^Ь РиДш^^* 
11<и Сш-шшри к. /пр ^ДЬЬ [ипр^ЬдшЬ ии^шЬшЬЬ^ укцп^ цЬш^тщ ршашшрЬ; 

? Д ^ЪрЬшЬр шппЬЬ пР ШГ/.Ш1.Прпхр^&Ь! Ьг. икр л ] щшт'йшпш^ 'уп^ЬЬ чЪшцпац 
ршаш!_лрЬ Д ь Ш 7 к. шшЬ Ьишу цг^ЬцЬиц 1)крш1/п1рЬ. к пилк^тЬ 
Ь'шгпш/ ри/цшипрЬ ц^кпш^т.рЬ [ш^кбшА иц.шитшдш<_ рш^шспрЬ ^ г^Ьг^Ь 
% [[Ьрш^трЬ. ЬI рпЬП1.ркшк!'[2 ЬгдпЛд (ни тш^ п\.тк[ Д ^кршкр^Ь. ЬI. 
Ьркакш\,и ЗЬпшЬД1г Д 1 / Д ш и Д Ь . Ьшг/ти^ ]г1шц.Ш1.прЪ рл^рЪ /пр к 2й{" 
глшрЬ> Ь шшу шЬит^ршцшт. ш2/чшр^Ь. кI ^ДЬД /илт/тРД(.Ь [ц. шшмлЬршу-
/ГпЬр: ЗшЬткЬ РиЗшд/,/ фш/итдшЬкЬ Д & ]И.цРшАшрш. 
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Аь ртш/ркртркшЬ шшЬи Ирш^кшЬ Д1Ч- ш « / Д Ь А< Д рш^ши^ртОк шЬЬ р 
1{пг^кшЪЬ •СДшДипу уш^АьА^Д^г 'Уш^Зшг]фЬ прг^П] А и ^ ш у ^ Д лрцп* ^ыгу-
4П Шр/и 

^ ш о [ | я / 7 п у шЛкЬкрЬшЬ "шсшЬЬдшЬ кшдт.д(-Ъ уЬш] Ршц.ш1.лр Д и ? А ^ Д 
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1 3 с -шГи^Ьиз , -V 4 , 
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ИМр/ишЬ ш Ь л с Ь \,г\ишЬрЬ ищшЪ^Ь Ьи^иц^Ь Ас ш и Д Ь , [Ц щртЬи 
щЬшдЬр ипил. АС Д у А Д ^ ш д Ь ш 1 шМЬЬдпА к ^ Ь ш ^ А ш / Д ЬпршишЪ А 
рЬр^Ь цтГЬ А 1 п ш и 1 % 1 и 1 ш Ь ш ш 1 Ц-П^ф Ь^рицр А я / ^ Д Ьп]Ь Сш< 

пр Ьр 1{шрцЬш1 Д <Ш1Р{Ь Д с / н / 4 «7^/7 Ш ^ / Ц Ш / » - . ' / » Л » Я / Т Ш -

„шЬиЦ. Д ипрш Р Ш | / Д Ь ипц/^шЬ 1Гт.рштЬ фш^шЪ цр1{Ьд Д 
и Ч-ЬрЬд ЪП- ишрц. и ц^.^и^шЬ фшчшЪ ЦРк^Э I1 /ишрпЛ: 

р-^ш^шЬ/гЬ [Ьй&Ч- и/п^пф шиш/и А / ш » Р'^ш^шкДЬ (ЬХв-Ь ЬпМрЬр ш < ш -
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Г/?ДсЬ » / Д ш ( Ь шиттш& цфт{х / ^ ш / ^ ш Ь Д Ь ПЧЫ-Ъ Сш^ [кщи^шиЬ й1Ьп.шс АС 
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И З В Л Е Ч Е Н О ГИ1 СОСТАВЛЕНО 
Н Е Д О С Т О Й Н Ы М АМЙРАСОМ Е З Ы Н К А Д И 

Вот годы татчиков, т. е. родословная1 царей. От рождества Христо-
ьа до священного собора Никейского 322 года2 н в 10 году армянского 
летосчисления (561) была составлена пятисотлетка, с помощью кото-
рой была исправлена Пасха 3 . В 52 (603) году Кахирда-шртунк4 был 
главою исмаильтян. В 60 (611) году появился Магомет6 . В 62 (613) 
году иверы отделились от союза с армянами0 . В 72 (623) году турок7 

захватил Арчеш. В 80 (631) году правили Абубекр, Омар и Осман, 38 
лет®. В 467 (1018) году проснулся гнев господень, поднялось племя ту-
рок на христиан, и в дни Сенекарима9 беспощадно перебили [их] в. 
Васпуракане1 0 . И Сенекарим, притесняемый иноплеменниками, отдал 
страну свою греческому царю Василию, а сам перебрался в Себастию 
вместе с пятью сыновьями, кои: Давид, Атом, Константин, Вест, Абу-
сахл. В 478 (1029) году—освобождение сатаны 1^ исполнилась тысяча 
лет и было множество ужасных знамений, ибо небеса прорвались с вос-
тока на запад, и свет излился вниз, и был мрак, появились звезды и 
[послышались] ужасные звуки. В 494 (1045) году было землетрясение 
в Езынка, и цвет светил изменился, [перейдя] в красный, и туман 
объял поверхность земли. И когда затрясло, церкви и большие строе-
ния обвалились, и город весь был разрушен. И разверзлась земля и по-
глотила множество мужчин и женщин. И много дней из бездны слыша-
лись крики. В 501 (1052) году католикос владыка Петрос1 2 привез дре-
во жизни в Понтос, т. е. Трапезунд, в дни царя Василия отпраздновал 
Водосвятие и реку повернув вспять на один час13; и оттуда владыка 
Петрос поехал в Константинополь, пробыл там четыре года и приехал1 

оттуда в Себастию к сыновьям Сенекарима, в Себастии ж е он умер. 
В 506 (1057) году воссел владыка Хачик14, который был сыном сестры 
католикоса владыки Петроса. Д о этого владыки Петроса было 55 ка-
толикосов, этот был 56-ой15. Его несправедливо изгнали и посадили му-
ж а божьего Диоскороса 1 6 , настоятеля прославленного монастыря Са-
нгин. И затем опять Агванский католикос низложил владыку Диоско-
роса с престола и з день крещенья Христова разодрали1 7 патриаршье 
покрывало и вернули владыку Петроса на его место. В дни его [пат-
риаршества] захватили у турок Ани и учинили резню18 . Царь Стамбула-
по имени Тукиц19 увез к себе владыку Хачика, бросил в темницу на три 
года и требовал у него сокровища католикоса владыки Петроса2 0 . В 
513 (1064) году пресекся царский [род] в Ани, и был последним царем 
Иованнес2 1 . В 505 (1056) году франк захватил Иерусалим2 2 . В 549 
(1100)^ году греки праздновали кривую Пасху. В 550 (1101) году в суб-
ботний день не зажегся свет в Иерусалиме, а [ зажегся] в воскресенье 
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в 9 часов23, снова отпраздновали кривую Пасху десять народов, ар-
мяне и сирийцы остались верными. В 615 (11156) году было землетрясе-
ние в Езынка, бог сохранил, [город] не разрушился. Спустя зремя, в 
днк императора Льва в Константинополе с неба посыпалась пыль, и 
над городом села зола в полпяди. В 617 (1168) году было ужасное зем-
летрясение в Езынка, 12.000 человек умерло, в 625 (1176) году король 
Иерусалима разбил у ворот Иерусалима султана Ахаладнна24, который 
пришел со 140.000 человек, чтоб захватить Иерусалим. В 645 (П96) 
году греки отпраздновали кривую Пасху. В 685 (1236) году было зем-
летрясение в Езынка, разрушилась одна церковь. В 691 (1242) году 
Бачо захватил город Каркн25, римляне28—Езынка. В 703 (1254) году 
было землетрясение в Езынка, в том ж е году Аргун пересчитал [жи-
телей] страны и обложил податью каждую голову27. В 709 (1260) году 
.султан Мсыра разбил войско татарское, главою которого был Итбуга28. 
В 713 (1264) году Шахбадин2 9 повез вардапета Вардана к Хул[аг]у-
хану30, его расспрашивали о множестве премудростей, и [хан] почтил 
вардапета великими почестями31. В 717 (1268) году в воскресенье было 
землетрясение в Езынка, 15.000 человек умерло, и в том же году 10 
христианских народов нарушили Пасху, армяне и сирийцы остались 
верными. В 730 (128!) году было землетрясение а Езынка, бог сохра-
нил, не было разрушений. В 736 (1287) году в мае-месяце было ужасное 
землетрясение в Езынка, умерло множество людей, а число их знает 
лишь бог. В 739 (1290) году было ужасное землетрясение в Езынка, 
бог сохранил, не было разрушений. В 740 (1291) году греки впали в 
ересь и отпраздновали кривую Пасху; и в это время в Киликийской 
стране были цари армянские, наш народ армянский разделился на-
двое: половина праздновала зместе с греками, половина осталась вер-
ней"!32. 

В 755 (1306) году33 в гаваре Тарон в ангелообитаемой обители на-
шем и святой пустыни, называемой монастырем Лазара, под покрови-
тельством святых апостолов, з [дни] патриаршества владыки Григора 
и в царствование в Киликийской области Левона, сына Тороса34, и в 
[период] епископства в святой обители нашей—монастыре Лазара— 
владыки Абраама, при императорском владычестве у племени стрел-
ков Харбанда-хана5 5 , мужа злого и ненавидящего христиан, заворо-
женного волхованиями еретиков-шенхов, который осуществил злые по-
мыслы свои вместе со сподвижником своим сатаной; начали они борь-
бу с непобедимым утесом Христа и распространили указ по всей все-
ленной, что под их властью была, относительно тех христиан: либо об-
ратиться им в лже-веру Магомета, либо платить каждому человеку с 
головы по 8 дахеканов хараджа и [принимать] плевки и оплеухи в ли-
цо и выщипывание бороды, а также пришивать латки на правое плечо— 
поношения ради Христа36. И злые посланцы, как кровожадные звери, 
рыскали и искали по всем гаварам и городам, монастырям и повсюду, 
призодя всех в ужас. Ибо в желании вовсе уничтожить веру христиан, 
так было написано в смертоносном указе: ни церквей не освящать, ни 
в молельни не входить и ни детей не крестить. А словесное стадо Хрис-
та осталось незыблемо в вере христианской, подбадриваемое господним 
повелением, что гласит, де: «Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать»37. Они вносили все подати, кои требовали, и охотно принимали 
ради небесных упований поношения и легкое ярмо Христа на правом 
плече. А нечестивый и безбожный Харбанда-хан, когда увидел, что не 
смог этим одолеть словесное стадо Христово, присовокупил другие 
удары на христиан: [приказал] либо всех превратить в евнухов, либо 



выколоть один глаз, или ж е обратиться им в гнусную веру Магомета, 
Мы слышали что многие умерли во имя Христа от этого удара. Но до 
нас смертоносный приказ нечестивого Харбанда-хана еще не дошел, а 
грядущее лишь богу известно. Итак, коли явится милосердный бог и от-
ведет Г Р О З У раздора от христиан, и можно будет свободнорожденным 
чадам света очищающей купели—сословию облаченных, в священные ри-
зы смело отправлять перед Христом христианские обряды, да пребу-
дет с блаженным сонмом вашим святое торжество38» 

В 794 (1345) году -было землетрясение в Ерзьшка. Много дней 
[земля] непрестанно колебалась, подобно челну на море, бог сохранил, 
не было разрушений. В 805 (1356) году было землетрясение в Езынка, 
в"день :по 7-8 раз тряслась [земля], бог сохранил39, не было разруше-
ний. В 823 (1374) году восьмого декабря в пятницу было землетрясе-
ние. Прошел час, думали, что больше не будет трясти, снова затрясло, 
стена, [городская] обрушилась40. В 833 (1384) году кадий Бурхан41 убил 
владыку Себастии, епископа Степаноса предал мученической смерти42 

и разрушил монастырь Сорока [отроков]. В 836 (1387) году пришел 
Ленк-Тимур43 с огромным войском из Самарканда, придя, разорил Се-
бастию и ушел в Анкюрию, хондкара Илдрым Баязида 44 посадил в ка-
фас45.. В 890 (1441) году в Марзване сожгли Хтыршаха46, отменили бе-
лые повои47. В 901 (1452) году Татчик захватил Езынка48. В 902 (1453) 
году султан Мухаммед отнял Стамбул у греческого царя Мануэла. В 
907 (1458) году было землетрясение з Езынка, 32.000 человек умерло. 
В 910 (1461) году Чнтах захватил Трапезунд49. В 916 (1467) году в. 
Кафе предали мученической смерти Паронлуйса50 . В 918 (1469) году 
начался в стране мор, вардапет Нагаш сложил свой плач51. В 923 (1474) 
году в Харберде предали мученической смерти сына владыки Григора,. 
Давида5 2 . В 931 (1482)53 году умер султан Мухаммед, сел [на престол] 
султан Баязид, и было землетрясение в Езынка, 30.000 душ осталось 
под землей. В 962 (1513) году султан Селим убил своего отца Баязида 
и сам сел [на престол]54. В 975 (1526) году султан Сулейман пошел 
захватил столицу ункрузов, т. е. Буду65: В 976 (1527) году греки Тори-
ла подняли голов}7, Хусейн-паша выступил против них, разбил ромеев. 
и заполонил56. В 977 (1528) году поднялся халиф Атмаджа57.. В 582' 
(1533) году сожгли инока Тевского монастыря А[й]р[а]пета 5 В . В 984 
(1535) году сожгли одного иерея из селения Шнкурк59. В 985 (1536) 
году в Себастии предали мученической смерти ходжу Когджу60 . В 938. 
(1539) году греки праздновали Пасху в Вербное воскресенье. В 997 
(1548) году пришел Алкас, поднял и повел хондкара Б Тавриз. А вла-
детель Тавриза шах Тахмасп пришел разорил Хнус, Басен, Арзр/м, 
Дерджан, Кеги, Баберд, Езынка, Спер61. В 999 (1550)' году сыновья 
ьзатов Б городе Арзрум за одну ночь перебили 70 человек, и было ве-
ликое бедствие32. В 1006 (1557) году вардапет Гукас из Кеги положил 
на стихи календарь армяк63. В 1008 (1559) году сыновья хондкара пос-
сорились в Конье, Селим вынудил Баязида бежать до Арзрума, и тот 
отправился к шаху с тремя сыновьями, там его убили64. В 1015 (1566) 
году султан Сулейман пошел на Педж и там умер65. В 1016 (1567) году 
сел [на престол] сын султана Сулеймана Селим66. В 1019 (1570) году 
в Езынка у девочки появились рога67. В 1020 (1571) году захват?1лн 
Кипр68. В 1023 (1574) году умер Селим и сел [на престол] султан Му-
рад. В 1025 (1576) году появилась хвостатая звезда, и было сильное 
землетрясение в Езынка 5 ноября среди ночи. Четыре месяца люди в-
домах не могли лечь, а потом прекратилось. В 1028 (1579) году запо-
лонили Ереван69. В 1030 (1581) году отменили повои на голове, было 
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это при султане Мураде70 . Б 1033 (1584) году было землетрясение в. 
Езынка; 17 июня в понедельник [после] святого Лусаворича, в три ча-
са внезапно задрожала [земля], город весь разрушился. 15.000 мужчин 
и женщин умерло, и еще 5.000 человек вытащили из-под земли, [из них] 
кто выжил, кто умер, а кто остался калекой. В 1034 (1585) году Осман-
паша захватил Ширван и Тавриз. В 1039 (1590) году поднял голову 
курд, пришел в Езынка71. В 1041 (1592) году севастийский татчик ра-
зозлился, захватил церковь святого Лусаворича72. В 1043 (1594) году 
умер, султан Мурад и сел [на престол] султан Мухаммед73 . В 1050 
(1601) году шах Аббас захватил Тавриз7+. В 1051 (1602) году уме|р 
султан Мухаммед, и сел султан Ахмед75. В 1055 (1606) году появился 
джалалий Тавул76! В 1065 (1616) году русский захватил Трапезунд77. 
В 1067 (1618) году появилась звезда, подобная кривой сабле, и еще 
другая хвостатая звезда с головой на восток, а хвост достигал запада. 
И в тот год начался мор. в Кимишхане за один день умерло 140 детей. 
И в тот год умер султан Ахмед и сел [на престол] брат его, султан Мус-
тафа78. Сидел он на царском троне 100 дней. В середине 1067 (1618) го-
да султана Мустафу подвергли мазулу7 9 и посадили сына султана Ахме-
да, султана Османа. В 1069 (1620) году султан Осман пошел на ляха„ 
[но] не смог взять его. И опять, .когда царь находился [в походе] про-
тив ляха, среди ночи на северной стороне запылали небеса, и было так, 
будто когда солнце стремится к туче в час восхода и горит. И [султан] 
возвратился в Стамбул; гулы его разъярились, дескать не нужен нам та-
кой царь, ударили и убили царя. В 1071 (1622) году снова сел султан 
Мустафа, Бладел престолом царским 150 дней. Снова подвергли мазулу 
султана Мустафу. В 1072 (1623) году сел султан Мурад. В этом году 
Абаза-паша, выйдя из Арзрума, пошел достиг Анкюрии, перебил много' 
янычар и снова вернулся в Арзрум80. В 1074 (1625) году русский при-
шел и захватил нижнюю81 крепость Трапезунда, 23 апреля, в воскре-
сенье. Пробыл 4 дня, затем ушел; было 240 галер, перебили 1500 рус-
ских. И в этом ж е году грузинский Моурав разбил Кайчиха-хана, Ка-
зах-хана и множество пришлых кызылбашей82 так, что вовсе не оста-
лось [их] , три раза83 . И опять в том же году Хафис-Ахмад-паша стал 
везиром. пошел на Багдад с 200.000 аскяров84, 9 месяцев сидел [у горо-
да ] , не смог взять его; половина аскяров была перебита, а половина 
бежала, возвратилась [восвояси]. В 1076 (1627) году Халил-паша стал 
везиром, пришел он в Арзрум против Абаза-паши. Абаза-паша поднял 
голову, повернул и разбил янычар: захватил 6 пзшей, 2-их убил за во-
ротами, 4-х пашей взял в крепость, запер ворота, осел. 3 течение 4-х 
с половиной месяцев Халил-паша дал прорыть 7 подкопов85, [но и] 
после этого не смог взять [крепость], собрался, на полпути бросил 
пушки86. Абаза бросился за ним, захватил 80 вьючных верблюдов, 60 
вьючных мулов—все с поклажей; множество людей, а также множест-
во их разбил. Зезир направился в Тохат. В 1077 (1628) году Хосроз-
паша стал везиром, пришел он Е Арзрум, за 15 дней выпустил 1503 яд-
ра на три стороны, Моурав был с ним; разрушил ограду, захватил Аба-
зу, взял его и отправился в Стамбул. В 1079 (163С) году везир Хосров-
паша пошел на Багдад, вошел напротив в Хама дан, сжег [города] до 
Даргазина, вернулся, направился в Тохат, царь отрубил ему голову87'. 
В 1083 (1634) году впали в ересь греки и восемь народов, отпразднова-
ли кривую Пасху, а народ армянский, абиссинцы, сирийцы и копты 
ждали исполнения68, что было верно. В 1084 (1635) году пришел сул-
тан Мурад. захватил Еревгн в июле-месяце, взял за восемь дней89, про-
был [какое-то время], ушел в Тавриз, сжег [его], разорил и осел на 
4 дня, [затем] повернул обратно, ушел в Стамбул и перезимовал вмё-
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.сте с сыном Амиргукы90. Везир оставался в Амиде, той ж е зимой сноза 
шах пришел и захватил Ереван91. В этом же году литр индиго под-
нялся до 87 гурушей. В 1087 (1638) году султан Мурад пошел на Баг-
дад и захватил Багдад 7 декабря92. А сам повернул и приехал в Амид, 
в 1088 (1639) году в янзаре-месяце отправился в Стамбул. В 1089 
(1640) году умер султан Мурад, и сел на [престол] брат его султан 
Ибрагим93. В 1090 (1641) году пришел русский, захватил Азах, пере-
бил много народу. В 1092 (1643) году турок снова захватил Азах94. В 
1094 (1645) году султан Ибрагим послал везира на Мальту, поехали, 
захватили Крит95. В 1097 (1648) году султана Ибрагима подвергли ма-
зулу, а потом убил и [с помощью] зелья96 и посадили на престол сул-
тана Мухаммеда97 . В 1097 (1648) году султан Мухаммед сел на прес-
тол. В 1100 (1651) году приехал католикос Филнппос и поехал в Иеру-
салим, вернувшись из Иерусалима, поехал в Стамбул, пробыл [там], 
ему там оказали большие почести, потом он вернулся и отбыл в Эч-
миадзин в 1102 (1653) году. Два года он странствовал по стране ро-
меев98. В 1103 (1654) году 2 августа в среду солнце затмилось, и пять 
дней было оно, как луна, в полдень появлялись звезды99. В 1109 (1660) 
году пламя объяло Стамбул, [город] так сгорел, что из семи частей 
осталась лишь одна100. Царь находился в Адране. Случилось так, что 
матери теряли дочерей, и отцы—сыновей своих, брат—брата, муж— 
жену, жена—мужа. И сгорело много людей. Оставшиеся целыми рас-
теряли друг друга, 2—3 месяца глашатаи выкрикивал*:, стали искать 
[в городе] и едва нашли каждый своего близкого101. Множество иму-
щих людей стали ничем, многие неимущие обрели имущество. Слава 
богу!"» 

Начало кызылбаша, который стал царем 

Перво-наперво был шейх Сафи103, который был правителем Арде-
'бнля. Был он сыном шейха Хайдара104 . Этот Хайдар наш взял себе в 
жены сестру царя Ягуба105, бывшего а Тавризе. Царь Ягуб был внуком 
царя Джихан-шаха1 0 6 . У шейха Хайдара и сестры царя Ягуба родился 
•сын. и назвали [его] Исмаилом. Этот Хайдар и его жена задумали 
убить с помощью отравы царя Ягуба, дабы самим завладеть царством. 
И под предлогом любви пригласили царя Ягуба на обед. И дали ему 
поесть отравленную еду. А после того как царь Ягуб поел, тотчас же 
царь сообразил, что еда отравлена, и насильно заставил поесть той же 
пищи и их. И все трое вместе умирают: царь Ягуб, его сестра и шейх 
Хайдар107. 

А затем страна осталась без хозяина. И начались смуты и войны. 
А маленького Исмаила увезли на остров Ахтамар108. И там вскормили 
и довели до совершеннолетия. Тогда родичи его взяли, привезли и объ-
явили всем, что вот он, этот Исмаил, с обеих сторон наследник царей, 
поскольку является сыном шейха Хайдара и сыном сестры царя Ягуба. 

В 916 (1467) году [был] царь по имени Хасан Али109, сидевший в 
городе Ване1'10; его отца Джихан-шаха убил Узун Хасан и [сам] сел 
на престол Джихан-шаха, который насильственно волею своей завла-
дел множеством стран н газаров до [самого] Хорасана. В 1575 по хри-
стианскому летосчислению шах Тахмасп был низложен1", шах Исмаил 
находился [тогда] в темнице в крепости Кахках112, он вышел, взошел 
« а царский престол. И был низложен1'13, сел царем Худабенда"4 . В том 
ж е 1585 году взошел на престол Амир Хамза, процарствовал 3 года1'15. 
В 6969 году от сотворения мира и в 1546 году вочеловечения бога-слова 
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и в 9 9 3 г о д у л е т о с ч и с л е н и я А р а м о в а и в ц а р с т в о в а н и е в с е в е р н ы х и 
в о с т о ч н ы х к р а я х ш а х а Т а х м а с п а , с ы н а И с м а и л а , с ы н а Х а й д а р а . . . П о -
с к о л ь к у в с е с о г л а с и л и с ь , п о с а д и л и е г о на м е с т о ц а р я Я г у б а . И э т о т 
И с м а и л н а ш р о д и л Ш а х п а з а * , а о н — ш а х а Т а х м а с п а и Х у д а б а н д у ; и 
Х у д а б а н д а — ш а х а А б б а с а . 

В 1 0 2 4 ( 1 5 7 5 ) г о д у а р м я н у м е р ш а х Т а х м а с п , и ц а р с т в о в а л о н 51 
год . И в о с с е л ш а х И с м а и л , о н у б и л с в о и х с е м е р ы х б р а т ь е в . К н я з ь я Т о х -
м а х - с у л т а н и [ н е к т о ] по и м е н и А м и р х а н у б и л и И с м а и л а и с к а з а л и , о б -
м а н у в , д е с к а т ь о н п о е х а л л а з у т ч и к о м [ к у д а - т о ] 1 1 6 . А п о з д н е е в с е у з н а л и , 
п о е х а л и в Х о р а с а н и п р и в е з л и н е к о е г о Х у д а б а н д у , б р а т а ш а х а И с м а и -
л а и с ы н а т о г о ж е ш а х а Т а х м а с п а , к о т о р ы й р а н ь ш е б ы л о т ц о м с в о и м 
н а з н а ч е н в л а д е т е л е м о б л а с т и Х о р а с а н . Н а в т о р о м г о д у е г о [ ц а р с т в о -
в а н и я ] с у л т а н М у р а д п о с л а л Л а л а - п а ш у в Т а в р и з и з а п о л о н и л 6 0 . 0 0 0 . 
ч е л о в е к , и О с м а н - п а ш у п о с л а л в Д а м у р - г а п у 1 1 7 . 

В 1 1 1 3 ( 1 6 6 4 ) г о д у п о я в и л а с ь х в о с т а т а я з в е з д а . В 1 1 1 5 ( 1 6 6 6 ) го-
д у в н о я б р е б ы л о у ж а с н о е з е м л е т р я с е н и е в Е з ы н к а , ц е р к в и з а г л о х л и 1 1 8 , , 
м н о ж е с т в о н а р о д у у м е р л о , и ч и с л о их з н а е т л и ш ь бог . 1 1 1 5 ( 1 6 6 6 ) го -
д у у м е р ш а х А б б а с 1 1 9 и в о с с е л [ н а п р е с т о л ] с ы н е г о ш а х С е ф и 1 2 0 . 

КОММЕНТАРИИ 

1. В тексте: (правильнее—*х/щти» (тур.)—воцарение, венчание; правление, 
царствование. 

2. Вселенский собор, вошедший в историю под названием Никейского, имел место-
в 325 г. Однако ошибка Амираса Ерзынкаци—не исключение; в армянских источниках 
н а з ы в а ю т с я 318 (см. !ГшЬР с1шашЬш1{шЧ[1тр1пЛЬЬР, I , 270, I I , 11), 322 (см. т а м 
же, I, с. 147), 323 (см. там же, I, с, 23) годы. Видимо, имеется в виду количество 
участников собора-патриархов, по ошибке принятое за год собора. 

3. Пятисотлетка—по решению церковного собора в Двине на смену т. н. двухсот-
лстке Андреага Византийца в Армении было введено новое летосчисление, с целью-
облегчения исчисления церковных праздников. Разница между христианской и ар-
мянской эрами составляла 551 год. Это летосчисление было введено с 574 г., благо-
даря стараниям католикоса Мовсеса Егвардцн. (см.: И о в а н н е с Д р а с х а н а -
к с р т ц и . История Армении. Ереван, 1986, с. 788; К и р а к о с Г а н д з а к е ц и . Ис-
тория Армении. М., 1973, с. 60—61). Подр. об исчислении армянской эры см.: П. М. 
М. у р а д я и. Хронология систем летосчислений по армянским источникам.—Вестник 
общественных наук, Ереван. 1976, № ]. Ср.: 2. Р ш ? ш ; у ш Ъ. 0 Р ш д п , 1 д [ , ,Чши,^п,.р,пЛ. 

ЪркшЬ, 1940, ^ 13—58! Пятисотлетка была призвана упорядочить празднование пасхи. 
Разница в исчислениях и связанное с ней несовпадение празднования неоднократно-
отмечаются армянскими источниками. Эти несовпадения нередко становились поводом 
к столкновениям между армянами и представителями греко-православного исповеда-
ния. О таких столкновениях в 1102 и особенно в 1197 г. упоминает сирийский автор 
Бар Эбрей (1226—1266). См.: Л . М. М е л и к с е т-Б е к о в. О междоусобице в Тиф-
лисе в 1197 г. по поводу Кривой пасхи.—Известия Кавказского Исторпко-арзоологи-
ческого института в Тифлисе, III , 1925, Тифлис, с. 152—160. 

4. Кахирда-шртунком или Кахирдом армянские источники называют арабского-
военачальника Халида кбн-Валида, современника Магомета. Слово «кахирд» озна-
чает «большой пузырь в животе животного... вместилище кала» (см.: ЬпГ ршпЧ/,р# 
Ъш^шцЬшЬ 4. Р, Я.ьььт^, 1837, (1 972): Армянские источники с умыслом и с -
кажали имя арабского полководца, подчеркивая свое негативное отношение к нему-
за все то зло, которое он причинил армянам (см.: 2. V. И Ь ш и^ ш Ъ. 2т[<шЬЫ,и ЬшАкг-
ПГ'Г^. штйт^ЦчЬ цшткртцД^Ъ кг.р/гЬт. ЬрЦшЬ, 1964, 86, дшЪ- 9). 

* Так в тексте. 



5 Как известно, Магомет, родившийся в 571 г., стал публично проповедовать 
сзою веру в 614—615 гг. Непонятно, к какому событию относится дата, приводимая 
хроникой. Повторяется она у Аракела Даврижеци (см Книга историй. М„ 1973, с. 
475). Киракос Гандзакецн, например, приводит 618 год (см. указ. соч., с. 66). 

6. Имеется в виду разрыв союза между армянской и грузинском церквами, на-
шедший отражение во многих исторических памятниках, главным среди которых сле-
дует считать свод переписки иерархов обеих церквей, в сборнике «Кнпга писем» 

рърпдь. 401, Кг 110—196). Историк X в. Учтанес воспроизводит пере-
писку с дополнениями. Из более поздних источников следует упомянуть «Игторшо 
Армении» Киракоса Гандзакецн (см. с. 61—62, прим. 72 к гл. I) . Этой проблемой за-
нимались арменовед Н. Акинян, исследовавший в своей монографин гЪ/нр/гпЪ, ^ряч/,. 
1)пи '[ршу, I/?//1.1 Ъиц-^пицш^шЬ {шршрЬряфЬшЪч VII цшрж. (^кЬЬЬш, 1910) 
историю союза армянской и грузинской церквей и последовавшего затем разрына с 
об юром источников, и грузинский историк И. А. Джзва.чов (см. История церковного 
разрыва между Грузией и Арменией, С П б , 1908). 

7. Имеются в виду арабы. 
8. Абу Бакр (632—634). Умар ибн ал-Хаттаб (634—644), Усман нбн Аффан (644— 

656). Кроме этих троих К Э. Босзорт (см. Мусульманские династии, М.. 1971, с. 27) 
называет еще и Али нбн Абу Талиба (656—561)—четырех сподвижников Магомета, 
ставших последовательно его преемниками н руководивших мусульманской общиной 
после его смерти. У Лэн-Пуля (см. Мусульманские династии, СПб., !399. с. 7)—те же 
имена и даты. Возможно, армянский хронисты получают цифру 38 [ (эту цифру на-
зывают Киракос Гандзакецн—с. 68. Аракел Даврижеци—с. 476); некоторые источники 
напивают цифру 32 (см. 1ГшЬр с'ш^шЬш^т^ру^р^пЛЫ.р, ц, 14, 263), другие—цифру 
22 (см. там же, с. 331) ] , считая годы правления вс?х четырех «правоверных халифов». 

9. Сеиекарим Арцруни, царь Армянского Васгтураканского царства. 3 1021 г., тес-
нимый с одной стороны Византией, с другой—частыми набегами тюркских орд. Сено 
кар!!М уступил свои владения Византии, переселившись с сыновьями н 400.000 своих 
подданных в Себастию и получив, в качестве вассала Византийского императора, чин 
«патрика» и «стратнга Каппадокии», а также селения и города (см. об этом: ш р-

^ши^т/Гш^шЬ/т Ир&ртЬ/и/д (/шаш^прпф(908—1021). ЬркшЬ, 1969, ^ 
196—216; Повестзование оардапета Аристакэса Ластиверци, М., 968. с. 22—23, 34— 

<65, Всеобщая история Вардана Великого. М., 1961, с. 116, ЦшЫждиц ^ш^шр-
|| иЬр I' г/рпд ':1 : п 7 . ' " " 7 • ^мчцшр^ши/ш/л, 1893, ^ М5 & и / ^ т р ) , 

10. Имеются в виду первые нашестзия тюрок-сельджуков, о которых сообщают 
Тозма Арцруни (см. Чшн>|Гл|ДО|Ь Ир&рпЛ(,ш3. Р-^фа, 1917, 1.1 496—497), 
Маттеос Урхайеци (см. ^шЛшЬш^ш^рпгр/чЬ. ^ р р ; . , , . , 1891, (» 45—18), оста-
вившие яркое описание сельджукских всадников, одним сзоим зидом нагонявших 
ужас на мирное население Армении. 

П . Об «ужасных знамениях» к их толковании Иоанном Козерном подробно рас-
сказывает о своей гХроггике» Маттеос Урхайеци (ом. с. 52—55). Видения Иоанне Ко-
зерна подробно рассматривает Н. Я. Марр (см. Сказание о католикосе Петре и уче-
ном Иоанне Козгрне, СПб.. 1895). 

12. Католикос Пегрос Гетадардз был избран в 1019 г., в 1036 г в результате 
размолвки с высшей знатыо во главе с царем Иозаннесом, католикос был низложен, 
а на престол был посажен настоятель Санаина Диоскорос. Позже Петрос снова по-
лучил патриарший престол. Умер в 1054 г. (подр. см.: 1Г. О Р Л ш Ъ { ш Ь. Иц^ш^шшпиТ. 

1, 2, "И^ря^. 1959, ^ 2290 к шцшр). У арМЯНСЕИХ и с т о р и к о в (СМ.: У ш ш р Ь я и 

Л 1Л< ш ,ь д ь 50; К и р а к о с Г а н д з а к е ц н , с. 84—85 и др.) сохранились ин-
тересные подробности и предания об этом католикосе. 

13- Об этом предании см.: К и р а к о с Г а н д з а к е ц н . Указ. соч., с. 84—85. 
14. Католикос Хачик ГГ, Анеци был избран в 1054 г. 3 1057 г. перенес патриар-

ший престол в Тавблур (Малая Армения). Скончался в 1060 г. 
15. По списку, приложенному к книге М. Орманяна «Армянская церковь» (М., 

.2913, с. 194—206), католикос Петрос Гетадардз числится 59-м. 
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16. Антипатриарх Диосхорос Сгнакнепи был посажен на престол в 1036 г., в 1038 
был низложен и отослан в Сангин, где н умер. 

17. Здесь в тексте ошибка: ч^шшпЬдрЬ*—«почтили*, «оказали честь». Должно 
быть: «чгшмшл/, дг/'Ья—«разорвали*, «рьзодрали» (ср.: Ч - ш Ь Ь ш ^ Ь д ! , . 
ЩшшЛп.р),, Ь '-ш^д. ЬрЬшЬ, 1ЯС1, /,г 90), 

18. Очевидно, имеется в виду набег Двинского эмира Абу-л Асвара Шедадида. 
Е 1047 г. в связи с вспыхнувшим в европейской части Византийской империи восста-
нием византийские войска были отозваны и покинули Ани. Двинский эмир, восполь-
зовавшись этим, д о и е л до ворот Аии. Однако, вскоре был заключен мир. Набег этот 
Афшсталэс Ластиверци датирует |!0оо/56 годом, (см. с 105). 

19. В тексте: Имеется в виду византийский император Константин X. 
Дука (1059—1067). 

20. Католикос Хачик был увезен в Костантинополь, где его подвергали всевозмож-
ным испытаниям, желая выманить у него драгоценности его дяди, умершего католико-
са Петроса («великого стяжателя», по характеристике Арнстакэса Ластиверци), а т а к -
же заставить его принять греко-православное исповедание, (см. об этом: V ш ш р ь » и 
Л ^ пш ^ ь д 1 3 7 — 1 3 8 , Повествование Арнстакэса Ластиверци, с. 96). 

21. О захвате Ани, конце армянского Багратидского царства и последнем царе 
подробно рассказывает Аристакэс Ластиверци (см.: с. 79—86, 128—129). 

22. В тексте: «ЛДОЬ СЬ флшЦ цЫГ»—*В 505 году франк захватил (взял, за-
воевал) Иерусалим». Здесь неточность: 505 год армянского летосчисления=1056 году 
христианской эры. Однако, упомянутая дата в хронике стоит между 513 и 550 годами. 
К р о м е ТОГО, В ДруГНХ ИСТОЧНИКаХ ( к з п р . ЙЬшЬл^Ь О Ь р ш н т и / д п с и г ш р Ь ^ р т р ^ п Л р . — 
1Г шир шЪш^шцртр^тЪЫр, 1], ^ -33, Ър^цпр ЬшЛш^иЬд л, [иДршуршЬ дин! шЬш^ш-

ЪлцЬ юЬцои!, ^ ?СЗ; гл. 56 труда Аракела Даврижеци, с. 477—478 и др.). 
называется 545 (1096) год. Очевидно, из даты СЬЬ (545) впоследствии по вине пере-
писчиков выпала ; буква Ь (40), осталась, цифра 56 (505). 

23. Здесь в церкви Вознесенья накануне Пасхи происходило «чудо»—на могиле 
Христа появлялся свет, от которого по традиции патриархи выносили светильники и 
«давали свет» своему народу. Но когда представители разных нспов<.-даний христиан-
ской веры не могли договориться, свет в храме не загорался н «чуда» не свершалось 
(см.: С и м е о н Л е х а ц и . Путевые заметки, М., 1965, с. 217). 

24. Имеется в виду, очевидно, попытка египетского султана ал-Малика ал-Насн-
ра I Садах ад-Дина (1169—М93), Саладкна, з ноябре 1177 г. отнять у крестоносцев 
Иерусалим, кончившаяся разгромом египетских войск л победой крестоносцев. Иска-
жение имени султана Салах-ад-Дина—результат описки переписчиков (ср. Малые хро-
ники. II, с. 135. 263—264). 

25. Захвату Карина монгольским]) войсками посвятил 34 гл. своей «Истории Ар-
мении» Кпракос Ггндзакеци. 

26. В тексте: —«римляне:». Должно быть « < л — р о м е и . Ромеями армян-
ские источники называют и представителен Румского султаната. В данном случае 
речь идет о Руыском султане из династии Сельджукпдоз—Гийас ад-Дине Кай Хус-
рау П (в армянских источниках—Гиатадин), под чьей властью в ту пору находилась 
часть Армении, в частности, г. Ерзынка (см.: К и р а к о с Г а н д з а к е ц и . Указ. соч., 
гл., 35). 

27. Перепись населения в Армении, проведенная в 1254 г. монгольскими сборщи-
ками податей Аргуном и Б угон, описана Киракосом Гандзакеци в гл. 35 и грузин-
ским хронографом XIV В. (СМ. Чршд шЬш^ш^ртр^пЛ (1207—1318), рщрфТшЬтр^т— 
Ьр, шпшуирш'ир & д^Ьпршург^р^п&ЬЬрр Ц'тршщшЬ/,. ЬркшЬ, 1971, ^ 107—108), 

28. Сражение между египетскими войсками и сторожевыми отрядами татар, во 
главе которых стоял Кит-Буга (некоторые источники называют его Ит-Буга) имело-
место у подошвы Фаворской горы (об этом рассказывают историки Киракос Гандза-
кеци—гл. 62 и Вардан Великий—с. 186). 

29. В тбкстб! сСш^щшш^ЬЬз) (лс другим нсточник&м «Шахабадин?, «Шадин», 2 
* аюке—«Шнорхавор»). Идентификации этих имен, определению роли Шахбаднна в 
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истории армяно-монгольских отношений и зообще его деятельности посвящена статья 
А Маргаряна «К вопросу о личности и деятельности* некоего Шадина» (см. Кавка1 
и Византия, Ереван. 1982, № 3, с. 64—72). 

30. В тексте: *АпЧпЛ /ишЬ^Ь»—имеется в виду нльхан Хюлегю (1256—1265). Долж-
но быть сг^луш^щ /ишЬрЪа. 

31. О поездке Вардана Великого в ставку Хюлепо-хана подробно пишет сам ис-
торик в своей «Всеобщей истории» (см. с. 190—197). 

32. По всей вероятности, автор опять имеет в виду празднование Пасхи. 
33. Отсюда начинается отрывок, по стилю совершенно не похожий на весь осталь-

ной текст. И в хронику он внесен, очевидно, после завершения работы над текстом, 
т. к. запись этого отрывка занимает поля страниц 386а-388б рукописи № 10200. От-
рывок представляет из себя памятную запись писца по имени Аракел из пустыни 
св. Лазара в области Тарой. Имя писца удалось установить, благодаря идентичности 
начала этой памятной записи, его языка и стиля с четырьмя другими памятными за-
писями, относящимися почти к тому же периоду (1314, 1315, 1316 гг.) и к тому же 
географическому пункту. Упомянутые четыре памятные записи, принадлежащие перу 
писца из Тарона по имени Аракел, опубликованы Л . С. Хачикяном ( М чшр/1 
а:.пш9П1,р/1 ^[чшшш^шршЬЬЬр. ЬркшЪ, 1950, № 138, 105) и в к а т а л о г е рукописен М у ш -
ского монастыря Апостолов-Переводчиков (см.: Ч• У а 1р ш т / ш Ь и Ь. 1Г ш г т ), г „ и-
I ш Ь. втдш!) АЬпшчршд 1Гу! О ИчшрЬ^пд - Р'мр уЛшЪ^ш д ^шЬр/, к щш^шфд. кратшц/Л, 
1367, ** 19—31, м 17—19). 

34. Левон, сын Тороса. Левон IV (1305—1307), племянник царя Хстума, в 
1305 г. был в г. Сисе торжественно коронован на царский престол Киликийскои Ар-
мении после третьего по счету отречения от престола его дяди, царя Хетума. В но-
ябре 1307 г. царь Левон, его дядя Хетум, все еще игравший заметную роль в поли-
тической жизни страны, и другие представители высшей знати были приглашены в 
Аназарбу монгольским военачальником Биларгу. Во время этого «дружеского визита» 
Левон и все сопровождающие его лица по наущению Биларгу были убиты (см.: 
Г. М и к а е л я н . История Киликийского армянского царства, Ереван. 1952, с. 435— 
437). 

35. Историк Степанос Орбелян пишет: «Вскоре... прибыл от того же папы (рим-
ского—Л. X.) епископ, крестил младшего сына царя (имеется в виду хан Аргун— 
Л. X.) и назвал его Феодосией, татары же его называли Харбанда («служитель ос-
ла»), См.: К. П а т к а н о в . История монголов по армянским источникам, вып. I, 

• СПб., 1873, с. 64). Речь идет об ильхапе Мухаммеде Худабанда Олджейтю (1304— 
1317). 

36. Этот приказ Харбанды в тех же выражениях приводит Аракел Даврижеци 
(см. с. 480—481); о приказе н его последствиях см. (ГшЬр ЛшЛшЬш^шцртр^ЛЫр, и , 
{{ 381, ф.; АицкрМ, ИтшурЬрр -![.чштш^шршЪЫр, 46, X 61, 66, .V 89, 1.1 
92, X 125, 101, X 135 к шПпср, 

37. См. Библия, Евангелие от Матф., 5:11. 
38. Здесь памятная запись кончается. Конец ее не совсем ясен, мы приводим до-

словный перевод. 
39. В тексте по ошибке: <ч^и,<и/ш-;1,дл вместо: 
40. Это землетрясение тоже было п Ерзынка (см.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . 

Книга историй, с. 481, а также Хроника землетрясений Амираса Ерзынкаци- -Матена-
даран, рук. № Ю200, л. 3826). 

41. В 782 г. хиджры после смерти последнего представителя династии монголь-
ского наместника Эртене, владевшего Восточной частью Малой Ачии, всю эту область 
захватил кадий Бурхан ад-Днн, принявший титул султана. В 800 г. хиджры кадий 
Бурхан был убит туркменами (см.: С. Л э н - П у л ь . Мусульманские династии, с. 158. 
прим. 1). 

42. Султан Бурхан ад-Дин призвал к себе настоятеля монастыря св. Знамения в 
Себастии епископа Степаноса, якобы участвовавшего в восстании против него, и пред-
ложил ему вместе с двумя иноками отречься от христианства: получив отказ, ирика-
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пал убить их. Армянская церковь причислила епископа Степаноса к лику святых; 
существует песнопение, посвященное себастийскому мученику и его сподвижникам, (см:. 
2. '7 ш ш и ц у ш и и 1р. !1 >' и л ] ш !>. Ьпр ЩшЪкрр. ^.и!цшр1шщшш, 1903, 137 
— ]50, М 21). 

43. Тимур ( 1 3 7 0 - 1 4 0 5 ) . 
44. Османский султан Баязид I Иылдырым («Молния») (1389—1402). 
45. 20 июля 1402 г. в битве под Анкарой Баязид 1 был наголову разбит войска-

ми Тимура и попал в плен. По преданию, с ним обращались довольно мягко, пока он 
не был уличен в участии в заговорах. После этого его стали на ночь заковывать в же-
лезную клетку. Возможно, версия эта возникла в связи с тем, что турецкое слово 
«кафес» означает также и комнату, забранную решеткой. Здесь в хронике (и в других 
армянских источниках) эти события датируются 1387 годом, на самом ж е деле они 
имели место в 1402 г. 

46. Сохранилось стихотворение (таг), посвященное мученической смерти через 
сожжение юноши Хтыршаха в г. Марзване. имевшей место в 1541 или 1441 г. (см. 

я Ьлр ЩшЫр, 376—382). В. А. Акопян считает верной последнюю дату (см. 
1Гш1р ^ш^шЬш^ш^ртр^пЛЪЬр, I, II 174, дшЬ. 4). 

47. В тексте: вЧ-шчп^ь»—пояс, кушак, но также: повой, чалма. В армянских го-
родах о гаварах, подвластных мусульманским правителям, властители старались, 
чтобы местное немусульманское население и своим внешним видом отличалось от 
мусульман, подчеркивая этим их унизительное положение. Исследователи отмечают,, 
«•то нередко авторами этих унизительных ограничений являлись отдельные паши, 
произвольно вводившие новые законы в подвластных им городах п областях, видя в 
этом дополнительную возможность грабить население (см. 1ГшЪр ^шйшЬш11шЧрп,р1пЛ-
ы,р, 11, 422, Ли,Ъ. 18). Памятные записи сохранили множество сведений о произволе 
такого рода (см. там же) . 

48. Аналогичные сведения в других хрониках (напр.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . 
^ КЭЗ. СОЧ.. С. 483. более подробно—Ц.ЬшЬпЛ 11Ьршишшдп1 — УшЬр 
оии:шЬш^^цртр^пЛЫ.р, 1, 168, ИЬшЬпЛ ЦЬршиюшдт. тшрЬдртр^&р.—ЬпцЬ и,Ьцпи1, II,-

<1 1 5 г ) говорят конкретно о нападении и захвате г. Ерзынка Джихан-шахом. Имеется 
в виду один из эпизодов борьбы между Джихан-шахом Кара-Коюнлу (1438—1467) и 
султаном Узун Хгсансм Ак-Коюнлу (1453—1478), приведшей к утрате Джихан-ша-
хом большей части Йчурдистана и Армении. 

49. 1461 г.—год падения Трапезундской империи, когда столица была завоевана 
турецким султаном Мухаммедом Фатихом (1444—1481 с перерывами) и был низло-
жен и брошен в темницу последний император из династии Комнинов Давид. Под 
«Чнтахом» хронисты имеют в виду именно Мухамеда Фатиха (см. 1ТшЬр ИиЫшЬш^ш-
ч.ртр1пАЬЬр, 1, ь 330, »шЬ. 3). Чытак (тур.)—чужак, пришелец, нездешний—прозвище 
балканских турок. Таким образом, хронист называет не имя собственное, а фикси-
рует захват Трапезукда тюрками, пришедшими с запада, с Балкан. 

50. Паронлуйс (или Луйспарон) Кафаецн был предан мученической смерти 15-
мая 1467 г. (см. 1ш^пд Ьпр ЩшЪЬр, ^ 382—412, к житию приложены песнопения, 
посвященные этому мученику, однако, видимо по ошибке, здесь смерть его датируется 
1-557 годом). 

51. Имеется в виду епископ Амида и Междуречья, известный поэт средневеко-
вой Армении Мкртыч Нагаш и его Элегия «Плач об умершем» («П^р ^шиЬ ЛЬпЪ^я— 
1469 г.). 

52. Житие Давида Харбердци (см.: 1ш}пЯ Ьпр ЩшЫр, 306—308). 
53. По К. Э. Босворту (см. Мусульманские династии, с. 185) Мухаммед II умер 

и на престол взошел Баязид II в 1481 г. 
54. Селим II «Явуз» (Грозный) сел на престол своего отца Баязида в 1512 г. Это 

событие в других источниках в результате неточных перерасчетов датируется 1513, 
1511 гг. (см.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Указ. соч., с. 484; 1ТшЪр ЛшЛшЬш^шцртр^й,-
ЬЬр, 1, >л 156, 169, 321). 
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55. К городским стенам столицы Венгрии войска Сулеймана подошли 10 сентября, 
старейшины города вынесли султану ключи от города, таким образом, город был взят 
Згз боя. Султан запретил своим солдатам грабеж города и всяческие насилия над жи-
телями. Однако, как пишет историк Г. Айвазовский (см. •Чши.^р/ .л оиЛшЬЬшЬ и,Ьи,т-
рншЪ, 4. 1, 1 8 4 1 • Ь 3 7 1 С П У С Т Я д в а д н я В 0 1 1 н ь : султана сожгли большую 

часть Венгерской столицы. 
56. Эти сведения почти з тех же зыраженнях можно найти а ряде малых хроник 

(СМ. ЦшЬр ЛшДшЬшЦшчрпьР^АЬЬр, I , Кг 169, I I , Кг 266, 355, 393). В ОДНОЙ ИЗ НИХ 
(1, (• 169) немного больше подробностей: «Хюсейн-паша пошел в Торил и Кукваи 
против ромеев, кои подняли голову, многих перебил и заполонил 12.000 душ». Воз-
можно, наш автор имеет в виду восстание туркменского населения Киликии, начав-
шееся, 'как протест против тяжести поборов. Восстание началось в 1527 г. и изо дня 
в день наращивало темпы. Восставшие прогнали османских правителей края, а также 
наместников европейских и азиатских областей. Пока османский правитель Амида 
Хосров-паша и правитель Аданы Пирн-бей пытались умиротворить туркмен, вспых-
нули волнения в многотысячной среде дервишей и низших слоев населения под руко-
водством Календер-оглы; начались столкновения с регулярными войсками. Против вос-
ставших был послан сначала Хюсейн-паша, затем в тревоге прибыл туда великий вс-
знр Сулеймана Ибрагим-паша. Эти события пересказывает со слов турецких историков 
Дли, Псчеви, Ферди, Джелалзаде и Солакзаде Д ж . Хаммер (см.: Н а ш ш е г. Шз-
(о1ге с!е ГЕтр1ге ОИошап. Т. 5, РаПз. 1836, р. 92 и сл.), о них упоминает (ссылаясь 
на тех же Али, Печевн и Солакзаде) армянский историк Г. Айвазовский (см. указ. 
соч., I, с. 3 7 2 - 3 7 5 ) . 

57. М. Броссе в подстрочном комментарии к этому сообщению в хронике Ара-
•кела Даврижеци (см. Ыутез ( Г Ы з и ж е з . сошрозё раг !е уапаЫес! Агаке! с!е ТаиМг, 
—СоПесИоп (ГЫзЮПепз аггпёп1епя. Т. 1. 5РЬ. . 1874, р. 57-3), ссылаясь на Хаммера, 
говорит, что сведение это- относится к восстанию в 1523 г. египетского паши Ахмеда, 
который провозгласил себя султаном (ср.: Н4.- Кг 361—363), 
в других источниках (см. 1ГшЪр <ыЛшЪш^шцрпф^пЛЬЬр, I, Кг 169, II, Кг 266) сведе-
ния о халифате Атмаджа датированы, как и в нашей хронике, 977 (1528) годом, 
хотя тексты идентичны. Один из источников—сочинение Анонима из Себастии (XVI в.) 
свидетельствует: «В 977 (1528) году поднялся Софи, которого называли халифом Ат-
маджа, Ссбастийский паша пошел против него, был разбит и вернулся в Ссбастию и 
умер, а потом Курд разбил [его]». Быть может, это свидетельство—отзвуки одного 
из эпизодов борьбы между отдельными кызылбашскими племенами, развернувшейся в 
первые годы правления шаха Тахмаспа на родине у автора хроники—современника 
событий. Об этой борьбе см.: Ш а р а ф-х а и и б н Ш а м с а д д н н Б и д л и с и. Ша-
раф-наме. М„ 1976. с. 172—177; И. Г1. П е т р у ш е в с к и п. Азербайджан в XVI— 
XVII вв.—Сборник статей по истории Азербайджана. Вып. I, Баку, 1949. с. 263—264 

•58. В тексте: гР/ЦЛ Д31> ЗЩп, ±шЬшВЬ ЫрщЬт шр1цшЬ ЬрЬд/Л»—*В 982 (1533) 
году сожгли инока 'Гевского монастыря Арпета». М. Броссе (см. указ. соч., с 573) 
пишет: „Еп 982 (уеп. 8 поу.) 1532 АЬе^Ьа , зиреПеиг <1и соп\'еи( с)е [ПкфЬеч- ек[ 
•Ьгй1е". 

Мы в переиоде этого отрывка в хронике Аракела Даврижеци (см. с. 484) 
повторили ошибку Броссе, приписав события, имевшие место в Себастии, Сюнику и 
прочитав имя собственное А [ й ] р [ а ] п е т как «настоятель». Меж тем как везде в ис-
точниках это сведение связано с неким иноком по имени Айрапет из 'Гевского монас-
тыря в Себастии (см.: V. Э 
1/шЬр <1и,1[,„Ь,и11и,г,р„1р1пЛЫ.р, I, Кг 170, И, Кг 266, 284, 382, ЩшЬ <ш1ПЦ щштйп.р^Ь, 
10, 1912, Кг 62, 499 и др.). М. Чамчяи приводит две даты: 1528 или 1533 гг. 

59. Об этом анонимном мученике, священнике из сел. Шнкурк, все источники 
(I) ш а а IКI и.ы,д/,. Кг 176-, А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Укал. соч.. 
с. 184; 1шЛпу Ъпр ЩшЬЬр, Кг 372 и др.) говорят одно и то же. 

60. Сохранилось песнопение, посвященное этому мученику, автором которого счи-
тают средневекового армянского книжника и поэта Иовасапа Себастаци (см. 1 - , п а 

Ьпр ДОшЬА/., Кг 373—375) 
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.61. Речь идет о борьбе между шахом Тахмаспом и его братом Алказ-мирзой. Ар-
мянские; источники сохранили немало сведений об этой борьбе (см ;: З а к а р и я К а -
н а к с р к и. Х р о н и к а . М . , 1969 , кн I. г л . 7 ; 1ГшЬр •/инТшЬш^ш^рт.р^АЬЬр, 1,.^-гзб, 157, 
171, I/. и ш л I I и, ъ. ь^. <*?/"•» Я / , 513)..Более подробно рассказывает о ней хро-
ника из хранилища Иерусалимского армянского патриархата, опубликованная' Н. По-
Ыря.'ЮМ (с\1. "РиЛ1РЬР Л? 9, 1969, 275—276). I > ' ' 

62. Сведение это упоминается продолжателем Самуэла Анеци (см. Яшии^пАд.. . , 
>.1 >76), и Грнгором Даранахци (см. (ГшЬр ЛшЛшЬш^ш^ртр^АЬЬр, II, 267) и др. 
( :м там же, с. 518, 531). И хотя источники не во всем единодушны, думается, что они 
ОС- говорят об одном и том же событии. 

63. Гукас Кегеци—известный- ученый средневековой Армении, ученик Иованнеса 
Ширака; его перу принадлежат и поэтические произведения, содержание которых от-
носится к области теории - календаря, знатоком которой он был. Здесь в тексте гово-
рится об одном из этих произведений. Однако, в 1557 г. Гукас Кегеци написал о ка-
лендаре но армянском, а ромейском (греческом) (см. ! ' « • ' « > ( ( ИЬ Ь д [,, 176\ 

(/инТшЬш^шщртр^пА. — <тРшЬрЬр 1Ги, ш 1.Ьш 1}шршЬ/г», № 9, 278, а т а к ж е 
Й и. р р ш и, |/ у ш Ъ. ')»</,»« иЬцЬдт. {шфшАп штГшрр. — кЬ^Л/гш&рЬл, 1952, № б,. ^ 
57—63), Ошибку нашей хроники можно встретить и в других источниках (см. 1ТшЬр 
лшашЬш^шцрт^пАЬЬр, II, 267). Примечательно, что Аракел Даврижеци (см. с. 484) 
говорит о ромейском календаре. 

- 64. Малые хроники сохранили множество сообщений об этих событиях (см. 
1, <2 1*5—46, 172, 323\ II, 267, 355). Речь здесь идет о сыне хондкара Сулеймана 
(1520—1566) Баязиде, который в результате борьбы за престол, оставил Конию и бе-
ж а л в Иран к шаху Тахмаспу (в 1558—1559 гг.), у которого просил поддержки. Со-
гласно Бидлиси (см. Шараф-наме, с. 203). Баязид и его сыновья были убиты в 1561/ 
1562 г. (969 г. хиджры). 

65. Султан Сулейман II умер от ран в 1566 г. в г. Пече (Фюнфкирхене), неда-
леко от Снгеда. 

66. Селим II по прозвищу «Мест» («Пьяница») сел на престол, по Босворту (с. 
^85). в 1566 г. 

67. Ср. Ц~шЬр ёшЛшЬш^шцршР/пАЬЬр, II, Ы 267, М. Броссе в своем переводе «Кни-
ги историй» Аракела Даврижеци пишет: «... ипе ГШ сГЕгепсап зе III ргоьзШйеё 
(р. 575). Фраза неверно понята. Речь идет о девочке, у которой «выросли рога». Хро-
ники нередко сообщают о рождении двухголовых младенцев и иных аномалиях (см. 
напр., Ц"и,Ър б/ш |/ шЬи, 1/ш фр т-Р^пАЬЬр, II, ^ 283). 

68 Речь идет о захвате о. Кипра османской Турцией. Подробности об этом см.: 
V. / ш ц п „ I/ /,. ЬЖ ш2/и., 1, & 473—480. 

, 69. Ср. 1ГшЬр ЗшйшЬш^шчртр^пАЬЬр, I, 172. 
70. В 1580 или 1581 г. (а по Айвазовскому в 1583—см. указ. соч., I, с. 504—505) 

султан Мурад III издал приказ, предписывавший всем немусульманам в Османской 
империи носить головные уборы, отличающие их от мусульман (ср.: А р а к е л Д а в -
р и ж е ц и . Указ соч., с. 486). Так, греков обязали носить голубые, евреев—оранжевые, 
а армян—цветастые повои. Источники сообщают (1ТшЬр ЛшйшЬш^ш^рпср^АЬЬр, I, & 
173, II, (I 267, 394, 516, 518), что по новому приказу чалма была заменена черной 
шапкой. Обойти приказы эти можно было лишь уплатив 40—50 золотых (см. там же, 
с. 505). что свидетельствует о новых притеснениях христиан в Османской империи. 

71. Здесь хроннст имеет в виду волнения народных масс в области Екелеац, где 
в 1590 г. начались выступления в среде курдского населения, *но не богатых и знат-
ных мужей,—подчеркивает историк Грнгор Даранахци,— а незначительных: воров и 
разбойников, пастухов и простого мода сельского». Они,— продолжает историк,— 
вышли против владетеля Кеги, убили его и разграбили его дом, затем повернули к 
гавару Кеги, к Ерзынка, где причинили огромный вред всей области (см. Лш/шЬш-
ушуртр/иЬ У-р/ирпр/г *1рч. и и/Л ш[иЬдт у ^ил! 'ЬшршЬшцдиц. Ърпшш^Ьй, 1915, 1,1 23). 

72. Это сведение в других источниках (см. 1ГшЬр ЛшЛшЬш^шурпф^пАЬЬр, I, 4^ 173\ 
11, 41 268, 518) снабжено подробностями, говорящими о том, как армянские церкви 
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разрушались, либо превращались в мечети, кладбища раскалывались и из могил» вы-
брасывались кости умерших и о других подобных издевательствах. 

73. По Босворту, это имело место з 1595 г. (см. с. 185). 
74. Аракел Даврижеци называет !603 год (с. 488). 
75. Босворт датирует эти события 1603 годом (с. 185). 
76. Аракел Даврижеци пишет: «В 1052 ( = 1603) году восстал Тавул» (с. 488). 
77. В 1616 г., когда посольство русского царя вело в Константинополе переговоры 

с представителями султаиа. донские казаки внезапно напали па турок и уничтожили 
ра Черном море ряд кораблей османских и других купцов «Трапезунт и Синоп взяли, 
выжгли, людей многих побили и в плен побрали» (см.: С. С о л о в ь е в : История Рос-
сии с древнейших времен. Т V, М., 1961, с. 63; В. Б р о н е в с к и й . История Донского 
войска, I. М., 1834, с. 106—107). 

78. Ахмад I (1603—1617) умер и престол занял Мустафа I в- 1617 г. (см. К. Э. 
Б о с в о р т . Указ. соч.. с. 185). 

79. В тексте: (ч!шцпц ш Г{,Ь»—от «пагП» (араб.)—«спустить», «сместить с дол-
жности». 

80. Об этом Абаза-паше и его мятеже рассказывают многие армянские источники 
(см.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Указ. соч., с. 435—436. 491—492: С и м е о н Л е -
х а цм. Путевые заметки. Л., 1965, с. 368—370 , 373; I р /• ч к р "Ь ш Р шЬ ш ч д &шйи1-
Ьш11шцри,р1<Л, 212—234 и д р . ) . 

81. Здесь в тексте: ч[шр[.< риррь». У Аракела Даврижеци (см. Ч-̂ рр щшта,1рь ш ъ я , 
г^ш р2ши1ш1п > 1896, 1.1 639) В ТОЙ же связи говорится: лчВрши^^цоЬш^ Ц&Ь & рЬрчЪ. 

/.шпт Трапезундская Крепость состояла из трех частей: Верхней, Средней и Нижней 
крепости (см. «План древних укреплений Трапезонда». приложенный к т. I «Армении» 
X. Ф. Б. Лиича, Тифлис, 1910, с. 17). Видимо, речь идет о нижней, северной части' 
Трапезундской крепости. 

82. Здесь хронист имеет в виду битву между восставшими под руководством Моу-
рава Георгия Саакадзе картлийцами и персидскими войсками при Марткони, в кото-
рой кызылбашам было нанесено чувствительное поражение, а их предводители были 
перебиты (см.: Н. Б е р ' д з е н и ш в и л и . И. Д ж а в а х и ш в и л и , С. Д ж а н а ш и а. 
История Грузии. Т. I, Тбилиси, 1946, с. 360—361). 

83. У Аракела Даврижеци говорится: «И снова кызылбашн, спустя два месяца 
вторично собрали войска и выступили против грузин; во главе грузин стоял тот ж е 

Моурав. В этом сражении Моурав опять разбил войско кызылбашей, убил Амиргуиа-
хзна, Шахбанда-хана и Селим-султана» (с. 491—492). 

84. Согласно Аракелу Даврижеци, 300.000 человек (с. 492). 
85. Здесь в тексте: «ЬшцпЫ»—(от перс «па^ш»)—Ров, яма, подкоп. 
86. В тексте: «цринфЬрЬл, врофл (от тур. «1ор»)—«пушка». Ниже в подобном 

контексте «рвф» употреблено в значении ядра. 
87. У Аракела Даврижеци говорится: «...Хосров-паша пошел, вступил в страну 

персов, в область Хамадан, дошел до города Даргаз;;ла, а с наступлением зимы и хо-
лодов вернулся в Тохат. Поэтому царь Мурад-султан послал Муртуза-пашу убить 
Хосров-пашу, и он, прибыв в Тохат, убил Хосров-пашу в 1079 '(1630) году» (с. 436). 
Здесь источники имеют в виду зосстанне сердаря Хоорев-паши против правительства. 
Д л я подавления его были посланы правительственные войска. Хосрев-паша потерпел 
поражение н был обезглавлен 11 марта 1632 г. 

88. Б т е к с т е : «и /три ^шдрЬя; чщштшръ— [бдт'ия —«полный», « н а п о л н е н н ы й » (от 
араб. перс. «Ьайг», означающего «полная луна»). См.: I р. И & ш п . { ш Ь . 1ш{ЬрЬЬ шР-
^штш||шЬ ршпшршЬ. IV, ЬркшЪ, 1978, & 37). Возможно, следовало перевести: «жда-
ли исполнения луны». 

89. Причину быстрого падения Еревана источники видят в измене- наместником 
Ереванского беглербега был турок Мурад-бек, еше во времена Амнргуна-хана бежав-
ший из Кгрса и поступивший на службу к нему. Мурад-бек летом 1635 г. возглавил 
военные действия против турок и активно помогал им (см.: З а к а р и й К а и а к е р-
ц и . Хроника. М „ 1969, с. 109—111). 



Хроника Амираса Ерзынкаци 

90. Сын Амиргуна-хана (1605—1625), Тахмасп-Кули-хан стал беглербегом Ереван-
скою ханства после смерти отца, был продолжателем внешней и внутренней политики 
Дмнргуна-хана. В августе 1635 г. в ответ на сдачу Ереванской крепости почти без 
бон туркам, султан Мурад разрешил Тахмасп-Кули-хану со всей семьей и прислугой 
выехать в Кост антинополь, где он удостоился милостей султана и земельных владений 
в Скутари. Позже, при султане Ибрагиме Тахмасп-Кули-хан предпринял попытку вер-
нуться на родину и уже в пути, в Никомидии был убит по наущению правителя Тав-
риэа Рустам-хана (см. подр.: З а к а р и й К а н а к е р ц и . Хроника, с. 109—112, 142— 
/43) . 

91. В середине декабря 1635 г. персидские войска достигли Ереванской крепости 
и начали длительную и тяжелую осаду ее с жестокими атаками, завершившимися сда-
че.! Еревана (2 апреля 1636 г.). 

92. Аракел Даврижеци (см. с. 495) пишет: «В 1087 (1638) году 28 апреля в суб-
боту султан Мурад пошел войной на Багдад и 6 ноября дошел до Багдада, 38 дней 
жестоко бомбардировал крепость, 14 декабря в пятницу взял город Багдад...» По 
Хаммеру (см.: Н а ш т е г . Указ. соч., т. IX, с. 329) султан Мурад IV прибыл в Баг-
дад 15 ноября 1638 г. и, спустя 40 дней, 25 декабря овладел городом. 

93. Ибрагим, брат Мурада, сел на престол в 1640 г., правил до 1648 г. 
94. В тексте: <г(/цш/ид. Так (а нередко и аЧшцш/ил) армянские источники называют 

*~юв. В июне 1637 г. донские казаки с помощью запорожцев овладели крепостью 
Алов. В 1641 г. Турция послала войско и сильный флот с целью отвоевать обратно 
Азов. Однако, осада, длившаяся несколько месяцев, желанных результатов не при-
несла, турки вынуждены были отказаться от своего намерения. Азов был оставлен ка-
заками по приказу русского царя в 1642 г. (см.: В. Б р о н е в с к и й . История Дон-
ского войска, I, с. 118—150). 

95. Война, начатая Турцией с венецианцами за обладание о. Критом, была дол-
го;? и безуспешной. В 1645 г. было захвачено лишь несколько городов; длительная 
осада г. Кандии в этот период ни к чему не привела. Завоеван был Крит в 1669 г. 
Продолжатель Самуьла Анеци пишет под 1091 (1642) годом: «...«»цтшЪ Ьррш^рЛ 
/ишфшЬор Кшп- 41ТшиЪ рЬ^ р Цр/чпп!.. и Ьш 28 шЛшд шррЬшд рт/шЬцш^рЬа (Кг 178)* 

96. Армянские источники по справедливости очень плохо характеризуют султана 
Ибрагима (см.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Указ. соч., с. 438—439), поэтому с удов-
летворением описывают восстание янычар и духовенства, приведшее к его низложению 
и воцарению малолетнего Мухаммеда. 

97. Султан Мухаммед IV (1648—1687). 
98. Католикосу Филиппосу Ахбакеци (1633—1655), его деятельности на Эчмиад-

зинском престоле армянские источники уделяют много места (см., напр.: А р а к е л 
Д а в р и ж е ц и . Указ. соч.. с. 253—276). Одна из малых хроник даже называет его 
«Вторым просветителем» (см. VшЬр ^ш^шЬш^ш^рп^^ЛЬЬр, II, Кг 360). В 1651 г. Фи-
липпос Ахбакеци предпринял путешествие по армянским епархиям на Востоке: он от-
правился сначала в Иерусалим, потом в Константинополь (1652), а в 1653 г. вернулся 
в Эчмиадзин. 

90. Об этом солнечном затмении см.: З а к а р и й К а н а к е р ц и . Хроника, с. 
143—144. 

100. Стамбульский пожар описан в письме одного эчмиадзинского вардапета, 
ставшего очевидцем событий; письмо это Аракел Даврижеци включил в свою «Книгу 
историй» в качестве отдельной главы (см. с. 427—430). 

101. В т е к с т е : «шшциц ^шЪ^ЬдтдрЪ. Д 2п1Рг Ы/шЬ &прт[ фтшЕг ил! КЬ йрц ч[ир йрцЬл! 
Дословно: «[велели] таллалу кричать; обошли [город] , с трудом каждый человек 
нашел своего человека»; «1е11а1» (тур.)—глашатай, вестник. В армянских кварталах 
турецких городов за счет общины содержались глашатаи, которые в случае нужды 
обходили город, выкрикивая к сведению граждан объявления. 

102. Здесь завершается систематическое изложение хроники. Далее идет фикса-
ция отдельных сведений, относящихся, в основном, к истории Сефевидской династии. 

103. Шейх Сафи, основоположник Сефевидской династии, выходец из среды дер-
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вишей, основавший свой суфийский орден Сафави::а. умер, по данным. Босворта, в 
!ЗЭ4 г. (см. с. 226). 

104. Сыном Хайдара был шах Исмаил 1 11501—1524). 
105. Ягуб. сын Узун-Хасана (1453—1478) Ак-Коюнлу. Хайдар, сын Джунейда, 

был женат на одной из дочерей Узун-Хасана. 
106. Джихан-шах (1438—1467) Кара-Коюнлу. 
107. Этот эпизод повторяется и в других армянских источниках. Однако иссле-

дователи. опираясь на данные персидских источников, отмечают, что Хайдар погиб в 
сражении против ширввншаха Ибн Халила в Табарнстане. где и был похоронен. 
((. '1-шЪЬгцш Ь. Чши^Ь: Ч-ш&^Ьдт Ьр^р при/Ьи Ърш'и'р XVII 7. 
и^рЬшчр/тр. ЬрЬшЬ, 1378, 1,г 201), 

108. Аракел Даврижеци и другие армянские хронисты в согласии с Амирасом Ер-
зынкаци, называют местом, где нашел прибежище будущий шах Исмаил. остров Ах-
тамар. Б европейских и иранских источниках в этом вопрсхгс единодушия нет. Досто-
верно лишь то, что Исмаил детство провел вдали от родины и вернулся, когда был в. 
состоянии начать борьбу за престол (см. там же, с. 202). 

109. Хасан Али (1467—1460), сын Джихан-шаха. последний правитель племенного-
союза Кара-Коюнлу. 

110. Ставка правящих родов союза Кара-Коюнлу находилась к северу от озер 
Бан и Урмия. Отсюда они постепенно стали расширять свое влияние на Азербайджан 
и пограничные районы Восточной Анатолии. 

111. 3 тексте: Ьцша 
112. См. г.одр. об этом: И. П. П е т р у ш е в е х н б. Государства Азербайджана в> 

XV в.—Сборник статей по истории Азербайджана. Вып. I, Баку, 1949, с. 208—209. 
113. В тексте та же фраза: <«ч» 
114. По Босворту, Мухаммед Худабенда сел на престол в 1578 г. 
115. Амир Хамза-Мпрза не был коронован шахом. Старший сын политически слабо-

го шаха Мухаммеда Худабенды, он уже в юные годы проявил свои недюжинные спо-
собности военачальника и государственного деятеля. Под его командованием персидские 
войска одержали ряд побед над османами; в своей политике внутри страны он был 
активным сторонником укрепления шахской власти, всячески ущемлял центробежные 
устремления кызылбашехих эмиров. За это по наущению последних один из придвор-
ных заколол престолонаследника во зремя зимовки в Кара-Агаче в 1585 г. (см.: И. П . 
П е т р у ш е в с к и й . Азербайджан в XVI—XVII вв.—Сборник статей, с. 272—273). 

116. Шах Исмаил (1576—1578), придя к власти, уничтожил своих семерых брать-
ев и, как говорит армянский хронист Иованнес Тцареци, «начал убивать нахараров вой-
ска своего—кого явно, а кого и тайно, и чуть ли не истребил весь народ персидский...* 
(см.: А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Указ. соч., с. 464). В результате заговора крупных 
феодалов, возглавленного А мир-ханом, владетелем Араратского гавара Махмедом Тох-
махом и др., шах Исмаил был убит. Армянские источники единодушно пересказывают 
версию о распространении слухов о шпионской деятельности шаха Исмаила ( с м : 
А р а к е л Д а в р и ж е ц и . Указ. соч., с. 465). 

117. См. там же, с. 466 
118. В тексте: п ц ш ш ш р Ь ш ф и / и л / ц , ^Ьр^шцЫц, ^шЦ'^л— 

кончить, завершить, прекратить и т. д. 
119. Шах Аббас II (1642—1666). , 1 
120. Сафи И (1666—1694). Ара:;ел Даврижеци пишет: «Сев. на престол, шах Сефи 

без конца болел, а окрестные враги совершали набеги на его страну, поэтому волхвы 
сказали, что день н час, когда он сел на престол, не были счастливыми. Тогда пога-
дали, выбрали счастливый день и снова посадили его на престол, переименовав его и 
назвав шахом Сулейманом; и нынче его называют так» (см.: А р а к е л , Д а в р и ж е -
ц и . Указ соч., с. 444). 


