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В 1956 : . в Вестнике Матенадарана была опубликована статья 
А. Апасяна о неизданном поныне ар-мянсь м переводе хроники, при-
нисыиавшейся левантийскому автор) XV в. Георгию Сфрандзи1. Заме-
тим, что речь идет о переводе не подлинного сочинения крупного санов-
ника и дипломата Георгия Сфрандзи состоявшего на службе при трех 
последних византийских императорах, почему его хроника и является 
одним из важнейших источников по истории падения Византии-
империи2, а о переводе составленной в XVI в. известным пластографом 
митрополитом Макаршем Мелиссином компиляции—так называемой 
Большой хроники, нслюдлиш-юсть 'которой была доказана лишь в пос-
ледние десятилетия3. 

А Апасяк опирался в своей работе главным образом на рукопись 
Матенадарана № 2644, которая была составлена в 1853 г. в Констан-
тинополе по заказу собирателя армянских рукописных текстов Тадеоса 
Мнрлатянца, очевидно, для публикации 'по случаю 400-летия падения 
Конс;антинополя. Однако по неизвестным причинам издание так и не 
было осуществляю. На основании колофонов А. Анасян приходит к 
заключению, что список Большой хроники сделан с манускрипта, хра-
нящегося в древлехранилище церкви св. Архангела (район Констан-
тинополя Палат) 4 . Рукопись среди прочих материалов 'Содержит непол-
ный перевод Большой хроники (листы 121—202): в 'ней отсутствуют 
прооймион, большая часть третьей книги и целиком четвертая. Текст 
начинается с названия первой главы первой к н и г и — щ ш ю ь ш -
пшЯ ГицЬор^пишд ршщ.штрп 1_р-ЬшЬЬя («О ПрИЧИНаХ ЦарСТВОВаНИЯ ПаЛСО-
логов»). На пусюй странице перед началом текста карандашом рукой 
Мирдатянца написано: сс^шии^т^^Ъ ЗтА/шд ш^рп^ЬшЬ и Цпии1шЬг]3:п1-
щп/ип) шчО'шЬа («История греческого государства и завоевания Констан-
тииоп.^ля»). Пс)Д этим ж е условным [названием в сводном каталоге 
рукописей Матенадарана5 мы обнаружили рукопись № 9886, которая 
на была известна А. Аиасяну, однако, несомненно, представляет боль-
ший 'интерес. 

Руколись № 9886 содержит 239 листов размерам 23,3 см на 17,7; 

1 I. Л Ь ш и / ш и. Т-Ьпрч 3>/гшЬу1и/, ррпЬ/г^пЬ/г {шуА^ДЬ шЬт[т{ ршрчЛшЬт-Р/п&р.— 
гРшЬрк? 1ГшшкЬшчшри,и1-», ЬрЬшЬ, 1956, М 3, ^ 121—129, 

2 Г е э р г и й С ф р а н д з и . Хроника—Кавказ и Византия. Вып. 5, 1987, с. 156— 
216. 

3 Об этем см.: Е. Д . Д ж а г а ц п а н я н . Большая хроника Псевдо-Сфрандм в 
веториографии.— еРшЬгЬр ЪпЬ ш^ф ил/п !̂ ШршЬ/ц) ( Ч Ш иш рш^ш^шь Ч̂НЯП̂Р[П1.ЬЪ Ьр) , 1979, 
Л 2 (38), с. 153—;!:- - т а Некоторые замечания по доводу авторства Бвльмвй 
хроники псйвдо-Сфрандзн—Византийский временник, 43, 1982, е. 229—230. 

4 I. П. Ь ш и { ш Ь, ({ 123> 
о Уш]р дтдш!) ЬицЬркЬ Ипш^ршд 1Гшгтпд/, шЩшЬ VшшЬЬшцшршЬ^. ЬркшЬ, 1. Л, 

1965, Р, 197», 
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текст написан ,в два столбца по 24 строки черными чернилами, доски 
п е р е п л е т а обтянуты черной тисненой кожей, подкладка .из хлопчато-
бумажной ткани. Первые листы, числом .не менее двенадцати, вырваны. 
К тому же эта .рукопись на полвека старше рукописи № 2644 и содержит 
перевод также третьей и четвертой книг Большой хроники. 

Текст перевода в рукописи № 9886 начинается со слов /, Л ш . 
п д . . .а , которые в рукописи № 2644 находятся «а обороте листа 130 

(строка 9), то есть с середины шестой главы первой книги6. Седьмая 
глава начинается .на втором листе (первый столбец), что соответствует 
с. 178 критического издания .греческого оригинала. Деление на книг,и и 
главы в основном соответствует греческому теисту .и нарушается лишь в 
последней четвертой книге, где в переводе .не отмечено .начало десятой 
главы (лист 124рукописи № 9886, с. 430 греческого текста). И затем на-
чалу одиннадцатой главы оригинала в переводе соответствует отметка 
(г9у#»1[и («Глава 10») и так далее вплоть до последней двадцать тре-
тьей главы, помеченной в армянском переводе как глава двадцать вто-
рая. Заключительные строки Большой хроники (с. 590, 10—17 греческого 
текста), принимаемые многими исследователями за колофон, в ар.мя\ 
ском переводе отсутствуют, впрочем, как • например, и в пречеокой иеру-
салимской рукописи № 38, изготовленной непосредственно под руковод-
ством Макария Мелиссина. Интересно и то, что в иерусалимской руко-
писи нет первого листа и она/начинается словами ' Арх^ З'у1 

вей « 7 т с е р ! - . т аичшу (тт]<;) тшч НяХаюХо̂ шч раз1/.г!я; РфХ''^ тсрю-сот, 1с5<р«-
ХАК»> а7, то есть так же, как и армянский перевод в рукописи № 2644. 
Рукопись № 38 попала в иерусалимскую библиотеку из палестинс ..л-
монастыря св. Саввы. Это из нее Порфирий Успенский вырвал восемь 
листав и передал их в Петербургскую 'Императорскую библиотеку3 Не 
исключено, что именно рукопись № 38 послужила протографом для од-
ной из тех, с которой был сделан армянский перевод Большой хроники. 
По крайней мере три греческих списка Большой хроники XVIII в. и 
ныне известны как константинопольские. 

Армянская рукопись № 9886 содержит в конце памятную запись пис-
ца, а также переписанный им .колофон переводчика, за которым следует 
написанный уже другим почерком алфавитный именной указатель. На 
листе 233 (с. 503 по нумерации писца) читаем: «кпиу ршрд^шЬп^ 
ЧР$в1и У Ь^^иЬг^^и к _(/г2 игтш^шршЬг 

^рр^и ИшЬшишЬц. шЬип^.^Л к шЬА/гЪ ^шрш^рпи^/иЬ щ шип!т/И/лЬ % 
1*п11П1_рЬшЬ к ин.шЬц.т.рЬшЬ чпр 2_шршчрЬшд 3>пшЫ[> Ч-^прц^пи ^кр^Ъ 

[О^о^шЬиЬ. ^Ьрх/гЬ ЦпишшЬ^шЬпи^ ^Ь^Ьш^ш^Ь ^пишшЬцЬпицо/илу: 
ЧЬ Ч."Р №I ЬтЪи риш ^ЬЬ[| йши^Ь. 2'"Ч'1 ц^л и ш шЬ цЬ т.щ.чи щ ш ги] шД рЬ. 
(ишпЪЬ^^ рЬц. Ъпиш 1т цшр/тЬ цпри ^рЬшд /г ЛшЫ1П!.рЬЫ; АЬш^, 
«//дЬЬрпф^АЬ ЯшЬршйшиЬшршр 

&«. рш&шЬЪдЬш[ Ь А 1шршцрп^ьь /г 1нри <штпри прпд цЬр[,а ^штприЬ 
РшрцЛшЬЬдшр {шли!} ЧА-ЪЭ • №ц.ршЬр# к Ьш/и/г^ рЬДрш^пи Л 
ЬршЦчт тЬпр^шцшрц ЧшршщЪт ^шрд.шщЬш^Ь ^шЬцт-дЬ^щЬ [, -Рр[гишпи. пр 

' Соответствует с. 170, 31 критического издания греческого текста: V- О г е с и . 
ОеоггЮз ЗрНгаШгез. МеетогП (1401—1477). 1п апеха: Рзеийо-РЬгаЖгез. ВисигевН, 
1966. 

7 А. ПаяаьотсооХо ;-К е р а (X е й •1гроооАу̂ ат1-/.г| ЬфХкОт,/.̂  ч-.т хатзХ'.уо; тй-у 
гч -.а'ч рфХювфиие... 'ЕХХт̂ гашч 7.ио.'-/.шч. Торс.; -гр.тог, СПб., 1897, а. 85. 

8 И. П. М е д в е д е в . СПИСКИ хроники Псевдо-Офрандзи в Ленинграде**! хра-
нилищах.—5 т а 1а сой 1со1о^1са, ТЫ, 124. ВегНп, 1977. 5. 325—329. 
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/;р фп/ишЬпрг/. кр1/тд щшшр^шрцшдЬ и'Ьрпд. 2ш1/прпи() шиЬи к рД ЦПр Д п и Д® ( 
Ьи1{ Цпррпрц шшпри, пр % ^Ьр^ЬЬ, риш щштИшцЪр ршрп\.д \ч-Рпд Ьт 

Лд Д цт/и < ш Ы / . Ап^пчЬЬд шцЬпчш^шЬ 3шрт.р-[и_Ь /шЛитш/ип^^ 
и/штшЬ^Ь. пр ^ я/>7-Д 'Чпчпи Ц-^ш^Ь. пр к [иЬур/пТр Д ]Ц.итп1.Агп{ ^Д 
ипиТЬиги^р ршри ипр^Ь '*шишр цк шй^дпшд^, к 4ин1ицЬ шиш^ш&ш^рЬ & 
,Пирц^ицДЬ ц^ттрЬшАр чшрцшдпшд!; 0,Л;Ь»г («СЛОВО ПврвВОДЧИКа ЭТОЙ 
книги Мелкиседека и памятная запись. Книга эта—больше обзсир и 
личное изложение истории, чем по слухам я по преданию [написана], 
и изложил ее Франдэи Георгий—последний логофет последнего кон-
стантинопольского самодержца Константина. Ибо по большей части 
то, чему был свидетелем пр,и завоевании Константинополя подробно 
рассказал, прибавив к этому и те невзгоды, которые он претерпел с 
детства и до старости. 

И разделено повествование на четыре тома, 'из которых три тома 
мы перевели более шести лет назад но заказу и продали добродетель-
ному ритору 1И музыканту архимандриту Карапету, почившему во 
Христе, который был заместителем двух наших патриархов, а именно-» 
Иакоба и Григория. 

А последний четвертый том по своим склонностям и из любви к 
истории после нас сумел [перевести] скромный и благоразумный 
юноша Арутюн из благородной [семьи] Оввенц, сын Поноса Ага. О 
нем мы и .молимся постоянно Богу, чтсбы взрастил его любознотель-
ные склонности и увеличил всем божественным и человеческим зна-
нием. Аминь».) 

За этой записью следует пустая страница, пронумерованная пис-
цом—504, а на странице 505 (нумерация писца) написано: «Ь1 Ь^к 

['}шрул1 шЬт-Р^т-Ь •[Ьр^Ь Ашшпр^и /ш«/Д шЬшпЬ Акргц 1772»: ( « И б ы л СДС-
лан перевод последнего тома в год Господа нашего 1772»), Далее 
идет запись писца: «/'и!/ ш^М ор^Ьш^Ьдшс, АЬпшйр 9-рр^цпр^, фпррищщЬ 
•трЬ, Ьпрш^Ьрш цршц.р[,, прц\г цЬрЬшЩ. титш ^ Ч'^пр-цр. Д (З-п^Ь 'ш^пд 
пЛц, Д. ицЬ ^ шшиЬ к Ьор Ш|/Д [гЬ^Ьш^ш^п^ЬшЬ ИпцршЬ ( « А 
ныне переписано рукой Григория, «ичтожнейшего писца, новоиспечен-
ного книгопиоца, сына портного Георга в год армянского летосчисле-
ния 1254, то есть в семнадцатый год правления султана Селима».) 
1254 год армянского летосчисления соответствует '1805 году. 

На листе 235 (страница 507 по нумерации писца), как было ска-
зано, ДРУГИМ ПОЧеркаМ НаПИСаНО: а^шр^тршЬи^рЛ ршп[,д тТшЬд шрш-
рЬш^ Д Ч-^пр^пи ЧЩРЬ ЪпитиАц^&пицорЬдиц рЬц. ипсрр ^рк^шш^шщ^ш 
к^Ьцкдк (&\С) Ь^Ь^пр (иЬцрп^ ЬшД/шцррдЬиц Фр^щщпир 44.(1 рр и орр~ 
Ьш11кдт.дшЬп4[ин («Объяснение некоторых слов, исполненное писцом 
Георгиосом, константинопольцем, в церкви Святого Архангела находя-
щимся. Заранее написано по просьбе переписывающего эту книгу Филип-
поса».) 

Среди колофонов рукописей, содержащих армянский перевод Боль-
шой хроники Псевдо-Офрандзи (а за исключением двух рукописен Ма-
тенадарана остальные нам известны только по каталогам и литерату-
ре), ни один не упоминает имени писца Филиппоса. 

Вслед за записью :на листе 235 в рукописи №> 9886 в алфавитном 
порядке приводится список слов—в основном личных имен и геогра-
фических названий, а также некоторых понятий, сопровождаемых крат-
кими пояснениями. Например: М^Д^ш—^ш^шпЬ 1крЬЬш^ й^шЬДшу— 
ш я Ь ш ^ я ш / щ ^ ; и</Дил</—Ьил!иоЬ Ьп^ЬчкрЬш} рш^шд (, икии< ('81С>) Д 

9 1ш!,пр ЪшцшЬ 1752—17(4, Ч-р^ор <Чши>1ш{1шЬ 1764—1773, тк'и V. О р Л ш Ь 1 и, Ь. 
Ш.^шщшшпи!, Ч-, ч(,рГ 1961, 
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ипнпНЬ чЪ^'ЬипЛ («Аттика—провинция Афин; Алваиия—[страна] арна-
утов;' Амвсос—Самсон, .прибрежный город на Черном море, ниже Кнре-
суна*.) .„ п с . . 

" Таким образом, весьма вероятно, что рукопись № 2644 является 
списком с еще не полного перевода, а именно—с рукописи, возникшей 
до 1772 г. . 

В Парижской национальной библиотеке хранятся два неполных 
списка армянского перевода Большой хроники. Один из них (№ 235), 
.как явствует из каталога армянских и 'грузинских рукописей, состав-
ленного Маклером, был написан в 1768—72 гг. и содержит лишь часть 
втором и целиком третью книгу, причем разделение на главы не сов-
падает с греческим оригиналом—именно то, что мы имеем и в рукописи 
Матенадарэна № 2644: там тоже во второй половине второй книги и в 
начале третьей книги нумерация глав не совпадает с греческим ори-
гиналом10. 

Другая парижокая рукопись (№ 234) содержит перевод первой и 
третьей книг Большой хроники, прооймион отсутствует, так же как и 
десятая и одиннадцатая главы третьей книги. Рукопись фигурирует под 
ужо знакомым названием «Начало и причины царствования Палео-
логов». И что особенно интересно—в каталоге говорится, что список 
составлен Петросом Халпакджи в 1772 г. в одном экземпляре прямо с 
оригинала". Не будем строить догадки, имеется ли в виду текст, напи-
санный рукой прославленного переводчика Мелкиседека по прозванию 
Ршрщ1?шЬ или РшЪшиЬр, или же уже дополненный юношей Арутюном 
перевод, сделанный как раз в это время. Это может прояснить лишь 
непосредственное знакомство с рукописями. 

А ©от об иерусалимской .рукописи № 464 из 'библиотеки св. Якова 
в каталоге архиепископа Норайра Погаряна говорится, что в ней фи-
гурирует йЧ-ррр Зпррпрцг СшршцрЬдЬш/ ЛрпшЫ/, Ч^прц^пи], 1ГЬ&[, [О^в-
ю^Р'кч 1}1{нЬш[ ч№Ь шпАшЬ &ш1прпч^Ь рш^шршдЬ, пр щшрпЛшД Р/;-
[ороЬ^иоиЬ Ьг^Ьш^ 1 фп^-иЬ, рЪц ^чршрд* Ьь В 1;ищоМш^дЪ, цщшшЬ-
ршцйи, ЬI рЬ прщ^и ИА^рицЬ 4ш[шйЬшд дЬпиш* Ьь. АЬшцшЬцЬдп^д чкЧЧФ^' 
!и. чш^пи['1{ чпРи 2.ШРШГН'П,0'> Чшии пр Д ч[п 1-1ииЬ чтшЬЬЬя» 
(.«Книга четвертая. Рассказ Франдзи Георгия, великого логофета, .начи-
ная с завоевания Царьграда, который содержит [описание] раздоров, 
происшедших в Пелопоннесе между братьями-деспотами, войн и [того], 
как султан преследовал их (деспотов.—Е. Д.) и покорил остров (Пело-
поннес.—Е. Д.), и о том, что пережил рассказчик и о других материях, 
что были в памяти»)12. Это название совпадает с заголовком четвертой 
книги Большой хроники Псевдо-Сфрандзи. Очевидно, что эта рукопись 
содержит лишь ту часть перевода, которую выполнил в 1772 г. Арутюн. 

Еще одна иерусалимская рукопись (№ 1461 по .каталогу Норайра 
Погаряна), изготовленная в 1800 г., также содержит список перевода 
хроники Псевдо-Сфрандзи13. В рукописи имеются три памятные записи 
владельца—кесарийца Петроса Вардапета (архимандрита), сделанные 
им Е 1800 г., тогда же, когда он переписал для себя перевод хроники, 
как утверждает он сам, непосредственно с оригинала, принадлежав-
шего покойному переводчику Мелкиседеку. Причем здесь хроника эза-

10 Р. М а с 1 е г. С а Ы о к и е й е з т апизсгИз а г т ё М е п з е! §ёог^1епз Йе 1а В1ЫЮ-
№11ояа1, Раг1з, 1903, р. 124, Мз. А г т . Л& 235 ( = 5 и р р 1 . Агш. № 53). 

1Ь1(3.. МЗ . А г т . № 2 3 4 ( = Сирр1 . А г т . МВ 4 6 ) . 
12 "Ь „ р ш Щ а чш р ! ш Ь. 1Гш1г дтдш!, Ипш+рш/ Вррпд {ш^я/цшЬц. Ьр1,рпрч, 

Ьртштцк^, 1917, ^ 329, 
Ьяч% ик^пиГ, <. </,ЬчЬр„р7, 1971, {{ 173, 
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ГЛЭВЛ6Н2 с^ЬршЪ^.^ Ч'^лрф^пи Д и'Ь&р р^п^чЬ [, Чп иш шЪпгщо^иЬ крркАЬ 
ршцшипрпфЬшЬЬ Апоиицкдспд— с/ил/шЬш^шэдгж./?/иЬ, и^иЬиц Д /Ушцшшрп 
ркЬ^Ь Рш^що^пишдЬ ЯрЬ^Ьи дшптмЬ ЬщЬщ Ч пишшЬцЬ пицш^ипу ц![ш\и-
йшЬ ЫоДицЪдигд ршцшмрт.ркшЬЬах («ФраНДЗИ ГвОрГНЯ, НеКОГДЭ ВвЛИ-
кого логофета в Константинополе царства ромее®, хроника, начиная с 
воцарения Палеологов вплоть до захвата этого же Константинополя 
м гибели царства ромеев».) 

Имеются сведения еще об одно»! списке перевода, упоминаемом в 
каталоге Месропа Магистроса («О причинах царствования Пал золо-
тел», перевод с греческого, 1772 г.»м) . Список этот был изготовлен в 
одном из наиболее продуктивных армянских окрипториев в районе Кон-
стантинополя Ортапох. Георгий Сфрандзи (Франдзи) в каталоге Мес-
ропа Магистроса по созвучию Франдзи со словом франк именуется 
Георгом Галлом, т. е. французом15. Судя по названию, это не переведен-
ная в 1772 г. четвертая книга, а хроника целиком, либо та ее часть, ко-
торая была переведена Мелкиседеком. 

Имея под рукой только две рукописи, трудно составить общую ге-
неалогическую таблицу списков перевода хроники. Можно лишь заклю-
чить, что в качестве протографов известных рукописей выступал как 
перевод первых трех книг Мелкиседека, так и перевод одной четвертой 
книги, а также возникший между 1772 и 1800 гг. сводный .ониеок, содер-
жавший перевод всей хроники. 

В свое время авторитет Георгия Сфрандзи, а также характер его 
подлинного сочинения, сжатый рассказ которого давал возможность 
дополнить его многочисленными вставками, привлекли внимание пред-
приимчивого авантюриста митрополита Моиемвасии Макария Мелнсаи-
на, сумевшего с помощью подделок и фальсификаций добиться опреде-
ленных выгод для себя и своей семьи16. Методы компилирования у 
Макария таковы, что ,в плане трансформации идей Георгия Сфрандзи в 
Большой хронике можно говорить только об общей антитурецкол на-
правленности, еще .более усиленной в Большой хронике по орав! л а но 
с подлинным сочинением Сфрандзи, пережившего ужас взятия турками 
Константинополя и захвата ими византийских владений в Море-?.17. Не 
исключено, что именно эта сторона Большой хроники привлекла .к лей 
внимание в XVIII в. не только греческих переписчиков (добрая поло-
вина греческих списков Большой хроники датируется этим .временам), 
но и армянских переводчиков Мелкиседека и Арутюна, которые рабо-
тали над ее переводом в Константинополе в годы подъема националь-
но-освободительных движений, когда усилились антитурецкие настро-
ения среди всего христианского населения Османской империи. 

и См.: г. И ь 
15 Там же. 

111 I. К. Х а з 1|Ьтт]. Махлрю;, вгойшро; -до! ЯЧтыдуоро; о1 МеХ'.ззт^о! (ЫеХюао^о:) . 
Н-17аА0Ч!7.1). 1966. 

17 Достаточно сравнить хотя бы описание осады и взятия турками Константино-
поля в Малой (главы XXXV—XXXVI) и Большой хронике (книга I I I ) . 
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Ь. Գ. ՋԱՂԱՅՊԱՆՅԱն 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանի N 9886 ձեռագրում ընդօրինակած է Մակարիոս 
Մ ելի и սին ասի կազմած և բյուգանդական դիվանագետ Գեորդիոս Սֆրանձեսին վերագրված ժա-
մանակագրության հայերեն թարգմանության ամ րողչական բնագիրը (ի տարբերություն 
Հ. Անաս յանի • նկարագրած Մատենադարանի М 2644 և մեզ դրականությունից ծանոթ այլ ձե֊ 
ոա գրերի) I 

М 9886 ձեռագրի հիշատակարանում ասված է, որ Բյուզանդիայի անկումը նկարագրող 
ժամանակագրության թարգմանությունը կատարվել է մինչև 1772 թ. Կոստանդնոլպոլսոլմ։ 
թարգմանիչներ/! աշխատել են Օսմանյան կայսրության տարածքում ուժեղացող հակաթոլրքա֊ 
կան միտումների վերելքի, քրիստոնյա ժողովուրդն!,րի ազգային ֊աղա տա գրական շարժման պայ-
մաններում ու ավարտել են իրենց աշխատանքը ոուս-թուրքական պատերազմի տարիներին։ 
թարգմանության համար ընտրված աղբյուրը ևս մեկ վկայություն է կայսրությունում իշխող 
տրամադրությունների մասին։ 


