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О ТОРГОВЛЕ И ГОРОДАХ АРМЕНИИ  
В СВЯЗИ С МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ 

ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

(V  в. до н. эры—XV в. н. эры)

П РЕД И СЛ О ВИ Е КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание настоящей монографии, вышедшее в свет в 
1930 году з  небольшом количестве экземпляров (1500), было рас
продано, главным образом, в Советской Армении. А между, тем, 
книга эта. имевшая задачей восполнить недостаток в специальной 
работе по истории мировой торговли через Армению, предназна
чалась не только для историков-арменоведов, но также и для ши
рокого круга научных работников Советского Сою за—кавказо
ведов, зостоковедов и византинистов.

Со времени первого издания настоящей книги прошло более 
пятнадцати лет и за это время по данному вопросу накопилось 
много нового материала. Было необходимо поэтому внести в текст 
некоторые изменения и дополнения.

Б настоящем втором, переработанном и дополненном изда
нии помешены несколько новых глав и, кроме того, рассмотрены 
и зыяснены более подробно, чем в первом издании, пересекаю
щие Армению и Закавказье пути мировых торговых сношений 
различных эпох и приведены пятнадцать пояснительных карт, ил
люстрирующих эти пути.

Учитывая, что в существующей исторической и востоковед
ческой: литературе работы по истории экономической жизни
древке?! Армении почти отсутствуют, я счел необходимым снаб
дить свою работу обширными библиографическими указаниями.

Я. Манандян

Ергван.

Июль. 194Տ г.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АРМЕНИИ В ЭПОХУ 
ДРЕВНЕПЕРСИДСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

§ 1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ 
ТО РГО ВЛ И  В АХЕМ ЕН И ДСКО И  П ЕРСИ И

Проф. М акс Вебер в «Аграрной истории древного мира» вре
мя персидского владычества при Ахемеиидах предполагает пе
риодом сильного хозяйственного .застоя в занятых персами об
ластях. «Экономическое развитие огромной, в течение полутора 
веков пользовавшейся почти совершенно мирным существовани
ем, территории,— говорит М акс Вебер,— видимо, стояло на месте 
(никакой торговли в Персидском заливе, слабое развитие также 
принадлежавших к персидскому государству финикийских и со՛ 
времени Пелопоннесской войны—эллинских морских городов)»1.

Эта крайне скептическая оценка торговых сношений в эпоху 
Ахеменидов не совсем согласуется с достаточно определенными 
фактами, сообщаемыми древними источниками. П равда, темн 
развития обмена и торговли был в древнеперсидском государстве 
относительно медленным, не имел тех размеров, которые присущи 
были хозяйственному расцвету эллинистического Востока в IV— II 
вв. до и. э., однако, это было все-таки развитие, но отнюдь не 
полный застой.

В исторических источниках имеется ряд сообщении, относя
щихся ко времени древнеперсндского владычества, которые ясно 
указываю т, что в означенную эпоху имелись налицо весьма бла
гоприятные условия для развития и роста торговых сношений. 
Уже одно объединение разрозненных и враждующих между со
бою государств—Асснро-Вавилонии, Лидии и Египта—в единую 
персидскую империю являлось, несомненно, фактом, способству
ющим оживлению торговых связей. Известно также, что Ахеме- 
ниды обеспечили безопасность путей сообщения. Развитию об
мена и торговли должны были содействовать, кроме того, денеж
ная реформа Дария I и улучшение веса и качества монеты.

1 М. Вебер, Аграрная история древнего мира. Перевод под редакцией 
проф. Д. М. Петрушевского, М .,,с . 224.
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Едва ли подлежит сомнению также укрепление и рост миро
вой торговли в эту эпоху. Не случайно, конечно, что как раз в 
V I—V вв. начинается пышный расцвет малоазнйского побережья 
и развитие греческих торговых городов на южных и северных бе
регах Черного моря. С крепнущей и растущей мировой торговлей 
связано, по-видимому, материальное и политическое усиление 
скифских племен, которые через греческие колонни имели торго
вые сношения с иранским востоком.

При Ахеменндах, как известно, уже существовала торговая 
связь с Индией как сухопутная, так и морская.

После завоевания северо-западных областей бассейна Инда. 
Дарий I, как сообщает Геродот, поручил Скилаку из Карианды 
исследовать путь к устью Инда и объехать морским путем А ра
вию2. Экспедиция эта увенчалась полным успехом. Для соедине
ния Нила с Красным морем Дарием же был восстановлен канал, 
сооруженный еще при прежних фараонах3. Из Средиземного моря 
открылся, таким образом, водный путь в Красное море, а оттуда 
в Персидский залив и в Индию4.

Все эти крайне любопытные факты, связанные исключитель
но с временем царствования Дария I, являются, видимо, резуль
татом планомерных усилий, направленных к развитию мировых 
торговых сношений. Созданные этими усилиями благоприятные 
условия международного обмена соответствовали, преимущест
венно, интересам ремесленных и торговых центров и старых куль
турных областей. Вполне понятно, что это направление государст
венной деятельности Дария не могло быть понято и оценено воен
но-земледельческой аристократией Персии. .

Любопытно в этом отношении свидетельство Геродота, сооб
щающего, что персы Дария называли торгашом, Камбпза госпо
дином и Кира отцом5.

Хотя развитие торговых сношений было в древнеперсидскон 
империи более значительным, чем полагает Макс Вебер, однако 
нельзя не признать, что на народнохозяйственную жизнь оно ока
зывало лишь поверхностное влияние.

Не следует, прежде всего, упускать из виду, что торговля 
велась, главным образом, в определенных торговых центрах и 
прилегающих к ним местностях. Обширные области империи, ле
жавшие вдали от этих мест, жили сравнительно замкнутой жиз
нью и едва ли принимали участие в этой торговле. Глубин народ
ного хозяйства ни внешняя ни внутренняя торговля почти не з а 

1 Геродот, IV, 44.
3 Геродот, И, 158; IV, 39.
4 См. Р. Л ս տ 1 1. ОевсЫсМе капе, Օւ՜սոժւ՚ւտյ <3ег кап^сИеп РЫ1о1<>21е И, Տ 

444 (ՏԱՅտտեսւ՚ջ. 1913,/; Е Ьре.чк, Н лп й е^евсЫ сИ е с1ез АНеМишБ, В(1. I, Ье1р- 
շ1ջ, 1900, Տ. 340; С1. Ниаг1 Ьа ре«ве агЦЦие, Раг1я, 1925, р. 72.

6 Геродот, III, 89.
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трагивали и, в общем, хозяйственный строй Персии, по существу, 
оставался натуральным.

Подтверждением этого может служить малочисленность го
родов в древней Персии, что, несомненно, является показателем 
как слабой дифференциации населения, так и отсутствия тесной 
и органической связи города с основами хозяйственной жизни 
преобладающей части персидских областей. Государственные по
дати были в эту эпоху частью денежные, частью натуральные. 
Однако денежное хозяйство прививалось, по-вндпмому, очень ту
го.

Характерно, в этом отношении, что денежные налоги, вноси
мые податными округами, не пускались в обращение, а храни
лись в сокровищницах царя6.

Наконец, в высокой степени показательно сообщение Геродо
та  о том, что эллины имели у себя рынки для купли и продажи, 
персы же. напротив, рынками вовсе не пользовались и базарных 
площадей у них не было7.

Если даж е предположить, что свидетельство это относится не 
ко всей империи, а только к персам, в узком смысле, во всяком 
случае, из вышеприведенных данных можно смело заключить, 
что в преобладающей части древнсперсидской империи продол
жали господствовать натурально-хозяйственные отношення.

Ознакомившись с хозяйственными условиями народной жиз
ни в Ахеменидской Персии, мы, тем самым, становимся на твер
дую почву для решения вопроса об экономике и торговле древней 
Армении в эту эпоху.

§ 2. ТЕРРИ ТО РИ Я Д Р Е В Н Е Й  АРМ ЕНИИ В ЭПОХУ 
АХЕМ ЕН И ДО В

Время господства персов в Армении, V I— IV столетня до н. э., 
как известно, является начальным периодом истории армян. 
Аггтппа в надписях Дария, А г т е т а  у древнегреческих историков, 
названа страна, в которой жили предки современных армян.

Центральная и восточная территория древней Армении до 
появления в ней двигавшихся с западной Армении арменов была 
населена различными урартскими—алородпйскнми, матненскнми 
и другими племенами, объединенными под властью урартнйнев.

В течение IX—VI веков до и. э. народами Урартского царст
ва была создана сравнительно высокая древняя цивилизация, оп
ределившая культурное будущее исторической Армении. О высо
те этой культуры свидетельствуют не только существование пись
менности клинообразными знаками на халдском языке, но и раз-

3 Геродот, III, 96.
7 Геродот, I, 153.
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питие у халдов земледелия, скотоводства, садоводства и метал
лургии! а также и высокая техника у них водоорошення и построй
ки крепостей— городищ.

Урартское царство было сильно ослаблено еще до завоева
тельных передвижении арменов, во время киммерийских и скиф
ских нашествий VIII и VII столетий до н. э. С этими движениями 
было связано, как полагают, также передвижение арменов.

Первоначально армены поселились здесь, как указано у 
Страбона (XI, 4, 8 и XI. 14, 12), в области Акилнсене (и районе 
нынешнего Ерзннгяна) и в области Супиритнсе—Шупрнн, леж ав
шей близ истоков Зибнна—Тигра, и к востоку от этой области 
вплоть до Калахены и Аднабены. Оттсюда именно с юга, как по
дробно указано в моем «Критическом обзоре истории армянского 
народа»®, они проникли постепенно во внутренние и северные об
ласти Армянского нагорья.

Во время отступления через Армению «десяти тысяч» греков 
(401—400 г. до н. э.) границей ее, как сообщает Ксенофонт, бы
ла на юго-востоке река Кентрнт9, ныне Бохтан-су или восточ
ный Тигр; в пределах Армении находился, по-виднмому, весь бас
сейн западного Тигра, а также бассейн реки Евфрат—Арацанпя10; 
из Геродота известно, что на юго-западе Армению отделяла от 
Киликии река Евф рат11, пз свидетельства Страбона о позднейшем 
расширении Армении можно заключить, что верхнее течение этой 
реки и области Карин—Эрзерум и Дерджан и часть Акилнсены 
находились в то время в обладании халпбов, моссннойков и ка- 
таонов12.

Область к западу от Кентрцта Ксенофонт называет просто 
Арменией, а к северу от Тавра западной Арменией13. По его же 
свидетельству, правителем первой области был Оронт, а другой 
(западной Армении)—Тирнбаз14.

§ 3. ТО РГО ВЛЯ АРМ ЕНИИ С ВАВИЛОНОМ  ПО ЕВФ РА ТУ

Об экономической жизни этих двух сатрапий имеются сведе
ния у Геродота и Ксенофонта. Сообщение Геродота касается 
торговли древней Армении, но оно неправильно истолковано не 
только в прежних работах по истории Армении, но и во всех поч-

* Ереван, 1944, с. 24—34.
9 Ксенофонт, Анабасис, IV, 3, 1.
10 Анабасис, IV, 5. 2.
11 Геродот, V, 52.
12 Страбон, XI, 14, 5 (528).
13 Анабасис, III, 5. 17; IV. 3, 2 н сл.; IV, 4, 4.
и Анабасис, III, 5, 17; IV, 3, 4; IV ,-4, 4.
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ա  новейших тр у д ах |5.На основании этого сообщения указы ваю т 
на крупную посредническую роль армян-купцон той эпохи в м еж 
дународной торговле. Ничего подобного в подлинном тексте Ге
родота нет. В тексте этом речь идет не об армянах-куицах, а о 
торговле в пределах Армении. Свидетельство Геродота привожу 
полностью в переводе Мнщенка, сличенном мною с греческим 
подлинником. После подробного описания Вавилонии и города 
Вавилона. Геродот продолжает;

«Теперь я приступлю к тому, что в этой стране после самого 
города на мой взгляд наиболее достопримечательно. Суда их (т. 
е. ассириян), плаваю щ ие по реке в Вавилон, имеют круглую ф ор
му п целиком сделаны нз кожи. В земле арменнев, что живут вы
ше ассириян, они (т. е. ассирияне) нарезы ваю т ивы и делаю т из 
них бока судна, потом обтягивают их покровом нз к о ж .и  делаю т 
подобие дна, не раздвигая стенок кормы и не суж ивая носа, но 
придавая судну круглую форму щита; после этого все судно на
полняют соломой, нагруж аю т и спускают вдоль по реке. Груз 
состоит преимущественно из пальмовых бочек с вином. Судно 
направляется с помощью двух рулей двумя стоящими лицами; 
одно нз них тянет руль к себе, другое толкает  свой руль от себя. 
Суда эти бываю т и очень большие и поменьше; наибольшие из 
них поднимают пять тысяч талантов груза. В каждом судне поме
щается по одному осу1у, а в судах большого разм ера  по несколь
ко. Пришедши в судах в Вавилон и распродавши груз, они, (т. е. 
асснрпяне) сбывают так ж е  остов судна и всю солому; кожи на
вьючивают на ослов и отвозят их к арменням. В верх  по реке 
вследствие быстроты течения суда вовсе не могут плыть, поэто- 
му-то п делаю т их не деревянными, а кожаными. По прибытии с 
ослами обратно к армениям, ассирияне таким ж е способом д е л а 
ют себе новые суда. Таковы у них с у д а » 16.

В переводе вставлены много в скобках пояснения. Смысл 
цитаты совершенно ясен. В торговле прневфратской Армении с 
Вавилоном посредниками, несомненно, были не армяне-купцы, & 
ассирийцы. И это вполне естественно, так как  во всей Персидской 
империи руководящ ая роль в культурно-экономической жизни 
принадлеж ала древним культурным народам Востока, главным 
образом, семитам. Армения, с ее крайне слабой социальной диф
ференциацией населения, не могла, конечно, играть активной ро
ли в торговле не только в это древнейшее время, по, как увидим, 
и в последующие эпохи. Утверждение проф. Х алатянца, что ещ е

15 Ср. Л. Гарагашян. Критическая история Армении (на арм. языке), I. 
Тнфлнс, 1895. с. 69; Г. А. Халат янц, Очерк истории Армении. М., 1910. с. 98; 
յ .  Տօո<Խ1 ջէօո, НМо1ге Ьоситеп1а1ге ие ГАгтеп1е. II. Коше, 1917, р, 392; К . 
Аз1ип, ККмйез 1ւ|»էօՈզս6տ «иг !е реир1е агтеп1еп, Раг1*, 1909, р. 75 и др.

н Геродот. перевод с греческого Ф. Г. Мищенко, т. I. М.. 1885. с. 101 
(I, 194).



Ърн Ахемеиидах—«армянские купцы служили посредниками для 
■обмена товаров через Кавказ с Скифией, через Каспийское море 
■с восточной Азией и Китаем, вниз по Евфрату с Вавилонией н 
Индией, а с западной стороны—с Каппадокией»17—не только ни 
на чем не основано, но глубоко ошибочно уже потому, что ника
кой торговли между Передней Азией и Китаем в то время не бы
ло.

§ 4. СПО РН Ы Е С ВИ Д ЕТЕЛ ЬСТВА  О ТОРГОВЫ Х 
СНОШ ЕНИЯХ АРМ ЯН С ФИНИКИЕЙ И ИНДИЕМ

Ссылаясь на свидетельства пророка Иезекииля18, обычно ука
зывают также и на торговлю армян с финикийскими городами 
Тиром и Сндоном, куда будто бы привозили для продажи мулов 
и лошадей.19. На самом деле, Иезекииль говорит о торговле с 
Финикией не Армении, а Тогармы. Отожествление же Тогармы г 
Арменией есть лишь предположение, вызывающее пока некото
рые сомнения. Необходимо также отметить, что в сообщении Ие
зекииля ни слова не говорится об армянах-куицах, как посредни
ках этой торговли.

Но вообще говоря, вывоз из Армении лошадей, как п прода
ж а  их в торговых центрах, едва ли могут вызвать возражения.

Армения, как известно, издревле славилась своими лош адь
ми. Еще Геродот упоминает, что армены были богаты скотом20. 
'Страбон сообщает, что «Армения имеет прекрасные пастбища для 
■лошадей, в чем она не уступает Мидии, так что несайские лош а
ди. которые служили персидским царям, воспитываются и здесь, 
а армянский сатрап посылал Персу ежегодно по 20000 жеребят 
для празднества Митры21. Ксенофонт же в Анабасисе говорит, 
что армянские лошади, хотя и меньше персидских, но значитель
но бодрее их22.

Возможно, конечно, и вполне вероятно, что лошади эти выво
зились для продажи на внешние рынки, но нужно полагать, что 
■посредниками этой крупной торговли были не армяне-купцы, а 
'семиты.

17 Очерк истории Аомснии, с. 98.
18 XXVII, 14.
18 К ■ Ах1ап. Ешйея 1ւ 1տ 1 о г н е ?  виг 1е реир1е агтёШ еп, р. 75, .1. 8ап(1а1§1 ап 

НЫо1ге ЛосцтегНа!ге, II, с. 391. Ս. Брюсов, Летопнсь исторических судеб ар
мянского народа, М., 1918, с. 29; Адольф Бер. История всемирной торговли, 
перевод Э. Циммермана, ч. 1, М., 1876, с. 39; также Х ал атя н ц , Очерк исто
рии Армении и др.

20 Геродот, V, 49.
21 XI. 14, 9 (перевод Мищенко): ср. также XI, 13, 7.
22 IV, 5, 36.
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В некоторых трудах по истории древней Армении .встречают-. 
ся указания, что еще при основании Персидской империи Кира: 
армяне и халды имели регулярные торговые связи с Индией ц 
вывозили оттуда товары23. В подтверждение ссылаются на неоп
ределенное свидетельство Ксенофонта в Кпропедпи (III, 2). На 

, самом же деле, у Ксенофонта в указанном свидетельстве ни сло
на, ни даж е намека нет на торговые сношения халдов или армян- 
с Индией. В сообщении Ксенофонта говорится, что сЬакЫ -н со-, 
седи армян, живущие в горах, служили нередко в качестве наем
ного войска у индийского царя, и Кир. узнав о том, что они бы-, 
валп часто в Индии, просит армян и халдов дать проводников для 
сопровождения персидского посла, который должен был отпра
виться в Индию.

В первом издании настоящего труда я полагал, что ошибоч
ны как предположения о торговых сношениях халдов и арменов 
с Индией, так и сообщаемый Ксенофонтом факт о частом пребы
вании халдаев в Индии. Я указы вал тогда, что Ксенофонт, веро
ятно, .перепутал халдов древней Армении, основавших в IX веке- 
до н. э. могущественное Ванское царство, с халдеями, жившими 
на северо-западном берегу Персидского залива. Он мог знать кое-, 
что об этих халдеях и связях их с Индией и, весьма возможно, 
что все слышанное о халдеях он приписал халдам, которых он, 
ошибочно называл халдеями.

Однако в недавно изданном труде «О некоторых проб
лемах истории древней Армении и Зак авк азья»2’ я счел более ве
роятным другую интерпретацию свидетельства Ксенофонта, кото
рая придает ему совершенно иной смысл.

Можно предположить, как  я полагаю, что в тексте Кпропедпи. 
слово ’ЧЛо;, которое означает «индиец» или «индийский царь»,, 
есть искажение. По-видимому, это слово следует исправить и чи
тать что должно означать в соответствующем свидетель
стве Ксенофонта «синд» или «синдский царь». Из свидетельства 
Плиния25 нам известно, что реку 1ոճստ в Индии местные жители 
обычно называли Տւոժստ. Не трудно поэтому догадаться, что эти 
названия легко могли быть перепутаны и слово Е^Зо; «синд» 
могло быть нскажено переписчиками текста Киропедии и зам е
нено знакомым и общепонятным словом ’Ч'^Зо; «индиец».

Предложенная мною конъектура, как  мы видим, придает 
разбираемому свидетельству Ксенофонта совершенно новый и 
правдоподобный смысл.

В соответствующем отрывке Киропедии имеются в виду не 
«индийцы», а «синды», которые, как известно, в шестом веке до

23 У. Տաււ1օ1ջւ(ւո, Н 1в101ге (1осишеп1а1ге <1е ГА гтёШ е, II, р. 392; Л. Гара-, 
гашян, Критическая история Армении, I, с. 70.

24 Ереван, 1944, с. 59—60.
”  РНп. N31. Н Ы . VI, 21, 1 (изд. ЬШ гё).
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нашей эры, как раз в эпоху персидского царя Кира (550—539 гг. 
до н. э.), считались могущественным и богатым народом и жили 
в районе нынешней Анапы.

Греческое предание называет нам Синдскую гавань, как 
главный пункт, через который онн вывозили свои продукты. Не
далеко от этой гавани находился крупный город Горгоппия. ко
торый предание называет «царской резиденцией» снндов26.

Находившаяся близ Азовского моря область снндов была, ве
роятно, известна халдам и древним персам как могущественная 
и богатая страна. И вполне возможно, что народ этот имел тор
говые связи как с халдами урартпнцами, так и другими страна
ми Ближнего Востока. Это общение снндов с культурным миром 
Востока следует предположить, как я полагаю, через Мэотндско- 
Колхидскую магистраль, которая, как мы увидим, играла роль 
транзитного пути международной торговли и в послехалдскую 
эпоху.

Свидетельства античных авторов, как мы видим, вовсе не 
подтверждают ни оживленной торговли армян с Индией, ни, во
обще, посреднической роли армян в торговле с Вавилоном н Фи
никией.

Международная торговля, которая в эту эпоху не имела еще 
того широкого распространения и тех крупных размеров, которых 
она достигла после завоеваний Александра, находилась, как бы
ло выше указано в руках культурных народов древности, глав
ным образом, семитических народов.

§ 5. ЦАРСКАЯ ДОРОГА, П РО Л ЕГА ВШ А Я Ч ЕРЕЗ АРМ ЕНИЮ

Для транзитной торговли главными магистралями, по-види- 
мому, служили в эту эпоху южные дороги в Сирию и Египет, а 
такж е так называемая «Ц арская дорога», подробно описанная у 
Теродота (V, 52)27. Последняя дорога соединяла столицу Персии 
Сузы с бывшей столицей Лидии Сардами. Из Вавилонии эта до
рога имела боковую магистраль—через Загр мимо Багнстанской 
или Бехистунской скалы на Экбатану, а оттуда' к Бактрпйской и 
Индийской границе.

Упомянутые дороги, благоустроенные и безопасные, пред
назначались, очевидно, не только для почты и административных 
сношений, но и для караванной торговли. По сообщению Геро
дота, часть этой магистральной дороги проходила через Армению.

«Границу Киликии и Армении,—говорит Геродот,—образует

-3 См. М. И. Ростовцев, Эллинство п пранство на юге России, с. 123.
27 О главных дорогах Ахеменидской эпохи имеются подробные сведения 

у Юсти.— „О езсЫ сМ е кап е* в Огипс1г1$5 <1ег каш гсЬеп Р1111о1о^1е. II, տ. 

475-476 .
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река Евфрат, судоходная для кораблей. В Армении находятся 
пятнадцать стоянок с жилыми помещениями на протяжении пя
тидесяти шести с половиною парасангов (около 300 км.); там же 
есть укрепление. По переходе из Армении в Матнену находим 
тридцать четыре стоянки на протяжении ста тридцати семи пара
сангов»28. Пролегающая через Армению часть дороги шла, веро
ятно, близ Мелнтены, нынешней Малатнн, по направлению к 
Сапфе или Безабде, теперешнему Джезпре-Ибп-Омар29. Н аправ
ление этой дороги указано у Ш пека30 из Д жезире на запад по 
отлогостям плоскогорья Маспя, затем на северо-запад к Амиду, 
а оттуда через Сюверек к месту переправы через Евфрат, веро
ятно, близ Хореса, приблизительно в середине между Самсатом и 
Гергером. Более вероятно, как мне кажется, что пролегавшая че
рез Армению линия шла не в этом, а в северном направлении— 
•через Тавр в равнину Харберта и оттуда к Евфрату около Малатнн.

Несмотря на незначительность внешней торговли, можно по
лагать, что «Ц арская дорога» уже в это древнее время имела 
влияние на экономическое развитие юго-западной Армении. Ч е
рез эту именно дорогу армены находились в ближайшем и тес
нейшем общении с иранским культурным миром и крупными тор
говыми центрами Малой Азии и Месопотамии.

Близ этой же магистрали возникли в Селевкндскую эпоху 
древнейшие города Армении в области Софена.

Возникновение их было обусловлено темп культурно-эконо
мическими преимуществами, которые в эту древнюю эпоху были 
присущи юго-западным областям Армении.

§ 6. СЛ ЕД Ы  ХО ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  И О БЩ ЕСТВЕН Н О ГО  
БЫТА У АРМ ЕН О В

О внутренней жизни древней Армении в Ахеменпдскую эпо
ху имеются сведения в Кпропедпи (III. 2) и Анабасисе (IV, 3, 5) 
Ксенофонта, который описал в качестве, очевидца отступление 
10000 греков через Армению к Черному морю (в 401—400 гг. до 
и. э.).

Главными занятиями арменов, как видно нз его свидетельств, 
являлись земледелие, скотоводство и садоводство. Отступившие 
через Армению греки находили повсюду в деревнях Армении 
обильные запасы сельскохозяйственных продуктов: пшеницу и
ячмень, стручковые плоды, изюм, ароматные вина, свиное сало и 
разные м асла—кунжутное, миндальное и фисташковое. Упомина
ется также особый ячменный напиток, вроде пива, который тяну-

28 Перезод Ф. Г. Мнщенко, т. II, с. 25 (V, 52).
29 См. Р. .1ստէ1, ор- сП., р. 475.
30 Е. Տբտշհ, НапиеЬиеясЫсЫе (1еч А11ег1иուտ, Вс1. I, ЬсЧрлк, 1900. Տ. 238.
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ли нз кувшина через тростинку. Из домашних животных упоми
наются в «Анабасисе» козы, овцы, быки, коровы, свиньи, куры и 
лошади.

Приведенные данные свидетельствуют о значительном разви
тии сельскохозяйственной культуры у арменов.

Об общественном строе страны имеются у античных ипсате- 
; лей лишь косвенные указания. Из этих указаний видно, что осно

вой общественного устройства арменов .в ту эло>ху был родовой 
строй. Хозяйство же этой эпохи было по существу чисто натураль
ным. Согласно описанию Ксенофонта, армены жили скученными 
поселениями, состоявшими из многих укрепленных деревень, ок
руженных валами и рвами. Во главе их стояли комархи, деревен
ские или родовые старейшины, которые являлись органами прав
ления наряду с сатрапами.

Жилища в деревнях арменов, лежавших недалеко от вер
ховьев Евф рата, как сообщает Ксенофонт31, были подземные: у 

„вх о д а—узкие, как отверстие колодца, а внизу—просторные; вмес- 
ւ /ге с людьми помещался домашний скот и домашняя птица. От
с т у п а в ш и е  греки нашли в этих деревнях обильные запасы про- 

. Удовольствия и, устроив повсюду пиршества, угощали друг друга. 
^Захваченном у в плен старшине, сопровождавшему их, они разре- 
րյսոյւս  взять все, что он захочет. Но он отказывался от всего; од

нако, «когда он встречал кого-нибудь из своих сородичей, всегда 
брал его к себе» (IV, 5, 32). По мнению исследователей, в подоб- 

^  ной защите, оказываемой старшиной своим сородичам, можно ус
мотреть черты, свойственные родовому строю. В одной из деревень 
греками было захвачено 17 жеребят, которые, по словам старш и
ны, были предназначены для персидского царя как дань (IV, 5, 24, 
34). Несомненно, и этот коллективный характер дани представ
ляет интерес и как будто бы указы вает на общинно-родовую ор
ганизацию деревень.

У Ксенофонта имеются сообщения об упорных войнах арме
нов, осевших в равнинах Арацания и верхнего течения Тигра, с 
кардухами и халдами, жившими в горах. Естественный прирост 
населения и необходимость новых пастбищ толкали арменов на 
дальнейшие передвижения, чем и объясняются беспрерывные вой
ны, о которых сообщает Ксенофонт. Подтверждением правиль
ности такого объяснения может служить любопытный рассказ в 
Киропедии, в котором указывается экономическая зависимость, 
существующая между поселениями низменностей Армении и об
ластями нагорных пастбищ.

По рассказу Ксенофонта, армены заинтересованы были в 
том, чтобы халды допустили их к пользованию нагорными лет-

2 -9 0 5

31 Анабасис, IV, 5, 25—26.
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ними пастбищами, халды же. живущие в горах, бедные и мало
земельные, добивались беспрепятственного пользования невозде
ланными плодородными землями, находившимися в низменных 
областях, занятых арменамк. Из рассказа Ксенофонта видно, что 
мнднйцы и персы искусно воспользовались междоусобиями в 
стране, без особого труда подчинили эти области своей власти н 
обеспечили в дальнейшем мирное сожительство арменов и хал
дов.

В результате этого мирного сожительства произошло посте
пенное слияние различных местных племен и арменов и возникла 
в течение последующих веков армянская народность, предками 
которой являются, следовательно, не только армены, но также и 
урартские, или алародийские, и другие народы и племена древ
него Урарту. В связи со смешанным этногенезом армянского на
рода ставят его двоякое название. Между тем как большинству 
народов армяне известны под названием «армен»-ов, сами они 
называют себя не «армен»-амн, а «хай»-ами. Это последнее наз
вание «хай» является, как полагают, названием малоазнйских 
предков армян, древнего народа страны Хайасы (Н ау аза), ле
жавшей на северо-западе от озера Ван, с которым смешались и 
слились армены.

Показателем слабости социального расслоения населения 
служ ат как родовое его устройство, так  и отсутствие в областях, 
населенных арменами, торговых городов. «Десять тысяч» греков, 
отступавших через эту страну в 401—400 г. до н. э., видели на 
своем пути лишь деревни, замки и укрепленные селения, т. н. го
родища, но ни одного настоящего города с характером торгового 
центра. Что таких городов не было в то время в этих областях, 
это видно, между прочим, из того, что упоминаемая Ксенофонтом 
резиденция сатрапа находилась в одной из деревень в особом 
царском замке (ЬазПеюп).

Любопытно, однако, что единственный «большой, цветущий, 
многолюдный город „ Г у ^ а с *  упоминает Ксенофонт в северной 
части исторической Армении, занятой тогда, как было подробно 
выяснено в моей работе «О некоторых проблемах истории древ
ней Армении и Зак авк азья»32, киммерийско-скифскими племена
ми. Путем тщательного анализа сообщений Ксенофонта о направ
лении маршрута отступавших греков в стране скифинов33 уда
лось установить, что город Гюмния может быть отожествлен с 
древнеармянским городом Кумайри с нынешним Гюмри—Лени- 
наканом. Название города вм. „ Г о ^ а ;14, бывшего цен
тром союза киммерийско-скифских племен, осевших в древнеар
мянских областях Ванаде, Ш ираке и Айрарате, было, по-виднмо-

за Ереван, 1944, с. 48—55.
33 Анабасис, IV, 7, 18—26 и 8, 1—2.
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му, наименованием этнического происхождения, возникшем нз 
имени киммерийцев Спгтггак

Все вышеприведенные данные о примитивном социально-хо
зяйственном быте арменов не согласуются вовсе с обычным мне
нием, предполагающим в эту эпоху широкое развитие в областях, 
занятых ими, торговли и активное участие в ней купцов-арменов. 
На основании всего вышесказанного можно, мне кажется, с уве
ренностью утверждать, что мнение это является результатом не* 
правильного толкования свидетельств Геродота, Ксенофонта и 
Иезекииля и должно быть решительнейшим образом отвергнуто.



յ
Г Л А В А  II

х о з я й с т в е н н ы й  п о д ъ е м  Ар м е н и и  и 
ОСНОВАНИЕ В НЕЙ ГОРОДОВ В ЭПОХУ 

ЭЛЛИНИЗМА

§ 7. РА СЦ ВЕТ ЭЛЛИНИ ЗМ А И РАЗВИТИЕ ТОРГО ВЫ Х 
СНОШ ЕНИИ с востоком

Завоевание Персии Александром Македонским знаменует со
бою новую эпоху в хозяйственной жизни Передней Азии. Эта но
вая эпоха представляет собою время оживленной торговой и про
мышленной деятельности, основания в огромном количестве гре
ческих колоний и городов, постепенного образования новой элли
нистической культуры и, вообще, крупных культурно-экономиче
ских сдвигов, оказавших могучее воздействие на дальнейшее раз
витие всей Передней Азии.

До этого времени область греческой торговли находилась поч
ти исключительно на побережьях Средиземного или Черного мо
рей; лишь немногие города отстояли от морского берега более, 
чем на один день пути. Торговля с внутренними областями Азии 
имела, несомненно, сравнительно второстепенное значение.

Теперь же, после завоевания обширной Ахеменидской Пер
сии, все это в корне изменилось.

Торговля приобрела мировой характер и в круг оживленных 
непосредственных торговых сношений были вовлечены не только 
М алая Азия, Месопотамия и Египет, но даж е далекие от них .об
ласти Средней Азии и Индии. Ближайшим последствием этого 
было образование на Востоке крупных центров мировой тор
говли—Александрии в Египте, Антиохии на Оронте и Селевкнина 
Тигре. На развитие и усиление обмена и денежно-хозяйственных 
отношений оказало большое влияние захваченное Александром 
огромное количество благородного металла, праздно лежавшее 
до того в сокровищницах персидского царя.

Торговля этой эпохи, которая необыкновенно разрослась, ис
кала себе новых путей как на море, так и на суше.

Еще при Александре для сношений с Индией был открыт 
удобный морской путь от Инда к Евфрату и Тигру; им же были
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основаны у устьев Тигра и Инда торговые города, которые долж
ны были служить точками опоры для этих сношений.

Крупнейшими узловыми центрами для торговли с Индией и 
Востоком стали упомянутые выше Александрия, Антиохия и Се- 
левкня. По свидетельству Плиния, в I веке и. э. Селевкия на Ти
гре, основанная Селевком I, имела около 600 000 населения1. Со
гласно вычислению Белоха, в 60 г. до и. э., Александрия насчи
ты вала около 500 000 жителей2. Относительно же Антиохии име
ется сообщение у Страбона, что город этот, основанный также 
Селевком I, «но могуществу »  величине уступал немного Селев- 
кин на Тигре и Александрин в Египте*»3.

Восточные товары шли из Персидского залива в Селевкию, 
а отсюда через Зевгму в Антиохию, или ж е— нз страны герреев по 
прямому пути через арабскую пустыню в Петру, а оттуда в Тир и 
Сидон или Александрию.

Для торговли с Аравией и Индией кроме этих сухопутных до
рог существовал также и водный путь через Красное море. Этот 
путь, соединявший Средиземное море с Персидским заливом и 
Индийским океаном, существовал, как известно, и в древнее вре
мя. При Птолемеях был восстановлен и углублен прежний канал 
между устьем Нпла и горькнхш озерами и, таким образом, для 
судов, идущих нз Александрии, был открыт путь в Красное море.

По этим путям вытянулось длинной цепью преобладающее 
большинство эллинистических колоний и городов, которые стали 
прочной основой как для культурно-хозяйственного развития, так 
и для эллинизации Востока.

Указанные пути мировой торговли лежали на юге. Как и в 
Ахеменидскую эпоху, Армения могла иметь определенные связи 
с южными центрами мировой торговли, но для ее культурно-хо- 
зяйственного развития имели значение не столько эти центры, 
сколько северные страны Персии, главным образом, те эллини
зированные области Селевкидской империи, с которыми она не
посредственно соприкасалась.

§ 8. КОЛОНИЗАТОРСКАЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ С ЕЛ ЕВК П Д О В 
В СЕВЕРН О Й  М ЕСОПОТАМИИ И М ИДИИ

Большинство колоний и городов в прилегающей к Армении 
северной Месопотамии, а такж е и в Мидии, были основаны Се
левком Никатором (312—280 гг. до и. э.). «Вся Месопотамия,— 
сообщает Плиний,— принадлежала ассирийцам; у них там были 
только деревин, за исключением Вавилона п Ниневии. Макеаоня-

1 РНп. VI.  30.
* յ .  Ве1осИ, Ог1ес1|15с1)е СексЫ еЫ е, Вс1. III, 1 АЬП!., Տէէ՚Յտտ՚Եա՚ք, Ա104.Տ. 29С. 
•> Տէա հօ. XVI, 2.
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не соединяли их в города ввиду плодородия почвы»4. Большая 
часть этих городов—Зевгма, Апамея против Зевгмы, Аитемус, 
Пхнан, Никефорнй, Европ—были расположены по главному пу
ти из столицы Селезкндоз Антиохии в Селевкню на Тигре. Ближе 
к Армении находились основанные Селевком Ннкатором Эдесса 
и Антиохия в области Мнгдонии (прежний Низибин). Эти два го
рода были опорными пунктами северной линии, которая шла нз 
Зевгмы в Эдессу, оттуда в Антиохию—Низибин, и около реки 
Тигра соединялась с бывшей «Царской дорогой» Ахеменидов.
О греческих колониях Мидии имеется сообщение у Полибия. «По 
почину Александра—свидетельствует Полибии—Мидия опоясы
вается со всех сторон эллинскими городами для защиты ее от 
смежных варварских народов, за  исключением впрочем Экбата- 
ны. Этот последний город находится в северной части Мидии и 
господствует над странами Азии, прилегающими к Меотиде и Эв- 
ксннскому Понту»5. Эти города, главные между ними Рага-Ев- 
роп. Апамея у Каспийских ворот, Лаодикея и др., как известно, 
были основаны или же заселены греческими и македонскими по
селенцами не при Александре, а при Селевкпдах; Антиохом Эпи
фаном была позднее эллнннзована также и Экбатана, названная 
по его имени Эпнфанней6.

Эллинистические центры Мидии были расположены, главным 
образом, у северной караванной дороги, ведшей в Бактрию и 
Индию. Важным узловым пунктом на этом пути был город Эк
батана, откуда через Загр имелась дорога в Селевкню п через 
Атропатену в Закавказские страны и к Черному морю.

Эта последняя дорога и являлась той основной магистралью, 
которая имела определяющее значение как для экономического 
развития Закавказья, так и для торговой и транзитной роли Ар
мении. Возникновение в восточной Мидии эллинистических горо
дов, несомненно, должно было способствовать оживлению торгов
ли в восточных сатрапиях и росту торгового движения по всей 
северной магистрали. Исследование Каспийского моря, произве
денное Патроклом по поручению Селевка I Никатора, проект про
рытия канала между Каспийским и Черным морями, приписы
ваемый Плинием тому же Селевку Никатору, вызывались, оче
видно, интересами мировой торговли, для которой пытались от
крыть новые пути сообщения. Все это явно указывает, что Селев- 
киды уделяли внимание не только усилению торговых сношений 
на южных путях, но и в северо-восточных сатрапиях.

На широкое проникновение эллинизма в восточную Мидию 
указывает найденный в 1909 г. в горах Загра, у деревни Авра՝

*  РЧп., VI, 30.
5 Полибий, перевод Ф. Г. Мищенка. X. 27, том II, с. 262.
6 ЕЛиагЛ Мекег, В1(Ие ս ոճ ГМейег^апд йев Не11еп15тиз 1п Аз1еп, ВегПп, 

1925. Տ. 19
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мана, каменный кувшин с тремя рукописями на коже, из которых 
две оказались арендными договорами, написанными по-гречески7.

Договоры эти 88-го и 22-го года до н. эры составлены при 
Аршакидах в деревне «Копание» или «Кофалис». Договариваю
щиеся и свидетели носят негреческие имена, но пользуются гре
ческим языком и греческим правом. Эта находка, весьма интерес
ная для истории эллинизма, свидетельствует с несомненностью, 
что влияние эллинизма в восточной Мидии было значительно не 
только в городских центрах, но даж е в отдаленных горных об
ластях.

Северо-западная часть Мидии или Мидия Атропатенская не 
входила в состав селевкидских провинций. При Александре М а
кедонском сатрапом этой области был назначен Атропат, который 
утвердился здесь в качестве наследственного владетеля. Это го
сударство стало с тех пор н-азываться по имени основателя Атро- 
патеной. Оно примыкало к Армении с юго-востока и с северо-вос
тока.

В о  время восстания сатрапа Мидии Молона (в 222—220 гг. 
до н. э.) Атропатена и пограничные с нею области находились 
под властью А ртабазана. Описывая победоносный поход Антио
ха III против А ртабазана, бывшего союзником Молона, Полибий 
сообщает, что войска Антиоха I I I  «перевалили через Загр и вторг
лись в область А ртабазана, которая лежит подле Мидии, отделя
ясь от нее только промежуточными горами». «Некоторые части 
ее— продолжает Полибий—что выше Фасиса, господствуют над 
Понтом, и область доходит до Гирканского моря»8. Под Фасн- 
сом здесь подразумевается, по-видимому, не река Рпон, а река 
А раке»9.

Основываясь на приведенном свидетельстве Полибия и сле
дуя общепринятому мнению10, я полагал в первом издании насто
ящего труда, что в первой четверти III в. (до н. э.) под верхов
ной властью А ртабазана была объединена обширная территория 
между Атропатеной и Понтом и что в состав его владений вхо
дили, вероятно, северные и приаракскне области исторической Ар
мении вплоть до Колхиды. Территория эта соответствует прибли
зительно восемнадцатому податному округу Дария I, население 
которого, по свидетельству Геродота, составляли «матиены, сас-

7 Изданы и исследованы Е. Н. М1пя'ош, РагсМешепи ոք 1Ье РаПЫа рег!ой 
1гош А \'готап  1п кигсШ(аи ^.1оигп. օք НеИеп. տէսմ. XXXV,  1915), см. В. Б у  
з е с к у л .  Открытия XIX века ո области истории древнего мира, I, Восток. 
Пб„ 1923, с. 190— 191.

8 По.хиоий V, 55, перевод Ф. Г. Мпщенка, т. I, с. 592.
? Река Фаснс и народ фасианы упоминаются в Анабасисе Ксенофонта (IV, 

6). На тожество Фасиса с Араксом было указано Кнпертом; см. Н. К I е р е г է, 
ЬеИгЬисЬ (1ег аНеп Оео^гар111е, ВегПп, 1878, стр. 81.

10 См. 1Лагкюаг1, РгапвсЬаЬг, ВегИп, 1908, Տ. 108; уоп Օսէտհուսէ, ОеясЫ- 
сИ1е 1гап5, ТйЫпдеп, 1888, Տ. 36 н др.

23



пейры и алародин» (III, 94). По мнению профессора М аркварта, 
долина Аракса с главным городом Армавиром могла быть очи
щена Артабазаном согласно договору, заключенному в 220 г. до 
н. э.; позже правителем этой области в качестве стратега был 
назначен Артаксиас11.

Можно было поэтому заключить, что вплоть до второго века 
до н. э. господство над путями северной магистрали, ведущими 
через Атропатену к Понту, находилось в руках не арменов, а, 
травным образом, правителей Атропатены и Айраратской области.

Однако приведенное традиционное мнение, как было указа
но в моем «Критическом обзоре истории армянского народа»12, 
довольно шатко и крайне спорно. Признав достоверным вышеоз
наченное свидетельство Полибия, ученые не приняли, очевидно, 
во внимание, что античные авторы Селевкидской эпохи имели 
•смутное и ошибочное понятие о географии Кавказского края. В 
частности у Полибия, жившего во II веке до н. э., это путаное 
представление об этом крайне определенно видно нз следующих 
отрывков его Истории:

1. Полибий, V, 44 (перевод М ищенка),—
«Западными частями Мидия примыкает к так называемым 

атропатиям, а эти последние живут недалеко от народов, грани
чащих с Евксннскнм морем. Обращенные к северу части Мидии 
окружены елимеями, анарнаками, а также кадусиямн и матнена- 
ми и возвышаются над теми частями Понта, которые граничат с 
Меотидою (т. е. Азовским морем)».

2. Полибий, X, 27 (перевод М ищенка),—
«Этот последний город (Экбатана) находится в северной час

ти Мидии и господствует над, странами Азии, прилегающими к 
Меотиде и Евксинскому Понту».

Приведенные свидетельства Полибия и, в частности, его со
общение о местоположении Атропатены близ «народов, гранича
щих с Евксннскнм морем», как видим, являются результатом не
доразумения и не могут служить основой для каких-либо геогра
фических и исторических выводов.

Мне кажется, вопреки господствующему мнению, древний 
Айрарат, как подробно выяснено в недавней моей работе «Арма- 
пирские, греческие надписи в новом освещении»13, находились в 
двадцатых числах III в. до и. э. не под верховной властью Ар
табазана, а Ервандидских царей Армении, резиденциями которых 
были здесь сначала Армавир, а затем Ервандашат.

11 Магкп>аг1,, ор. ей., 1901, Տ. 108. Приведенное мнение Маркварта, мне 
кажется, спорно. До Артаксиаса царем Армавира и Ервандашата, как будет 
указано ниже, был не Артабазан) а Ерванд—Օւ՜օոէ8տ, которого Страбон счи
тает последним царем Армении нз рода Гпдариов (XI, 14, 15).

12 Ереван, 1944, т. I, с. 106— 107.
13 Ереван, 1946. с. 42—46.
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§ 9. РА С Ц ВЕТ СО ФЕН Ы  И ОСНОВАНИЕ ГОРОДОВ 
АРШ АМОШ АТА И КАРКАТИОКЕРТА

В Селевкндскую эпоху территорию, населенную арменами, 
составляли, как известно, три отдельные области: Большая или 
Великая Армения, Софена и М алая Армения. Ни одна из этих 
областей не была прочно завоевана македонянами ни при Алек
сандре, ни при его преемниках. После возникновения Селевкид- 
ского царства эти три области сохранили внутреннюю свию са
мостоятельность и управлялись, как и Атропатена, местными ди- 
настами, которых древние источники называют часто «царями». 
Будучи внешне в вассальной зависимости от Селевкидов. дннас- 
ты Армении обязаны были платить нм дань и в военное время 
являться на службу с войском. Пользуясь, однако, внутренними 
раздорами Селевкидов, верховенство их они нередко отвергали.

Несмотря на явную непокорность местных правителей, Се- 
левкиды предпочитали действовать мирными средствами и ста
рались подчинить их своему влиянию не столько вооруженной си
лой, сколько дружественными договорами или же установлением 
с ними родственных связей путем браков.

Не составляя органической части Селевкидской монархии, 
армянские земли не могли, конечно, стать районом широкой ко
лонизаторской деятельности Селевкидов. Тем не менее, на разви
тие этих областей неминуемо должны были отразиться характер
ные изменения и быстрый прогресс культурно-экономической 
жизни в соседних эллинистических областях.

Местная культура в армянских землях, имевшая, прнему- 
шественно, армено-урартскне корни и стоявшая иод сильнейшим 
культурным воздействием иранизма, стала с этого времени испы
ты вать влияние также и эллинизма, которое в последующие эпо
хи все более и более усиливалось.

Эллинское влияние восприняли здесь, прежде всего, местные 
правители-цари, породнившиеся с Селевкшдами, и высшие слои на
селения. Дошедшие до нас монеты царей Софены и Малой Арме
нии имеют греческие надписи. Чеканка собственной монеты, став
шая почти повсеместным явлением, служит, одновременно, пока
зателем усиления торгового обмена и денежного обращения как 
во всей Передней Азии, так и в местных царствах Армении.

Из вышеназванных царств в ближайшем соседстве с элли
нистическим миром находилась Софена. С юга она непосредст
венно примыкала к Месопотамии и леж ала недалеко от главных 
торговых путей северной Месопотамии. Вниз по реке Евфрату, 
протекающей на западной ее границе, существовал, как было ска
зано выше, торговый путь в Вавилон, а, следовательно, и в Се
левкню, куда могли доставляться товары на особых плотах, опи
санных Геродотом. Через Софену проходила старая «Ц арская 
дорога» и в ней же, на левом берегу Евф рата, находилась древ
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няя Томнса, укрепленная стоянка для караванов14, ходивших в  
Малую Азию или Вавилонию.

Благодаря выгодному торговому положению и близости к 
культурному миру эллинизма, из трех вышеуказанных армянских 
земель древняя Счфена имела, несомненно, наиболее благопри
ятные условия для экономического н культурного развития.

Этим, именно, и объясняется, что два значительных города 
древней Армении были основаны в Софене. У древних авторов 
упоминаются города Аршамошат (Аг5ашоза1а) и Каркатиокерт 
(С агсаи посе^а), которые были основаны здесь, вероятно, в Се
левкндскую же эпоху и являлись резиденциями местных царей.

Основание Аршамош ата приписывают обычно царю Софены 
Аршаму, который по свидетельству Полнена (IV, 17), около 240 г. 
до н. эры. поддерживал Антиоха Гнеракса в войне против Селев- 
ка Каллиннка (246—226 гг. до н. э.). Местоположение этого го
рода указано у Полибия. По его словам, он был расположен «в 
так называемой Прекрасной равнине между Евфратом и Тиг
ром»15.

Согласно Плинию, Аршамошат находился очень близко от 
Е вф рата—Арацания16. На основании этих сообщений, как и ука
заний армянских и арабских источников, полагают, что столица 
Софены Аршамошат леж ала недалеко от левого берега Араца- 
ння, между нынешним Харпутом и Балу.

Мнения немецких ученых о точном местонахождении А рш а
мошата, в общем, сходятся. Приблизительное местоположение 
А ршамош ата было определено впервые О. Но!Гшапп-ом17 около 
нын. селения Ярымджн, расположенного на правом берегу реки 
Е вф рата—Арацания. В. Томашек, придерживаясь указания НоГ- 
Гтапп-а. местоположение Аршамошата предполагал18 несколько 
к югу от Ярымджи, по левую сторону Евф рата—Арацания, на 
месте развалин около нын. селения Хараба.

14 Местоположение древней Томнсы предполагают в области Анэнтене, на 
пути из Харпута в Малатию, на месте нын. деревни Кюмюрхана, см. Н. НОЬусЬ- 
шапп, նւճ аКагшешзсЬеп О Н зпатеп, Տէքտտտեւսջ, 1!Ю4.

»  Ро1уЬ., VIII, 25.
14 РИп. N'31. Н Ы . VI, 10—АппоьгИа ЕирИгаМ рго .\1ти т, ստյյ. М. Е. ЫНгё,

РаПэ, 1833, է. I, р. 242.
1' О. Ւքօքքոէօո. Ас1с1еп(]а 2и Н. О еиег'э Сеогц^ия Сург1ив (Ь1рз1ае, 1890/ 

см. մ. М агктгагг, 5ийагтеп1еп սոժ Ճ е Т1йг15цие11еп, .Напрев А таогуа, 1915»
Տ. 102.

' 18 1Г. Тота$сЬек, Տյտաո ипс! иаэ С^иеН^еЫе! Йев 11ջՈտ, БИгип^Ъег. <1.
%г1епег Акай. с1. \\’ ւտտ. 133, № 4 1895, Տ. 31 и его же. Ւ11տէօՈտշհ—Торс^гарЫ - 
*сЬе5 уош ОЬегеп Еир!иа1 ипс! айв Оз(-Каррас1ок1еп, Ю ереП—Ր6տէտշհгП1. Вег- 
11п. 1898. Տ. 138.

26



ք

Проф. М аркварт, ссылаясь на устные предания՛ самих армян,, 
приведенные у американского миссионера Е18\уог№ Н игИ ^оп-а19, 
приурочивает20 древний Аршамошат к нын. Н аджарану, находя
щемуся недалеко от сел. Хараба.

Н. Адонц, которому, по-видимому, не были известны приве
денные предположения немецких ученых, местоположение Ш ам - 
ш ата—Аршамош ата определяет в Харбердской равнине, в окрест
ностях нын. деревни Шамушни. «имя которой напоминает древ
ний Ш амш ат»21.

Для окончательного выяснения точного места Аршамошата՛ 
необходимо, несомненно, произвести топографические и археологи
ческие изыскания в районе между Харпутом и Балу.

Другой город Софены Каркатнокерт упоминается у Страбо
на п Плиния. Страбон сообщает, что Каркатнокерт был царской 
резиденцией Софены22. По Плинию, Аршамош ат находился не
далеко от Евф рата, а Каркатнокерт—недалеко от Тигра23. Точное 
местоположение и этого города пока еще не выяснено24. Сомнения 
могут быть и относительно названия—С агсаШ осе^а, так как в-- 
наличных списках трудов Страбона и Плиния имеются разночте
ния К аг^ аэю к е й а , Агеис1юсег1а, Агда1Ыосег1а и др. Несмотря, 
однако, на отсутствие более ясных сведений об этом городе, во- 
всяком случае, положительное ц достоверное указание Страбона 
позволяет думать, что в его время столицей Софены был не Ар
шамошат, а Каркатнокерт.

Находясь близко от торговых путей Малой Азии и северной 
Месопотамии, столицы эти были, по-видимому, главными торго
выми центрами Софены и имели, вероятно, общий облик соседних 
эллинистических городов. То обстоятельство, что Софена и его 
городские центры еще в III в. до и. э. вступили на путь торгового 
развития, отнюдь не является случайным. Благодаря своему ис
ключительно 'благоприятному географическому расположению,. 

Софена не только сама принимала деятельное участие во внеш
ней торговле, но была, по-видимому, средоточием и главными во
ротами торговли такж е и для Большой или Великой Армении.. 
Экономическое тяготение и тесная зависимость последней от Со- 
феиы были обусловлены тем, что магистральные пути, идущие нз

15 иегЬапЛ . с1ег Вег1. АпИкоро!. ОезеИ. 1900, Տ. 149, .см. Магк\\-аг1. 1Ы- 
Ьеш, Տ. 102-103.

10 У, М агк ’А'аП, Эийагшешеи ипс! сНе Т ^ г ^ и е Н е п , Տ. 103— 104.
21 Н. Лдонц. Армения в эпоху Юстиниана, с. 35, в этом же районе, выше- 

Шамушни около города Пистека, предполагал местоположение Аршамошат?! 
Очу 1_е 5(гап§е, У. К. А. Տ. 1805, р. 57—см. М агк ’л՝аг1. там же. с. 102.

Տէրօեօ. <7еоВг. XI, 14. 2 (527).
“  РПп. \ а է. №տէ. VI, 10.
34 Проф. К. Леман КагкаПНокема у Страбона считает древней формой Хар-
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Большой Армении в центральные области Селевкидской импе
рии, спускались в равнины через территорию царства Софены. 
Некоторое ослабление этой непосредственной связи, мне кажется, 
можно предположить с первой половины II века до н. э. При 
Артаксие I началось, как известно, быстрое усиление Большой 
Армении; при нем же были прочно захвачены северные транзит
ные пути, которые, как увидим ниже, открыли новые возможно- 
'стп для сношений с Понтом и Востоком и для более интенсивно
го торгового и экономического развития северных областей Арме
нии.

§ 10. П РОН И КН О ВЕН И Е ЭЛЛИНИЗМ А В БОЛЬШ УЮ , ИЛИ 
ВЕЛИКУЮ  АРМЕНИЮ

Об историческом прошлом Большой, или Великой. Арменин 
в эллинистическую эпоху до последнего времени у нас не было 
.достаточных сведений.

Как видно из свидетельств Курция Руфа (III, 2, 6 и IV. 12. 
10) н Арриана (III, 8, 5 и 11, 7 ), во время похода на Персию 
Александра Великого в битве при Гавгамелах (331 г до н. э.) 
участвовало вспомогательное войско Большой Армении под ко
мандой Оронта—Ерванда. Диодор (XIX, 23, § 3) и Полиэн (Տէ™- 
^е^- IV, 8,3) упоминают приблизительно в 317 году, (до н. э )  оат-

!пута и полагает, что древний Каркатнокерт стоял на месте нын. Харпута (см. 
^ейш апп— Наир!, АгшеШеп е1пв( սոժ ]е(г1, ВегИп, 1910, В<1, 1, Տ. 513—514> Н. 
Адонц предполагает, что Каркатнокерт лежал на месте Мартирополя ^см՛ .А р 
мения в эпоху Юстиниана*, с. 31; ср. также У. БаШ -М агН п, М ё т . виг ГАг- 
тёл1е,1, 96, 167— 169). Оба эти мнения являются догадками и едва ли могут 
быть признаны убедительными. Маркварт, ссылаясь на мнение Дройзена у 
Г. Киперта, сопоставляет Кагка1Ыокена или Агка(Ыкег1а с А М а^даП а и 
Птолемея, А г^ев^еМ а у Стефана Византийца Сем. Огоузеп, ОевсЫсЫе йев 
Не11еп15тստ, II, с. 712) и с Егагигертом Е и ^ а П а  у анонимного, равеннского 

жосмографа, соответствующим, по мнению Г. Киперта, безымянной станции с 
двумя башнями Таблиц Певтингера—Շօ1տտտ. XVI2 • • • XXVII ас! Т у^гет  (см 

'Н. К 1ерег/\ ИеЬег (Не Ьа^е йег агтешвсМеп. ՒէՅսրէտէՅմէ Т^гапокеПа, Мопа1- 
вЬег. йег Вег1. Ак. ճ. №1տ. 1873, Տ. 178>. Местонахождение АгкаИПокеПа Мар- 

ш варт предполагает на месте древнеармянского укрепления Ангеха, пынеш- 
Эгнля, где, по свидетельству Фауста, находились гробницы многих царей Ар- 

тении из династии Аршакидов.
По мнению Маркварта, гробницы эти были, вероятно, не аршакидекмх 

парен, а древних царей Софены (см. Г.МагктваН, БПс1агтеп1еп սոճ сПе ՜Ոշւ՚ւտտւ- 
«Пеп, „Напйев Ашвогуа", 1913, сент., Տ. 530—533). Предположение Маркварта, 
несомненно, более обосновано п է олее вероятно, чем приведенные выше пред
положении Лемана-Гаупта и А донца.
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рапа Большой Армении Оронта, который имел дружеские отно
шения с сатрапом области Персиса македонцем Певкестом. И з
вестно также, что Каппадокнн, восставшей против Селевкидов, 
была оказана военная помощь «царем Армении Агйоа1е5՝ом»25, и 
Арнарат благодаря этой помощи окончательно упрочил за собой. 
Каппадокнйское царство (по Белоху около 270 илц 260 гг. до н,
э .)и .

Приведенные случайные и крайне скудные свидетельства, со
держащиеся в античных источниках, как видим, не дают нам ника
ких реальных сведений о самой Большой Армении и ее внутрен
ней жизни.

Этот пробел, к счастью, в настоящее время восполнен бла
годаря археологическим находкам последних десятилетий, обога
тившим историю как раз Большой Армении документами исклю
чительного значения. В 1911 году на южных склонах Армавир
ского холма был обнаружен камень с тремя греческими надпися
ми, а в 1927 году был найден там же другой камень с четырьмя 
греческими надписями. Копии всех этих надписей изданы недав
но и комментированы А. И. Болтуновой. Они детально исследо
ваны также мною27. Культурно-историческое значение армавир
ских надписей, несомненно, огромно. Они обогащают наши све
дения об истории и культуре Большой Армении III— II вв. до н. э. 
новыми интересными данными. Они указываю т, что в селевкидс- 
кую эпоху влияние эллинизма было значительно не только в Со- 
фене, но такж е и в Большой Армении, находившейся в то вре
мя под властью Оронтидов. т. е. Ервандидов.

При предложенном мною разъяснении вышеозначенных 
надписей можно прийти к крайне любопытному выводу, что в 
Армавире, резиденции Оронтидов, существовал греческий храм 
Аполлона и Артемиды, преимущественно с греческими жрецами, 
и что в районе Армавира жили, вероятно, такж е и эллинские ко
лонисты, имевшие там земельные участки. Армавирские грече
ские надписи, кроме того, документально подтверждают употреб
ление греческого языка в высших слоях общества Ервандидской 
Армении. Это видно из того, что на камне, открытом в 1927 году, 
написаны на греческом языке обращение М итраса к царю Ерван
ду с пожеланием здоровья, а такж е и сведение о трагической 
смерти Ерванда. Не трудно было поэтому сделать заключение, 
что Ервандиды, породнившись путем браков, вероятно, с Селев-

”  01ос1 X X X I ,  19, 5.
и  մ. Ве1ос11, О ^есЫ всЬе СевсЫ сЫ е, В<1. III, I. АЬНк, Տ, 296, см. мою ра

боту .Критический* обзор истории армянского народа՛, Ереван, 1944, с. 97—99.
27 См. А. И. Болтунова, Греческие надписи Армавира, Известия Армянско

го филиала Акад. наук СССР, Ереван, 1942, յ\ե 1—2 и акад. Я. А. Манандян, 
Армавирские греческие надписн в новом освещении, Ереван, 1946.
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жидами, к концу III века до нашей эры были сильно эллшшзп- 
-рованы. Насколько сильно было здесь влияние эллинизма, видно,, 
между прочим, из того, что верховным жрецом армавирского хра
ма Аполлона и Артемиды, служителями которого были эллинские 

/жрецы и гиеродулы, был брат царя Ерванда, вышеозначенный Мпт- 
•рас28.

Из сообщений Страбона (XI, 14, 15) и Моисея Хоренского 
(кн. II, гл. 37—62) видно также, что упомянутый в надписях на 

'втором камне Ерванд Последний, царствовавший в Большой А р
мении в конце III и в начале II  века до нашей эры, был свергнут 

-основателем династии Артаксиадов. Артакснем I.
Этим именно Ервандом, бывшим последним царем династии 

ЗЕрвандидов, царская резиденция была перенесена из Армавира 
:б основанную им столицу Ервандашат. Однако, как видно из со
держания армавирских греческих надписей. Армавир и после то
го продолжал оставаться религиозным центром Ервандидского 

-царства и в нем верховным жрецом и царем был брат Ерванда 
'Последнего, Митрас.

Город Ервандаш ат, как известно, находился в области Ар- 
шаруни, недалеко от места слияния реки Ахуряна (нынеш. Ар- 
пачай) с Араксом. Основание этого города корейский, который 
не знал о существовании в Армении царской династии Ервандн- 

.дов, ошибочно приписывает армянскому царю Аршакиду Ерван
ду, современнику Веспасиана (69—79) и Тити (79—81) и пред- 
•шественнику Арташеса, основателя города Арташата.

«В о дни Ерванда,—сообщает Хоренскнй,—царский двор пе
реносится с холма, называемого Армавиром, ибо река Ерасх уда- 

.лилась и в продолжительную зиму суровое дыхание северного 
ветра сковывало льдом ее воды так, что не было возможности 
иметь достаточно воды для местопребывания царя. Ерванд, вы
нужденный этим, ищет к тому же более неприступного места и 
'переносит свой двор на запад, на скалистый холм, кругом которо
го извивается Ерасх и по противоположной стороне которого 

•течет река Ахурян. Ерванд обводит холм (стенами) и во многих 
местах прорезывает скалы ниже фундамента стен до основания 
холма в уровень с рекою, дабы воды реки могли стекаться в вы
рытые углубления для продовольствия жителей. Укрепляет выш- 
■город высокими стенами, в соедине которых укрепляет медные 
ворота и чугунную лестницу снизу до самой двери»29...

Приведенное сведение Хоренского о перенесении резиденции 
■из Армавира в город Ервандаш ат, как нам кажется, недостаточно 
оценено историками и арменоведами. Свидетельство это, конечно, 
не измышление самого Хоренского, как склонны были думать

28 См. мою работу «Армавирские греческие надписи», с. 40—45, 49—57.
29 X  о ренский, 'И, 39—перевод Эмина, с. 90—91.

.30



է

проф. Халатьянц30. Самым главным недостатком Хоренского, как 
признано в настоящее время, были его неправильная историче
ская перспектива и смешение им имен и событий, неудачно и ис
кусственно переплетаемых им сообразно хронологической своей 
концепции, которая вполне добросовестно, но схоластически, бы
л а  разработана им на основании книжных источников и народ
ных сказаний. В сообщении Хоренского о Ерванде и его преем
нике Арташесе смешан, по-видимому, предшественник Арташеса
I Ерванд—Огог^аэ с Осроенским царевичем АгЬапйеэ, сыном Аб- 
гара VII (СавБ. Бю , ЬХ Х \Г, 21). Следует указать, что в сообще
ниях Хоренского упоминаются не только новооснованный Ерван
даш ат и первоначальная резиденция Ерванда Армавир, но также 
и имеющийся в Армавире храм Солнца и Луны—Аполлона и Ар
темиды, возле которого находились священные платаны по шеле
сту и колебаниям листьев которых совершали там гадания (Хор.
I, 20— II, 8, 12, 40, 49).

Все эти сообщения Хоренского, как мною подробно выясне
но31, находят себе прямое или косвенное подтверждение в ново- 
открытых греческих надписах Армавира.

Таким образом, вышеприведенные новые факты и выводы, 
как видим, не оставляют сомнения в том, что к концу III века до 
нашей эры эллинизм и эллинская культура успели глубоко про
никнуть далеко на север, в центральные районы исторической Ар
мении. В то же время ценные и крайне важные сведения арм а
вирских греческих надписей о наличии в Армавире греческих по
селенцев и об эллинизации культурного центра и резиденции Ер- 
вандидов позволяют прийти к выводу, что в Селевкидскую эпоху 
была вовлечена в круг международных торговых сношений, кро
ме Софены, такж е и Большая Армения.

В моей недавней работе «О некоторых проблемах истории 
древней Армении и Зак авк азья» было подробно выяснено32, что 
Большая, или Великая Армения находилась на мировом торго
вом пути из Индии и Вавилонии через Мидию к Танаису. Этот 
международный путь шел из Мндии через Айрартскую равлину 
в Колхиду и оттуда вдоль восточного побережья Черного мпря 
в Мэотиду и Южную Россию.

Можно поэтому предположить, что города Ервандндской Ар
мении, Армавир и Ервандаш ат, еще в ту древнюю эпоху служили,

30 См. Г. Халатьянцг Армянский эпос в истории Армении Моисея Хорен
ского, М., 1891, с. 215—218. Перемена русла Аракса и удаление реки от преж
ней столицы Армавира, по словам Халатьянца, констатируется даж е нынешни
ми путешественниками. Тем не менее, он совершенно отрицает правильность 
сведений н склонен считать их измышлениями самого Хоренского.

31 «Армавирские греческие надписи», с. 43 и сл.
и  Ереван, 1944, с. 59—60, 65—67.
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по-видимому, точками опоры для торговых сношений городов Се- 
левкидского царства с Кавказским и Северным Причерноморьем.

§ 11. М ОНЕТНЫ Е КЛАДЫ  ЗА КА ВКА ЗЬЯ П О Д ТВЕРЖ Д АЮ Т 
О Ж И ВЛ ЕН И Е ТО РГО ВЫ Х С ВЯ ЗЕЙ  АРМ ЕНИИ В ЭПОХУ

ЭЛЛИНИЗМ А

Предположение наше об оживлении торговых связен Арме
нии в эпоху эллинизма подтверждается косвенно темн монетны
ми кладами, которые обнаружены в пределах Закавказья и доре
волюционной Армении, присоединенной к России. Об этих кладах 
издан недавно в виде краткого очерка интересный труд Е. А. П а
хомова33.

По мнению П ахомова34, в течение всего Ахеменндского пе
риода (V I— IV вв. до н. э.), кавказский Азербайджан, подобно 
большей части всего Закавказья, по-видимому, еще не знал мо
нетного обращения. Д аж е такие народы, как колхи, близко рас
положенные к  Черноморскому побережью и торговым эллинским 
центрам, предпочитали при Дарие I (522—485) уплачивать дань 
рабами, а не деньгами. Только в конце ахеменндского периода, и 
то в западной половине Закавказья, появляется монета.

В пределах Закавказья у Пахомова указаны лишь два слу
чая находки ахеменидских монет: находка серебряного сикля в 
окрестностях мест. Сурам, Горийского у., Тифлисской губернии, 
и в Эриванской губернии, причем последнюю находку он считает 
сомнительной (с. 14).

Резкий перелом в монетном обращении Закавказья отмечает 
Пахомов в эпоху эллинизма, «Походы Александра Македонско
го—говорит он—образование его греко-азиатской монархии и уси
ленное движение эллинов на восток, хотя непосредственно не кос
нулись Закавказья, но повлекли за собой резкий перелом в жиз
ни кавказских народов. С того времени денежное обращение ус
танавливается  и на территории кавказского Азербайджана, и из
менения денежных систем можно проследить не только по векам, 
но нередко и по десятилетиям» (с. 15).

По собранным в том же труде данным, «драхмы и тетрадрах
мы Александра распространены в Западной Грузии, изредка 
встречаются в восточной, еще более часты в южной, и очень ча
сты по всему пространству нынешней Армянской республики, 
равно как и в Нахичеванском крае» (с. 15).

Одновременно серебром, в западной и восточной Грузин, а

33 Е. А. Пахомов, Монетные клады Азербайджана и Закавказья (Трудн 
общества обследования и изучения Азербайджана, вып. 3, Баку, 1926).

Монетные клады, с. 14. /
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ч также и в Армении, попадаются золотые статеры Александра 
Македонского (с. 16). Позднее, как указы вает Пахомов, в мо
нетном отношении происходит в Закавказьи  любопытный раскол. 
На Черноморском побережьи и во всей почти Грузии, вплоть до 
Тбилиси, появляются золотые и серебряные монеты Лизимаха 

* ( +  281 г.), при этом они настолько входят в торговый обиход,
что, при их недостаточном приливе, возникает в Грузии чеканка 
подраженнй им из золота, но худшей пробы и меньшего веса. А р
мения же, где эти монеты не встречаются, в III— II вв. питается 
чеканом Селевкидов (с. 16).

Хотя труд Е. А. Пахомова не касается вовсе монетных кла
дов, найденных в областях дореволюционной Турецкой Армении, 
но это не столь важно. Процесс распространения монетного об
ращения не ограничивался, конечно, указанными выше областя
ми, но охватывал такж е,—вероятно, еще в большей степени— 
южные области Армении. Как мы уже отмечали выше, местные 
династы Софени и Малой Армении чеканили здесь собственную 
монету.

Все вышеизложенное о монетных кладах, найденных в преде
лах Закавказья  и Армении, с полной определенностью показыва
ют, что создание в Азии греко-восточных эллинистических госу
дарств и крупные перемены в экономической жизни Востока 
внесли существенные изменения такж е в хозяйственную жизнь 
Закавказья  и указанных выше армянских областей. Расцвет ми
ровой торговли и новый экономический строй эллинизма способст
вовали, по-видимому, и здесь проникновению денежно-хозяйст
венных отношений и развитию торгового обмена. О распростра
нении в эту эпоху денежного обращения в Армении свидетельст
вует, между прочим, чеканка собственной монеты в С.офене и М а
лой Армении.

Основываясь на приведенных фактах, мне кажется, можно 
смело предположить, что эллинистическая эпоха должна считать
ся временем определенного перелома в экономической жизни 
древней Армении.

*  12. УСИ ЛЕН НО Е РА ЗЛ О Ж ЕН И Е РО Д О ВЫ Х  ОТНОШ ЕНИИ

В Ахеменидскую эпоху, как было указано выше, господст
вующей формой быта у арменов был, по-видимому, родовой союз. 
Из сообщений Ксенофонта можно заключить, что союзы эти бы
ли объединены под властью царя— базилевса.

В Киропедии упоминаются царь арменов, современник Ки
ра и Астиага, и его сыновья Б а Ь а т  и Т ^ гап еэ ; последний, по 
словам Ксенофонта, принимал участие в завоевательных похо
дах Кира. Войско царя арменов, как указано в той ж е Киропе
дии, состояло приблизительно из 40 тысяч пехоты и 8 тысяч кон-
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ницы, богатство же его оценивалось серебром более 3000 талан
тов.

Сведения эти, приведенные в историко-политическом романе 
Ксенофонта и почерпнутые им из устных рассказов и предании, 
имеют, по-внднмому, определенную историческую основу.

Можно поэтому предположить, что уже к началу возникнове
ния ахеменндской империи вожди н родовые старейшины армс- 
нов, подпавшие под власть более могущественного царя, служили 
в его армии и в государственном аппарате. Такими вождями бы
ли, например, упомянутые в Багистанской клинописной надписи— 
Д адарш , полководец Дария Гистаспа (552—480 гг. до и. эЛ , вое
вавший против мятежников Армении и АгакЬа, воцарившийся в 
Вавилоне.

В сообщении Ксенофонта об арменах заслуживает особого 
внимания указание на то, что армены поставляли в персидскую 
армшо 40 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы. Это сравнительно 
многочисленное войско армянских земель участвовало, как свиде
тельствует Геродот (VII, 72, 73), в походе персидского царя Ксер
кса на Грецию (в 480 г. до н. э.) под одним знаменем с родствен
ными фригийцами и имело одинаковое с ними вооружение: пле
теные шлемы, высокие башмаки, короткие копья, дротики, мечи 
н небольшие шиты.

Это огромное количество войска, которое поставляли армены, 
занимавшие в то время значительную часть исторической Ар
мении, дает основание полагать, что они почти сплошь состояли 
из воинов.

Такое же предположение было высказано относительно карт
вельских племен академиком И.-А. Джавахишвили. Ссылаясь на 
свидетельство Страбона (кн. X I ,  гл. 3) о свободном населении 
Грузии, занимавшемся одновременно и военным делом и земле
делием, акад. Джавахишвили полагал, что именно этим объяс
няется многочисленность войска как у иберов, так и у албанцев35.

Мне кажется, что прав такж е и германский ученый Марк- 
варт, который считал, что мидийцы, завоевав Урарту, опирались 
на своих союзников арменов в борьбе против беспокойных мест
ных народов этой страны. Армены, как полагал М аркварт36, бы
ли использованы индийцами в качестве военных колонистов и 
были поселены ими в наиболее важных стратегических пунктах 
страны.

Представляя собою крупную военную силу, эти новые посе
ленцы, покровительствуемые Мидией, а затем и Ахемеиидской

39 См. «Государственный строй древней Грузии и древней Армении», СПб., 
1905, с. 62—63.

и  Б1е Ըոտէօհսոշ սոժ \У1ейегЬег51е11ип{т с!ег агтеЫ зсЬеп ЫаИоп., ВегПп, 
1919, Տ. 16.
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Персией, в течение двух с половиной столетий мирного владыче
ства мидян и персов (585—550 и 550—330), расселились посте
пенно в разные стороны и прочно осели в близлежащих областях.

Родовая организация, подвергшаяся постепенно значитель
ному разложению, как было сказано выше, была в эту эпоху ос- 

! новой общественного строя арменов. Данные же источников об 
их вождях, царях— басилевсах, и многочисленном войске говорят 
определенно о том, что древние армены, точно так же, как и древ
ние славяне V I—VII вв., находились на стадии «военной демо
кратии», особо отмеченной у Энгельса в «Происхождении семьи, 
частной собственности и государства»37.

На таком же уровне общественного развития находились, как 
не трудно убедиться прн внимательном пзученни сообщений ан
тичных писателей, и родоплеменные союзы мидян и древных пер
сов. О вооруженном народе древней Персии любопытные дан
ные имеются в «Киропедии» Ксенофонта. Эти сведения подробно 
приведены в известном труде Адонца «Армения в эпоху Юсти
ниана»38.

Если предположения наши верны, то из сказанного можно 
было бы сделать вывод, что и здесь на Востоке, как в средине 
века на Западе, культурные государства древнего Востока были 
разгромлены молодыми варварскими народами, «для которых 
война и организация для войны», как говорил Энгельс, были в 
то время «регулярными функциями народной жизни»39.

Приблизительно на подобной же ступени социального строя 
находилось такж е и развившееся из родового строя общество пар
фян, войско которых состояло не из рабов, как полагали зап ад
ноевропейские ученые, а из свободных воинов—земледельцев, 
называемых «азат»-ам и 40.

Само собою понятно, что сходство и параллель в обществен
ном строе арменов и иранских народов следует объяснить не по
литической тесной связью этих народов, как полагают некоторые 
арменоведы, а, главным образом, тем, что народы эти находились 
на одинаковой ступени общественного развития.

О времени распадения родового общества древней Армении 
мнения ученых расходятся. Н. Я. М арр в критической статье о 
труде И. А. Д ж авахова «Государственный строй древней Грузии 
и древней Армении», возраж ая автору, полагает, что «в армяно
грузинском мире работа над разрушением родового быта нача-

37 М., 1932, с. 165.
38 СПб., 1908, с. 378—383.
»  М., 1932, с. 165.
*  См. мои «Заметки о феоде и феодальном войске Парфии и Аршакид. 

ской Армении», Тифлис, 1932, с. 3—7.



лась веем, я рано»41 Напротив, Н. Адонд начало этого распадения 
относит ко времени Зариадра и Артаксия. «Период родовых отно
шений—утверждает Адонц—замыкается политическими броже
ниями. имевшими место в Армении при Зарнадре и Артаксии. К 
этому времени относится начало развала родового строя и на
рождение новых социальных отношений. Сущность переворота 
выражалась в дифференциации социальной массы и возникнове
нии начала сословности»42. Н. Адонц точно устанавливает не 
только начальный, но и конечный момент этого процесса. «Р ас
пад родовых отношений— говорит он—сопровождавшийся нарож
дением сословности в лице властелинов, будущих владетельных 
князей, завершился в бурную эпоху Тиграна Великого. Тревога 
военного времени создает атмосферу, благоприятную для претво
рения родовых отношении в сословные»43.

Приведенная схема постепенного ослабления родовых связей, 
с точным определением начала и конца этого процесса, не обос
нована на каких-либо, хотя бы скудных данных источников, и 
едва ли может быть признана правильной. Выдвигая «тревоги 
военного времени» в качестве фактора, способствующего социаль
ной дифференциации, Н. Адонц упускает из виду, что упорные и 
продолжительные войны велись не только при Артаксии и Тигра
не Великом, в II—I вв. до нашей эры, но и до этого, при посту
пательном передвижении арменов и расселении их в новых об
ластях. О напряженной борьбе армеиов с местными халдами и 
кардухами сохранились, как известно, сведения в Киропедии и 
Анабасисе Ксенофонта. Поэтому, весьма вероятно, что уже в ту 
древнюю эпоху можно предположить значительный перелом ро
довых отношений и нарастание власти и авторитета родоначаль
ников и вождей.

Завоевания новых территорий, покорение местных племен и 
подчинение их власти завоевателей, несомненно, должны были 
иметь влияние на расширение прав родовых старейшин и племен
ных вождей. Одновременно, создаваемое войной и подчинением 
побежденных народов экономическое неравенство уже в самую 
раннюю эпоху владычества арменов превращалось, по-видимому, 
в неравенство политическое и юридическое и способствовало, ве
роятно, возникновению сословности.

При объяснении этого процесса социальной дифференциации 
не следует, конечно, слишком переоценивать значение «тревог 
военного времени» и завоеваний. Необходимо иметь также в виду 
хозяйственный строй страны и те экономические перемены, ко
торые произошли в Селевкидскую эпоху.

41 Журнал Мин. нар. просвещ. 1908, с. 208.
42 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиииана, СПб., 1908, с. 406.
43 Там же, с. 410.



Мы уже видели, что экономический переворот, эллинистиче
ской эпохи дал толчок хозяйственному прогрессу древней Арме
нии. Ярким свидетельством этого прогресса, как было указано, 
являются чеканка собственной монеты, развитие монетного обра
щения и возникновение в Софене и Большой Армении древней
ших торговых городов. Уже самый факт появления городов элли
нистического типа служит указанием усилившейся социальной 
дифференциации.

Благодаря развитию торговли и монетного обращения прио
бретает важное значение денежный напитал. Эта новая сила, ес
ли даж е считать ее роль второстепенной и поверхностной в отно
шении натурально-хозяйственных основ экономики древней Арме
нии, неизбежно должна была колебать господствовавшие со
циальные отношения . и усиливать начавшееся в предшествую
щую эпоху расслоение родопого общества.

Выяснение времени разложения родового строя и постепен
ного возникновения сословности тесно связано с вопросом о на
чале феодализма в древней Армении.

•По всей вероятности, развитие определенных зависимостей 
происходило одновременно и параллельно с распадом родового 
строя. Следовательно, начало возникновения сословности и з а 
чатков феодализма в древней Армении можно предположить еще 
в рапшою эпоху до появления армянских Аршакндов, вероятно, и 
раньше.

§ 13. ВО ЗВЫ Ш ЕН И Е БОЛЬШ ОЙ ИЛИ ВЕЛИ КОП  АРМ ЕНИИ 
И ОСНОВАНИЕ ГОРОДА АРТАШ АТА

После битвы при Магпесии с 189 году и поражения, нанесен
ного римлянами Антиоху III, подвластная Селевкидам Софена и 
Большая Армения были объявлены самостоятельными государст
вами. Послс того. ,чэк известно, началось быстрое усиление этих, 
государств

По свидетельству Страбона, Армения была прежде мала, но 
при Зариадре и Артаксни, первых независимых царях Софены и 
Больший Армении, она сильно разрослась за  счет соседних стран՛ 
у .чилийцев были отняты Каспиана, Фавнитпда, Басоропеда у 
иберов—предгорья П ариадра, Хорзена и Гогарена, леж авш ая по 
ту сторону Куры, у халибов и моссинойков— Каренита и Дерк- 
сена, которая граничит с Малой Арменией или же составляет 
часть ее, у катаонов—Акилисена и местность около Антитавра и, 
наконец, у сирийцев Таморита44.

Большинство этих областей было присоединено к Большой 
Армении и, как полагают, уже при Артаксин I ее пределы дохо-

«  Տէւսհօ, XI, 14,5 (528).
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дилй в северном направлении до реки Куры и Каспийского моря. 
С расширением границ Большой Армении в стороны Черного н 
Каспийского морей, она не только прочно овладела линией м а
гистральной сухопутной дороги, идущей через Анраратскую рав
нину к Понтнйскому Тавру, но могла отчасти контролировать 
также и более северный путь, пролетающий через области албан
цев и иберов в Колхиду. Захватом этих путей, быть моясет. и бы
ла в значительной мере обусловлена ее преобладающая роль в 
Закавказьи  в последующие века.

После объявления Большой Армении независимым государ
ством, как известно, Артаксий I основал столицу Арташ ат (Аг- 
1ах1аза1а, Аг1аха1а, т. е. радость Артаксия), которая, находясь на 
магистральном пути к портам Черного моря, стала не только по
литическим, но и важнейшим торговым центром древней Арме
нии. Построенная на берегу Аракса, в богатой и плодородной Ай- 
раратской равнине, столица Арташ ат выдвинулась постепенно, 
как важный узловой пункт торговых сношении, и сделалась од
ним из значительных складочных мест транзитной торговли.

Об основании города Арташ ата имеются определенные ука
зания у Страбона и Плутарха. «Города Армении—сообщ ает.С тра
бон—следующие: Артаксата, которую называют также Артаксиа- 
сатою, и которую основал Ганнибал для царя Артаксия, и еще 
Арксата; оба города леж ат на Араксе: Арксата на границах Ат- 
ропатены, Артаксата подле Араксенской равнины; она прекрасно 
отстроена и служит царской резиденцией. Город этот расположен 
в углублении, похожем на полуостров, кругом его, исключая пе
решейка, тянется перед рекою стена; перешеек его обведен рвом 
с насыпью»45. Плутарх указывает на деятельное сотрудничество 
Ганнибала при постройке города.

«Рассказы ваю т,—говорит Плутарх,—что карфагенянин Ган
нибал, после поражения Антиоха римлянами, отправился к ар
мянину Артаксию. Он наставлял и руководил им в полезных на
чинаниях и, между прочим, заметив в стране прелестное и удоб
нейшее место, невозделанное и запущенное, начертил на нем план 
города; он повел туда Артаксия и, показав место, убеждал его 
основать там город. Ц арь охотно согласился и просил его взять 
на себя руководство этим делом. Таким образом был построен 
большой и весьма красивый город, который был назван по име
ни царя и был провозглашен столицей Армении»46.

«  География Страбона, XI, 14, 6 (перевод Мищенка).
<в Р / ս է Լսօս11ստ, XXXI. Об основании города Арташата Арташесом I 

свидетельствует также Хоренский (II, 49). «Арташес,—говорит Хоренскнй,— 
отправляется на (то) место, где сливается Араке с Мецамором. (Здесь) полю
бился ему холм, на котором строит город и называет его по своему имени Ар- 
ташатом» (перевод Эмина, с. 98).
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Некоторые исследователи, в том числе и Т. Моммсен, счи
тают крайне сомнительным как участие Ганнибала в основании 
и постройке столицы А рташ ата, так и самое пребывание его в 
Армении. Сведения эти принадлежат, по-видимому, к области ле
гендарной традиции. Тем не менее, приведенные свидетельства 
весьма ценны, так как они устанавливают время основания Ар
таш ата. В сообщении Страбона существенно, кроме того, топо
графическое описание местоположения и укреплений А рташата. 
Не лишено интереса также и то, что столица древней Армении, 
как можно заключить из свидетельств Страбона и Плутарха, 
пользовалась в римском обществе славой крупнейшего и краси
вейшего города47.

В Арташате, по рассказу Плутарха, труппа греческих акте
ров во время свадьбы парфянского царевича Пакора с сестрою 
армянского царя А ртавазда (55—33 гг. до н. э .) , разыгрывала 
трагедию Еврипида «Вакханки»48. На распущенность нравов в 
Артаксате, как полагают, намекает римский сатирик Ювенал в 
следующем стихе: 81’с ргае1ех1ак>5 геГегиги Аг1аха1а то геэ49. По 
мнению Т. Моммсена, в А рташате жил в III веке нашей эры пи
сатель сирийского происхождения Иамблих, написавший роман 
ВаЬу1ошка в 35 книгах60.

Все эти данные и указания наводят на мысль, что древний 
А рташ ат был одним из крупных центров эллинистического типа, 
вероятно, вроде Нпкомедии, Эдессы и других столиц, основанных 
дииастамн той же Селевкидской эпохи.

Среди упомянутых выше сообщений заслуж ивает особого 
внимания указание Страбона о местоположении А рташ ата. Из 
свидетельства Страбона видно, что А рташ ат с трех сторон был 
окружен рекою. По описанию Моисея Хоренского А рташ ат нахо
дился на берегу Аракса, в том месте, где с Араксом сливалась 
река Мсцамор51. Эти данные Страбона и Моисея Хоренского по 
существу весьма схожи и, мне кажется, имеют решающее значе
ние для точного определения местоположения А рташ ата.

В научных трудах, как известно, господствовало мнение, что 
древний А рташ ат находился на месте нынешнего А рташ ара52. По
бывав на месте, не трудно убедиться, что около деревни А рташ а
ра находятся развалины не древнего А рташ ата, а позднейшей 
столицы Двина.

«  См. Տէրսհօ. XI, 14, 6; Р /սէ.. Լսշս11ստ. XXXI
«  Բ1սէ.. Օյտտատ, XXXIII.

Լսւդ՝ոո1, II, 170-
50 Ո .  М о т т э е п , Нош^сЬе ОевсЫсЫе, Вс1. V, ВегИп, 1886, Տ. 407.
51 История Армении, кн. вторая, гл. 49.
51 Н. К1ерег1, ЬеЬгЬисЬ Йег аНеп Оео^гярШе, ВегПп, 1878, Տ. 81: А л и 

ш а  н, Айрарат, с. 395 и сл.; Ծսեօւտ Բ., Уоуа^е տսէօսէ ճս Саисазе, РаМв, 
1839—43, է. III, р. 449 и след.
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При этом, для определения местонахождения древнего А рта
шата имеет значение сообщение Истории Агафангела о том, что 
Просзетитель Армении Григорий был брошен, по приказанию Тц- 
ридата Великого, в Арташатскую темницу, где он 15 лет томился 
в заключении53. Темница эта, названная у Агафангела Хор-Бн- 
рапом (глубокая ям а), как известно, в настоящее время предпо
лагается приблизительно в десяти километрах к юго-востоку от 
Камарлю, недалеко от реки Аракса против Аралыха. По свиде
тельству древнеармянских источников около Хор-Вирапа, нахо
дившегося близ А рташ ата, в VII веке была построена церковь ка
толикосом Нерсесом III Строителем. Местоположение Арташ ата 
поэтому точно определяется в окрестностях этого древнего мо
настыря.

Основанная Артаксием I столица Арташат, как было указано 
выше, леж ала на пути международного торгового движения и 
имела непосредственную торговую связь с темн крупными торго
выми центрами Мидии, которые были основаны Селевкидамн. Л ю 
бопытно также, что время ее основания совпадает с эпохой выс
шего могущества греко-бактрийского государства и широкого раз
вития сухопутных торговых сношений с Индией и Центральной 
Азией.

Оживление этой торговли, мне кажется, должно было отра
зиться самым существенным образом на росте и развитии горо
дов. лежавших вдоль северной магистрали—Экбатаны в Мидии, 
столицы Атропатеиы Гандзака54, а также и Арташата.

Крупное влияние на торговое развитие Арташ ата должно бы
ло иметь установление транзитных мировых сношений непосредст
венно с Китаем, начало которых относят к концу второго века до 
нашей эры. Неудивительно поэтому, что приблизительно через сто 
лет после своего основания, еще во время похода Лукулла ո Ар
мению (69—68 гг. до и. э.), А рташ ат имел славу крупного и бо
гатого города и назван у Плутарха «Карфагеном Армении»55.

Кроме А рташ ата у Страбона упоминаются в Армении еще 
два города: на верхнем течении Аракса город А зара56 и на ниж
нем окоЛо границ Атропатеиы, Арксата67. Об этих городах ниче
го неизвестно кроме их названий.

М аркварт полагает, что упоминаемый у Страбона город Ар
мении АСара или Ар5аха („Арбата)511 находившийся на границах 
Атропатеиы, вероятно, должен быть отожествлен с древнеармян-

53 Агафангел, История Армении, гл. XX (217).
РИп., VI, 16 Сага; Տէրսեօ, XI, 13, 3. Оагака.

55 Լսօսկ  XXXII.
56 Տէուեօ, XI, 14, 3 Агата.
57 Տէրօե. XI, 14, 6 Агха1а.
5В ՏէՐսԵ. XI, 14. 3 и XI, 14, 6.
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ским Артазом, лежавшим, однако, не на Араксе, а на южном 
притоке этой реки59. В моей историко-географической работе 
«Главные пути древней Армении» подробно выяснено, что стан
ционный пункт ' А ^ ага  Таблиц Певтингера находился, действи
тельно, недалеко от Атропатены, на пути между нынешн. Кара 
Айне и Зуравон60.

է

§ 14. ТРАНЗИТНАЯ ТО РГО ВЛ Я Ч Е Р Е З ЧЕРН О Е М ОРЕ И ■ 
КРУПНОЕ ЗН А ЧЕН И Е ДОРО ГИ  Ч Е Р Е З АРТАШАТ

О транзитных путях, пролегающих через Закавказье к Чер
ному морю, дают подробные сведения Страбон и Плиний.

«Через Ирканию— говорит Страбон— протекают также Ох и 
Оке до впадения в море; из них Ох течет и через Нисею; неко
торые говорят, что Ох впадает в Оке. Аристобул называет Оке 
величайшею нз виденных им в Азии рек за исключением индий
ских; он говорит такж е (заимствуя это известие, как и Ератос- 
фен, у П атрокла), что она удобна для судоходства и что по ней 
многие индийские товары сплавляются в Ирканское море, отсюда 
переплавляются в Албанию и наконец по Киру и следующим за 
ним местностям перевозятся в Евксин»61. Патрокл, у которого 
заимствованы эти сведения, был при Селевке Ннкаторе и его сы
не Антиохе I правителем северо-восточных областей Ирана и ему. 
как отмечено выше, было поручено исследование Каспийского 
моря. Плиний Старший, ссылаясь на римского писателя Варро- 
на, об этой же Каспийско-Черноморской дороге дает некоторые 
дополнительные указания. «При Помпее—сообщает он—было ус
тановлено обследованием, что в течение семи дней прибывают из 
Индии в Бактрию, к реке Икару, которая вливается в Оке; от
сюда индийские товары перевозят через Каспийское море вверх 
по реке Куре, и по суше, самое большее в пять дней, они могут 
прибыть к реке Фазису, которая впадает в Черное море»62.

Упомянутая в этих сообщениях река Оке, тождественная с 
нынешней Аму-Дарьей, по свидетельству Страбона и других ан
тичных писателей, впадала в то время не в Аральское, я в К ас
пийское море.

На основании приведенных сведений древних источников не
которые ученые склонны были думать, что в древнее время су-

59 См. Магкп)аг1. ЕгапвсИаИг, ВегИп, Н01, Տ. 4 и 5. 

и См. «Главные пути древней Армении», Ереван, 1936, с. 150— 152, 247.
6» ՏէուԵ. XI, 7, 3. перевод В. В. Латышева, см. Известия древннх писате

лей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. I, СПб., 1890, с. 149— 150 
РИп. VI, 19, 2 (изд. М. Լ11էք<\ 1Ա83 г.).
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щестзовал из Бактрин к Черному морю сплошной водный путь63. 
Это мнение встретило, однако, серьезное возражение и существо
вание такого сплошного водного пути было решительно отверг
нуто, так как река Оке, нынешняя Аму-Дарья, как правильно 
указывалось, в то время впадала не з Каспийское, а в Аральское 
море64.

Предполагают поэтому, что индийские и китайские товары 
перевозились к Каспийскому морю сухим путем, а затем пере
плавлялись через него и по Куре и Риону доставлялись в примор
ский город Ф азис65.

Относительно этого пути нередко высказывалось предполо
жение, что для транзитной торговли Запада с Востоком путь этот 
играл не меньшую роль, чем южные дороги через Сирию и Алек
сандрию.

На крупное торговое значение этой дороги указывает, напри
мер, английский ученый Магаффи. Через прибрежные земли 
Черного моря—говорит М агаффи— «проходил северный караван
ный путь с далекого Востока, который достигал моря неподалеку 
от нынешного Батуми или Трапезунда и конкурировал с кара
ванными путями, шедшими через Сирию и Красным морем в 
Египет. Отсюда постоянные усилия Египта сохранить точку опо
ры во Фракии и на севере Эгейского моря и старания Сирин вер- 
?|уть север Малой Азии. Этим объясняется также великое бо
гатство и значение не только свободных греческих городов Чер- 
номорья, но и царства Понтийского и Внфинского, с их новыми 
столицами и эллинистической культурой»66.

По мнению М агаффи, означенный северный путь шел «из 
Китая через Гинду-Куш к Аральскому и Каспийскому морям и 
затем Черным морем в греческий мир»67. Т. Рейнак полагает, что 
северным путем через Каспийское море восточные товары очень 
быстро и дешево могли доставляться к устью Риона68.

На крупное торгово-экономическое значение этого же пути 
указывал недавно также и американский ученый М а§ 1е, который

43 См. Раи1у-'У1ззо-ла. Кга1епс/к1о?Н(11е Ճ. сЬаБв АИегПштя чМязепчсИлП; 
ТЬ. Ке1пасЬ, МИЬг1йа(е ЕираСог го1 Йе Роп(, Раг15, 1890, р. 223—224.

м В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и России. СПб., 1911, 
с. 45; его же. Место Прикаспийских областей в истории мусульманского ми
ра. Баку, 1925 г., с. 11.

65 Е . Бреск, НапсЫз^еэсЫсМе йев АНемИитв, ВЙ. I, Ье1рг1§ 1900, Տ. 172. 
А. Дживелегов, Торговля на западе в средние века, СПб., 1900, с. 6 и др

• •  МаИа//у, Огеск Ше апй էհօսջհէ քւ՚օու А1ех. էօ К отап  օօոզւ^տէ, рус
ский перевод см> .История Греции со времени Пелопонесской войны՛, сб. ста
тей. М., 1896, с. 256.

”  1Ы<1 с. 205.
и  МНИгШМе Еира1ог, Տ. 223.
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полагает, что римская политика, старавшаяся утвердить свое 
господство в Армении, Иберии и Албании, ставила своей целыо 
сохранить контроль над северным транзитным путем через Кас
пийское море, которым в 65-м году нашей эры овладел Помпей84.

Против предположений западноевропейских ученых, придав
ших крупное значение транзиту через северные области Закав
казья, выступил недавно академик В. В. Бартольд70. Сведения 
Аристобула и Варрона, положенные в основу этих предположе
ний, опровергаются, по его мнению, более ценными свидетельст
вами Теофаиа Митиленского, который сопровождал Помпея в 
походах и, как известно, был с ним в Албании.

По сообщению Теофана, албанцы совершенно не интересуют
ся морем и, несмотря на засорение устья реки Куры, они не при
нимают никаких мер против этого, так как море их не интересует. 
Этот же автор передает, что по Каспийскому морю не может 
быть плавания и оно не приносит никакой пользы. «Таким обра
зом—говорит академик Бартольд—мы имеем вполне определенные 
известия о западных берегах Каспийского моря, вполне опровер
гающие мнение Аристобула, несмотря на то, что им увлекались 
западноевропейские ученые»71.

В. Гурко-Кряжин в своей статье «Прошлое и настоящее Со
ветской Армении», помещенной в «Новом Востоке» (М., 1927, кн. 
16— 17), полагает также, что «торговые сношения Средней Азии 
с Закавказьем через Каспийское море были всегда чрезвычайно 
мало развиты». Помимо трудности плавания по бурному Кас
пийскому морю, он указывает, вполне основательно, на «отсутст
вие средне-азиатских монет в Закавказьи и обратно»72.

Приведенные возражения русских ученых весьма существен
ны и достаточно убедительны.

Некоторые факты источников, хотя и указывают на сущест
вование через низменные области северного Закавказья торго
вых сношений с Востоком, но из них отнюдь нельзя делать выво
да о преобладающем транзитном значении этой дороги, а тем бо
лее о серьезной конкуренции, которая будто была создана здесь 
южным магистралям.

Поскольку можно судить по косвенным данным источников, 
главной и основной артерией для транзитной торговли был не 
предполагаемый водный путь через Каспийское море, а сухопут

•• Ма^1е й .,  Котап РоПсу 1п АгтеШа апс! Тгап5саисак1а, Апп. Рерог! օք 
А тег. НЫог. Аббос. քօւ 1919, I, 1923, р. 302, Ср. №. БсЬаг, 01е Ог1еп1ро1тк 
(1ез Ка1вег8 N ^ 0 , КИо, XV, Ье1рг18, 1923, Տ. 45-

70 Место Прикаспийских областей в истории мусульманского мира, с. II—

и 1Ьи., 11-12.
п  Новый Восток, кн. 16—17, с. 203.

12.
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ная магистраль через Экбатану и Атропатенскнй Гандзак. Это 
видно, между прочим, из свидетельства Страбона о караванной 
торговле снраков и аорсов. Они, сообщает Страбон (XI, 5, 8), 
«вели караванную торговлю и перевозили на верблюдах вьюки 
индийских и вавилонских товаров, получая их со стороны армян 
и индийцев. Вследствие их зажиточности одежда их была покры
та золотыми украшениями. Аорсы жили близ Танаиса. а сираки 
около реки Ахардеона, которая, вытекая из Кавказских гор, впа
дает в Мэотидское море».

Карл Нейман, которым подробно был рассмотрен вопрос о 
первоисточниках Страбона, указывает, что приведенное сведение
о транзитной торговле снраков и аорсов почерпнуто автором 
Географии, вероятно, у Теофана Митиленского, сопровождавшего 
Помпея в походах. Теофан, как полагает Нейман, считал аорсов 
посредниками этой караванной торговли по недоразумению. Он 
не принял, по-видпмому, в соображение, что аорсы жили далеко 
на севере73.

Большинство других исследователей, хотя, в основном, счи
тают приведенное сообщение Страбона достоверным, но, к сожа
лению, совершенно игнорируют роль и значение вышеупомянутой 
Мэотидско-Колхндской магистрали и поэтому торговый путь из 
Южной России в Индию и Вавилонию предполагают в другом 
направлении.

Согласно нашим новым выводам, как мнение Неймана, так 
и означенное предположение о направлении караванного торго
вого пути аорсов и снраков, не могут быть признаны правильны
ми.

Как мы уже видели выше, о тесной торговой связи южно- 
русских областей с культурными странами Передней А зии име
ются ясные намеки и в других источниках. Что же касается на
правления караванного пути, то следует обратить внимание на 
то, что в свидетельстве Страбона этот торговый путь из Вавило
нии и Индин к Танаису указан не через Мидию и Албанию или 
Иберию, а через Мидию и Армению. Уже само это указание Стра
бона дает некоторое основание догадываться,- что торговые сно
шения аорсов и сираков с Вавилонией и Индией можно предполо
жить, главным образом, через Арташат и по Мэотпдско-Колхпдс- 
кой магистрали.

Должен отметить, что существование и значение Мэотидско- 
Колхидской дороги не были мне известны, когда я писал и пе
чатал первое издание настоящей работы. Следуя общепринятому 
мнению, направление караванной торговли аорсов и сираков я 
предполагал тогда, главным образом, через Дербентский проход.

, 3  К .  յ ■ Ы е и т а п п ,  8 1 г а Ь о п 5 1- а п с 1е з к 11Ги1е  у о п  К а и к а я 1е п  .1 а И г Ь й с И е г  քй г  

ՇԽտտէտշէ̂  Р1111о1о§1е, XIII 5ирр1етеп1Ьапй, 1*е1рг1(7, 18ՏՅ, Տ. 349—350.



Поэтому мною не было тогда в достаточной степени оценено 
крупное международное значение городов Колхиды.

Как известно, главными городами были здесь Фасис (ны- 
нешн. Поти) и Диоскурия, которые, как теперь выясняется, бы
ли сборными центрами транзитной караванной торговли с Восто
ком и югом России.

Страбон называет Фасис «эмпорней колхов», а Диоскурию 
«общей эмпорией для народов, живущих выше ее и вблизи»74. От
носительно Фасиса в «Перипле Понта Евксинского» неизвестно
го автора имеется определенное сообщение, что в этот греческий 
город, основанный милетянами, приезжали варвары из Индни и 
Бактрии76.

Экономическое развитие и расцвет городов Колхиды, как мы 
видим, были обусловлены, главным образом, тем, что . через нее 
проходил караванный международный путь из Индии и Вавило
нии через Армению в Мэотиду.

Следовательно, можно заключить, что в Северный Кавказ и 
южную Россию индийские товары доставлялись не предполагае
мой кратчайшей дорогой через Каспийское море, а сухим путем 
из Мидии и Атропатены. Существование такого дальнего и об
ходного пути для перевозки индийских товаров, мне кажется, 
косвенно подтверждает, что транзитная роль водного пути через 
Каспийское море сильно преувеличена.

Дорога через Экбатану и Атропатенский Гандзак, являясь 
на севере основной магистралью для транзитной торговли, шла из 
Мидии, как было указано выие, в столицу древней Армении Ар- 
ташат. По указанию Плиния, город Гандзак отстоял от Арташа- 
та на расстоянии 450000 шагов ( =  ок. 366 километров), на таком 
же расстоянии от Гандзака находилась Экбатана76. Насколько 
удобно и сравнительно благоустроена была эта дорога, видио 
из того, что во время похода Антония (в 37 г. до н. эры) по этой 
именно дороге были отправлены осадные орудия римлян.

Из Арташата в эту древнюю эпоху транзитные товары шли, 
насколько можно судить по скудным, имеющимся у нас, данным 
не в Трапезунт. а, по всей вероятности, через Коману в южные 
порть; Черного моря, главным образом в Амасос (нынешн. Сам- 
сун) и ն Синоп, или же через Ганлиджу и Хоспию в Фасис и 
Диоскурию. Трапезунт в это древнее время не мог играть роли в 
транзитной торговле, так как путь к Трапезунту через горный 
массив Понтийского хребта был проложен, как полагают, в пе
риод римского владычества77. После завоевания пограничной с

™ Տէրոհ., XI. 2. 16 (498) м XI, 2, 17 (198).
7а См. В. В. Латышев, Известия древних писателей греческих и латин

ских о Скифии и Кавказе (СПб., 1890, т. I, с. 274)..
■» РИп. VI, 16, 2.
17 Շսէոօոէ Рг. е1 Շստօոէ Еи§.. Տէսճ13 РопИса II, ВгихеНев, 1906, § 34.
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Малой Арменией области Дерксены (арм. Дерджан),'о чем было 
упомянуто выше, Большая Армения получила выход к истокам 
реки Лика, н можно поэтому предположить, что караванная до
рога из Арташата в Коману шла по долинам Аракса, верхнего 
Евфрата и по течеиию реки Лнк-Келкида и Ириса.

Этот путь из Дальнего Востока был, по-видимому, одной из 
главных артерий товарообмена и торгового оборота городов Пон- 
тийского царства и имел, несомненно, важное значение также и 
для экономического развития Большой Армении. Через этот имен
но путь Большая Армения могла иметь не только экономиче
скую, но н культурную связь с крупными эллинистическими 
центрами Понтийского царства.

По мнению Т. Рейнака, политика царей Понта и дружест
венные договоры, заключенные Митридатом Евпатором с Мидией 
Атропатенской, Иберией и Большой Арменией, объясняются от
части интересами торговли, которая обогащала как их, так и их 
поданных78. Предположение Райнака, как видим, вполне правдо
подобно. Политика дружбы с соседними восточными государства
ми могла быть, действительно, продиктована реальными интере
сами Понтийского царства и экономической зависимостью пон- 
тийской торговли от этих стран. Соображения экономического ха
рактера должны были иметь для Митридата существенное зна
чение, так как крупные города Понтийского царства были, по-ви
димому, сборными центрами транзитной торговли, узловыми пунк
тами которой были на Востоке Арташат, Атропатенский Гандзак 
и Экбатана.

Мне кажется, можно также положительно утверждать, что 
Арташат, названный у Плутарха «армянским Карфагеном», был 
в эту древнюю эпоху крупнейшим и наиболее богатым городом 
Закавказья и имел торговое значение, как важный опорный центр 
для мировых торговых сношений.

,в МНИМсЫе Еира(ог го! с1е Роп(. Տ. 78 и 234.
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Г Л А В А  III

р а з в и т и е  т о р г о в л и  и г о р о д о в  
В ЦАРСТВОВАНИЕ ТИГРАНА ВТОРОГО

§ 15. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ УСИЛЕНИЯ И РОСТА 
АРМЕНИИ В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЭПОХИ

При Тигране Втором, называемого Великим (95—56 гг. до 
нашей эры) Большая, или Великая, Армения достигла наивыс
шего политического могущества и стала на короткое время вели
кой державой.

Империя Тиграна, как известно, простиралась от Куры и 
Каспийского моря до Арабин и Палестины и от Экбатаны до Ки
ликийского Тавра и Средиземного моря. Такому усилению не
большого, сравнительно, армянского царства способствовали не 
только удачно сложившаяся внешнеполитическая ситуация, но, 
отчасти, поступательное его развитие и интенсивный рост его 
населения в течение предшествующих веков.

«Ключ к успехам Тиграна В(еликого—полагает ոբօվ). Гр. Ха- 
латьянц—нужно искать в том огромном запасе экономических 
сил, который накоплялся в Армении в течение веков—в эпоху 
мирного владычества персов, при Селевкидах и позднее»1. Й, 
действительно, в период персидского господства, а также и при 
Селевкидах, армянские земли не были еще государством-буфе
ром между великими империями Запада и Востока и не служили 
плацдармом для их кровавой многовековой борьбы.

Впервые Армения стала ареной борьбы, начиная с 66-го года 
до нашей эры, когда она, вовлеченная при Помпее в сферу рим
ского влияния, должна была, «в качестве друга и союзницы рим
ского народа», принимать участие в войнах Рима против парфян.

До этого, при Ахеменидах и Селевкидах, положение ее было 
совершенно иное. Во время греко-персидских войн, завоевания 
Востока Александром Македонским и великих смут эпохи диа- 
дохов армянские области оставались в стороне от этих крупных 
мировых событий и мирное развитие их нарушалось сравнитель
но редко.

1 Очерк истории Армении, М., 1910, с. 161.
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Этим обстоятельством отчасти и нужно объяснить иоследо-

■ нательный и быстрый рост населения в древнейший .период исто- 
:՛ рнческой жизни арменов, а также богатство и благосостояние их 

страны, отмечаемые в древних источниках. Сильное и даже чрез
мерное увеличение ко времени Тиграна II численности арменов, 
сливавшихся с местными народностями, подтверждается вполне 
свидетельствами Страбона (63 г. до н. эры— 19 г. после н. эры), 
давшего подробное описание древней Армении эпохи Тиграна и его 
преемников.

Во время Геродота и Ксенофонта, в V веке до нашей эры, 
территория, на которой разместилась главная масса арменов, бы
ла сравнительно незначительна. Армены занимали юго-западную 
часть древней Армении и жили здесь преимущественно по Ара- 
цанию и его притокам и далее к югу, по верхнему течению Тигра. 
Из свидетельства Страбона видно, что армянское население, ко
торое расселилось отсюда в разные стороны, занимало в его вре
мя не только все почти области обширной исторической Армении 
вплоть до реки Куры, но составляло также значительную часть 
населения Адиабены и северной Месопотамии2. Следовательно, 
армены в течение IV—II вв. распространились постепенно, путем 
естественного нарождения и поглощения встречных инородцев, 
по всему армянскому нагорью и даже перешли за его пределы.

Благодаря крайне благоприятному сочетанию внешних и 
внутренних условий своего роста и развития и сильному размно
жению народонаселения Большая Армения, соединившись под 
властью Тиграна Великого в одно политическое целое с Софеной, 
стала в начале первого века до нашей эры крупным и полным 
жизненных сил государством, более могущественным, чем сосед
ние мелкие царства—Осроена, Кордуена, Адиабена, Атропатен- 
ская Мидия, Албания и Иберия. Вполне понятно поэтому, что 
она, заключив союз с Митрндатом Евпатором и обеспечив свой 
тыл с запада, могла противопоставить парфянскому великодер- 
жавню свое великодержавие.

Воспользовавшись наступившими у парфянских Аршакидов 
смутами, Тигран Второй отнял у парфян политическое господство 
в западных областях их государства.

Это великодержавное внешнее величие эпохи Тиграна, обус
ловленное не только благоприятным стечением внешних обстоя
тельств, но и необычайным внутренним ростом древней Арме
нии в предшествовавшие столетия, было, как известно, кратковре
менным. После жестокого поражения Митридата, Лукулл, а затем 
Помпей, разгромив Понтийское царство, обратили свое оружие 
против Тиграна и созданная им империя рухнула. Под властью 
Армении были оставлены лишь Кордуена и Месопотамия.

1 Տէրօհօ. XVI, 1, 19 (745) и XVI, 1, 26(747).
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С продвижением римлян к Евфрату, Армения очутилась меж
ду могущественным Римом, напиравшим с запада, и усилившейся 
Парфией, и сделалась надолго форпостом римской военной мощи, 
выдвинутым в мир восточного иранства. Это крайне неблагоприят
ное буферное положение, продолжавшееся в течение последую
щих веков, круто изменило направление ее дальнейшей политиче
ской жизни и оказало, как увидим, отрицательное влияние на ее 
внутреннее и экономическое развитие.

Мне кажется, можно положительно утверждать, что для пос
тупательного роста древней Армении наиболее благоприятным 
временем были последние пять веков ее исторической жизни и 
этим отчасти следует объяснить великодержавную ее роль в эпо
ху Тиграна Второго.

§ 16. ИМПЕРИЯ ТИГРАНА ВЕЛИКОГО И ЕЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИИ СТРОЙ

Приблизительно в первой половине восьмидесятых годов до 
нашей эры, как подробно выяснено в моей работе «Тигран Вто
рой и Рим»3, Тигран, начавший свое царствование с присоедине
ния Софены, воспользовался внутренними междоусобиями՛, воз
никшими в Парфии, и предпринял свои победоносные войны про
тив парфян.

Прежде всего он отвоевал у них семьдесят долин, уступлен
ных им Арменией, и завоевал, кроме этого, область Большой Ах- 
бак, расположенную вокруг нынешней Башкалы.

После того он подчинил своей власти также Адиабену и Ат- 
ропатену и дошел до Экбатаны, где он предал огню замок Ад- 
рабану. Поражение парфян, естественно, привело к тому, что все 
соседние с Арменией государства, бывшие до тех пор вассалами 
парфянских Аршакидов—Кордуена, Адиабена, Атропатенская 
Мидия и вся Месопотамия вместе с входившими в ее состав Миг- 
донией и Осроеной—были вынуждены признать верховную власть 
Тиграна.

После армяно-парфянских войн, приблизительно в 84—83 гг. 
(до н. э.), Тиграну удалось завладеть и всей верхней Сирией. А 
затем он покорил Низменную Киликию (СПша РеЙ1аз) и также 
небольшое царство Коммагену, лежавшее на востоке от нее.

В семидесятых годах (до н. э.) он занял значительную часть 
Финикии и Птолемаиды, придя в соприкосновение с Иудейским 
царством, которое, по-видимому, также признало его верховную 
власть. В этом отношении заслуживает внимания свидетельство 
Аппиана (Эуг. 48—49) о том, что власти Тиграна подчинялась 
вся Сирия до границ Египта.

3 Ереван, 1943, с. 47—55.
50



է

Великая и обшнрная держава Тиграна II, представлявшая 
пеструю смесь различных племен, наречии и культур, не могла, 
конечно, считаться государством сплоченным, устойчивым и проч
ным. Под верховной властью Тиграна объединились и области с 
племенно-родовым патриархальным строем, и полуфеодальные 
страны, и эллинистические государства с их особой организацией.

Соседние царства, признавшие верховную власть «царя ца
рей» Тиграна, по-видимому, обязаны были выплачивать ему оп
ределенную дань и выставлять, в случае войны, вспомогательные 
войска, при этом каждое из этих царств и каждое из самостоя
тельных армянских княжеств сохраняло своп прежние порядки 
и свою особую организацию.

Первенствующую роль в этом обширном армянском госу
дарстве Тиграна играла, несомненно, армянская землевладель
ческая знать, являющаяся его основным оплотом как в победонос
ных войнах, так и в государственных и правительственных делах. 
И действительно, на ответственный пост правителя Ннзнбнна был 
назначен его брат Гурас: управление же всей Сирией было вве
рено армянскому князю Багарату.

В одном из моих предшествующих трудов4 я считал вероят
ным, что уже при Арташесе I в Армении имелись присущие фео
дальной организации зачатки и некоторые основы. Известно, что 
еще Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) свидетельствует, что в 
его время Армения делилась на 120 префектур, именуемых им 
стратегиями, т. е. «воеводствами». Стратегии эти, существовав
шие, по всей вероятности, уже при Тигране II, в подавляющем 
своем большинстве должны быть признаны, как указывает Адонц, 
нахарарскими землями5, в которых экономически и политически 
преобладающую роль играла землевладельческая знать. Гос
подствующее же положение в производстве занимало тогда, как 
я полагаю, не столько трудовое рабство, сколько полусвободное 
и свободное крестьянство.

У Плутарха имеется сообщение о четырех басилевсах или 
бдешхах, безотлучно находившихся при Тигране Великом6. Эти 
бдешхи, как полагают, были наследственными династами обшир
ных окраинных территорий Армянского нагорья.

Следует отметить, что для обозначения знати—армянской, 
как и парфянской,—кроме термина поЬПеэ. имеются у Тацита п 
другие термины—ргосегеэ, ргосегев §епНит, рптогеэ §епНшп и 
!Ո6(յւտէՅՈ6տ. Под этими терминами, как подробно выяснено Адон-

* См. мою работу «Феодализм в древней Армении» (на арм. яз.), Ереван, 
1934, с. 248—251,

8 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908. с. 392.
* Բ1սէ., Լսնս11ստ, XXI.
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цем подразумеваются бывшие родовладыки, ставшие племен
ными или территориальными властителями народов и областей. 
Властители эти. названные в одном из свидетельств Тацита ме- 
гистанами, как определенно сказано в этом же свидетельстве,' 
имели свои земельные владения и жили в укрепленных замках, 
имевшихся повсюду как в равнинах, так и на возвышенностях. 
И надо полагать, что именно из этих территорий динаетов и ме- 
гистар.ов сложились те 120 стратегий, которые определенно ука
заны у Плиния.

В мирное время древнеармякскнй нобилитет, точно так же, 
как и военная аристократия у славян и германцев, усиленно за 
нимался охотой и проводил время в пиршествах8.

Таким образом, как видим, в письменных сообщениях ан
тичных источников, касающихся внутренней жизни доаршакид- 
ской Армении, мы находим лишь черты, свойственные средневе
ковым варварским государствам, и явные признаки позднейшего 
нахарарско-феодального общества.

Мы можем поэтому заключить, что ко времени Тиграна Вто
рого в Армении уже имелся общественный строй переходного ти
па от родового строя к феодальному, имеющий существенные 
особенности нахарарского строя Аршакндской эпохи.

§ 17. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТИГРАНА ВТОРОГО И 
ОСНОВАНИЕ ГОРОДА ТИГРАНОКЕРТА

Обширные завоевания Тиграна и расширение пределов Арме
нии до Средиземного моря создавали почву для более тесного 
общения южного Закавказья с эллинистическими центрами Си
рии и Месопотамии. Если бы империя «царя царей» Тиграна не 
распалась в 69—66 гг., эта широкая связь с творческой культу
рой и государственностью эллинистического юга имела бы, не
сомненно, крупнейшее значение как для культурного, так и эко
номического прогресса древней Армении.

Ряд указаний древних источников говорит нам, что сам Тиг
ран, женатый на дочери Митридата Клеопатре и окруженный 
греческими философами и риторами, стремился преобразовать 
Армению путем широкого насаждения в ней эллинистической 
культуры и развития- торговли, ремесел и промышленности.

Достижению этой цели должно способствовать заселе
ние страны городским торгово-промышленным населением; поэ
тому из завоеванных южных государств были переселены сюда 
огромные массы колонистов, преимущественно городских жите
лей, которые были размещены со своим имуществом в новоосно-

7 Н. Адонц, Армения б эпоху Юстиниана, СПб., 1908, с. 391, 392, 426 и 
433—436.

8 ТасНив, Аппа1ез II, 56.
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ванной столице Тигранокерте, также и в других центрах древней 
Армении.

Т. Моммсен в своей «Римской истории»9 это принудительное 
выселение считает явлением необычайным п сравнивает с вави
лонским пленом евреев при Навуходоносоре. Следует, однако, 
иметь в виду, что такие выселения были обычным явлением в го
сударствах эллинистического периода, а также при Сасапидах и 
византийских императорах.

С завоеванием Месопотамии, Коммагеиы и Сирии з руках 
Тиграна оказались, кроме транзитного пути через Арташат, так
же и главные сухопутные магистрали мировой торговли, идущие 
через южную и северную Месопотамию в Зевгму и оттуда в Ан
тиохию и к побережью Средиземного моря.

От имени Тиграна и с его изображением в городе Антиохии 
чеканились те красивые золотые монеты, которые в небольшом 
количестве дошли до нас и хранятся ныне в музеях.

Указанным транзитным территориям мирового обмена бы
ло уделено особое внимание.

Родной брат Тиграна, Гурас, оборонявший город Низибин 
против Лукулла10, был, как было сказано выше, правителем Миг- 
донни, через которую проходила северная ветвь означенной тран
зитной дороги. Наместником, точнее— стратегом бывшего Се- 
левкндского царства был назначен В а р а ^ е .ч 11 ( =  арм. Багарат), 
причем резиденцией его был наиболее важный торговый центр 
Сирии, бывшая столица Селевкндов, Антиохия. Выселенным из 
южной Месопотамии в Осроену арабам Скенптам12 было поруче
но Тиграном взимание транзитных пошлин с товаров, перевози
мых через Евфрат, главным образом, около Зевгмы.

Завершив организацию своего царства, простиравшегося от 
Каспийского до Средиземного моря, Тигран приступил к построй
ке столицы Тигранокерта, которая должна была стать полити
ческим и культурно-экономическим центром нового государства.

Прежняя столица Арташат и столица Селевкидов Антиохия 
ие могли, по-видимому, служить этой цели, так как находились 
на окраинах государства. В качестве постоянной резиденции Ан
тиохия была неудобна и тем, что в ней Тигран терял связь с Ве
ликой Арменией, которая была основой и опорой его мощи и во
енных удач.

О новой столице довольно подробные сведения дают грече
ские н римские историки, описавшие поход Лукулла в Армению 
и взятие им Тигранокерта.

» Т. III, М., 1887, с. 40—41.
10 Բէսէսրշհօտ. Լսօս11ստ, XXXII.
11 Арр1ап. Տյքւ\, с. 48, 4!), ср. У. Маг/ста,րէ, ЕгатисИаИг, ВегНп, 390յ . Տ. 174.
12 Բէսէ., Լսշս11ստ, XXI; РИп, VI, 28, 142 (изд. Ա ա 6).

53



Согласно описанию Аппиана13, Тигранокерт был окружен сте
ной вышиною в 50 локтей, настолько широкой, что в ней были 
устроены конюшни для лошадей. Недалеко, вне стен города, сто
ял царский дворец, вокруг которого были расположены парки 
для охоты н пруды для рыб. Там же, вблизи, находился укреп
ленный замок.

Под впечатлением, очевидно, приведенного описания, Мом- 
мсен и Т. Рейнак сравнивают Тигранокерт с древней Ннневней и 
Вавилоном14.

Леман Гаупт также полагает, что Тигранокерт по типу и 
плану напоминает ассирийские города15. Мне кажется, сопостав
ление это не совсем правильно. Вавилон и Ниневия, как известно, 
ни по типу, ни по своему плану не походили на города, основан
ные в эллинистических государствах. Они представляли необъят
ные пространства с группами домов, между которыми рассти
лались поля, луга, сады и фруктовые рощи. Главным занятием 
жителей были здесь не торговля и ремесла, а сельское хозяйст
во. Ниневия, как сообщает пророк Иона, занимала пространство 
ь три дня пути; окружность Вавилона, обнесенного двумя концен
трическими стенами, равнялась, по свидетельству Геродота, 480 
стадиям16, т. е. приблизительно 85 километрам. Столица же Тиг
ранокерт, которая в 69 году до нашей эры была осаждена срав
нительно немногочисленными войсками Лукулла, имела, несом
ненно. скромные размеры. Вероятнее всего, что она как по свое
му плану, так и по свему торгово-промышленному характеру ма
ло чем отличалась от обычных городов эллинистического типа.

Для того, чтобы заселить новый город соответствующим го
родским населением, Тигран насильственно переселял туда из 
завоеванных стран население разоренных им в Каппадокии и Ки
ликии городов17 (около 77 г. до нашей эры). «Несправедливо об
ращался с населением (города М азака)—говорит Страбон—Тиг
ран армянин, когда сделал набег в Каппадокию; всех жителей 
он изгнал в Месопотамию и населил ими большую часть Тнграно- 
керта: впоследствии все имевшие возможность возратилнсь на 
родину по завоевании Тигранокерта римлянами»18.

В другом месте своей «Географии» Страбон отмечает, что 
Тигран поселил в новой столице «жителей двенадцати эллин

11 Арр.. МШШсЬ, сар. 84.
н Т. Моммсен, Римская история, т. III, М., 1885, с. 41; Тк. ЦешасЪ, МИ- 

հ п -յ а се Еира(ог, р. 345.
13 С- Լ'.е1шапп-Наир1, АгтеЫеп 61ոտէ սոժ ]е1г1, ВегИп, 1910, Տ. 396—39Տ-
15 Нггоа.. I. 178.
и  Բհւէ., Լսսւ11ստ, XXI.
13 Տէա ՚յ. XII, 2. 9 (539յ; см. перевод Митенка, с. 550.
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ских городов»1®. Аппиан определяет количество жителей, насиль
ственно выселенных из Каппадокип н Киликии, в 30000020. Плу
тарх упомпнает, кроме того, насильственное переселение в Тиг
ранокерт жителей разрушенных областей Адиабены, Ассирии и 
Кордуены21. Этот же автор сообщает, что в Тигранокерте было 
много богатств и роскошных сооружений, так как все, и знатные 
и простые жители, оказывали из честолюбия содействие дарю и 
способствовали разрастанию и устроенню города22.

Судя по указаниям источников, Тигранокерт, по примеру 
других столиц, должен был стать одним из центров эллинисти
ческой науки, искусства и литературы. В Армению был пригла
шен Амфи'крат, выдающийся писатель и ритор той эпохи, изгнан
ный из Афин23. Метродор из Скепсиса, известный философ и по
литический деятель в Понтийском царстве, названный у Плиния 
«ненавистником римлян» (ЛИзоготасиБ, № է. Ւ1ւտէ. XXXIV, 16, 2), 
был одним пз ближайших советников Тиграна и написал историю 
последнего, которая, к сожалению, до нас не дошла24. В Тиграно
керте находилась, как сообщает Плутарх, театральная труппа, 
которая была приглашена Тиграном для открытия построенного 
им театра25. Насколько глубоко было влияние эллинизма и гре
ческого языка на высшие слои армянского общества видно из то
го, что сын Тнграна и его преемник Артавазд писал на греческом 
языке трагедии, речи и исторические произведения, из которых 
некоторые, по свидетельству Плутарха, существовали в его вре
мя26.

Вполне понятно, что эта широкая эллинизация верхов об
щества, начавшаяся в Армении еще при Ервандидах, неминуемо 
должна была отразиться на эволюции религиозного миросозер
цания в Армении. Национальная религия армян, сложившаяся 
под сильным влиянием иранизма, приобрела, как правильно ука
зывает Гельцер27, эллинскую окраску. Произошло и здесь смеше
ние местных и эллинских богов, так называемая теокрасия, в 
которой, как известно, принимали участие все народы эллинизма.

Национальные армянские божества были отожествлены с бо

19 Տէրօե. XI, 14, 15 (532).
30 Арр. МН11Г1С1, сар. 67.
21 Բ1սէ„ Լսշս11ստ, XXVI.
22 1Ыс1ет. XXII.
23 1Ы<1. XXII.
2,1 ԲԽէ., Լսշս11ստ, XXII и Бсо1. Аро11. К1ой. IV. 133 (МиНег, Рга^т. հ1տէօւ\ 

Егаес. 1883, է. III, р. 204).
«  ԲԽէ., Լսշսւ. XXIX.
“  ԲԽէ., СгавБив, XXXIII.
2* //. Оё1гер, 2иг агтепЫсЬеп ОбПеМеИге, ВегкИю Ճ. Кбп1§1. ՏՅշհտ. Се- 

веИвсЬай (1ег иЧввепвсЬаГСеп, Տւէշսոյ; \ о т  7 Эес. 1895, Տ. 136—146.

55



гами Олимпа: Арамазд—с Зевсом, Мнхр—с Гефестом. Анаит—с 
Артемидой, Наиеа—с Афиной, Астхик—с Афродитой, Тир—с 
Аполлоном н Ваагн—с Гераклом28. К этой же и предшествую
щей Ервандидской эпохе относится и появление в Армении гре
ческих статуй, размещенных в крупных религиозных центрах, о 
чем сохранились смутные воспоминания в истории Моисея Ко
рейского29.

По мнению Т. Рейнака, в результате этого процесса, Арме
ния, с течением времени, оказалась бы эллинизированной точно 
так же, как соседние с нею Понт и Каппадокия. «Едва ли можно 
сомневаться в том,—говорит Рейнак,—что если бы армянская им
перия сохранилась, она, как Понт и как Каппадокия. была бы 
■быстро эллинизирована; греческий элемент, столь могуществен
ный в Сирии и Месопотамии, действовал бы как сильнейший 
фермент и мог преобразовать по своему образу все остальное 
ядро. Греки это чувствовали; они безропотно подчинились грубо
му и высокомерному деспотизму Тиграна, считая это необходи
мым переходным состоянием, которое готовило новую победу их 
цивилизации»30.

С крушением империи Тиграна Великого процесс эллиниза
ции не мог уже продолжаться с прежней силой. Потерпев по
ражение около Тигранокерта, Армения лишилась большинства 
своих завоеваний и потеряла связь с наиболее культурными об
ластями эллинистического юга; кроме того, ее новая столица 
Тигранокерт, которая должна была стать торгово-промышленным 
и духовным центром империи Тиграна, была разгромлена войска
ми Лукулла и в значительной мере опустела. Понятно поэтому, 
что в культурно-общественной жизни Арменин эллинизм не мог 
пустить глубоких корней и в последующую эпоху влияние его 
оказалось крайне поверхностным.

О разрушении Тигранокерта в 69-м году свидетельствует 
Страбон. «Н а город,—сообщает Страбон,—неожиданно напал Лу
кулл, воевавший с Митридатом, и разослал его жителей на их 
родины; самый город, наполовину выстроенный, он разрушил при 
вторжении в него и оставил на месте его только маленькую де
ревню»31. Из сообщений более поздних источников можно, одна
ко, заключить, что в I веке нашей эры и позднее Тигранокерт, 
несмотря на отлив квалифицированного торгово-промышленного 
населения, был не маленькой деревней, как указано у Страбо
на, а одним из значительных городов древней Армении. Во вре-

»  1Ы<1., с. 137.
29 «История Армении Моисея Хоренского», пер. Н. Эмина. М., 1893. ки. 

II, гл. 12. Ср. мою работу «Армавирские греческие надписи», с. 45 и др.
30МИ11г1(1а1е ЕираЮг, 1890, р. 345.
31 Տէահօ, XI» 14, 15 (532); перевод Мншенка, с. 542.
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мя римско-парфянских войн при Корбулоне и Тиридате, согласно 
свидетельству Тацита, он был довольно крупным городом с вы
сокими стенами. Часть этих стен омывала довольно широкая ре- 

. ка Никефорий, а вокруг остальной части был проведен глубокий 
ров32. По сообщению армянского историка Фауста, во время вой
ны Шапуха II с Аршаком (364—367 гг. нашей эры) «великий го
род Тигранокерт», находившийся в Армении под властью бдеш- 
ха, был взят п разрушен Шапухом II33.

О точном местоположении Тигранокерта высказывались уче
ными крайне разноречивые мнения. Объясняется это тем что, раз
ногласие существовало и в самих источниках.

Страбон, самый древний из них, местоположение Тиграно- 
керта указывает в Мигдонип34, Птолемей—в Кордуене3.5. Евтроп 
же и армянский историк Фауст—в Арзапене36. Тацит определенно 
сообщает, что Тигранокерт отстоял ог Низнбпна на расстоянии 
тридцати семи римских миль37 ( =  приблизительно 55 нын. кило
метр.). Придерживаясь этого свидетельства, совпадающего с дан
ными древнейшего источника Страбона, большинство ученых мес
тоположение Тигранокерта предполагало к югу от Масия и Тигра, 
недалеко от Низибина38.

Г. Киперт, примкнувший впоследствии к мнению Моммсена, 
первоначально полагал, что Тигранокерт лежал к северу от Тигра, 
на месте древнего города Арзна, развалины которого находятся 
недалеко от нын. Сгерта39. Расстояние между Низибпиом и Тпг- 
ранокертом, указанное в Анналах Тацита, по мнению Киперта, 
могло быть искажено переписчиками; зе р !ет  օէ էոցւոէՅ «тридцать 
семь» римских миль он предлагал исправить в сепШ т е1 էո§ւոէՅ 
«сто тридцать» римских миль40. При этой конъектуре местополо

31 ТасИиБ. Аппакв, XV, сэр. 4.
33 Фауст, История Армении, IV, 24 СВеисцпя. 1832, с. 146).
и  Տէրօե., XVI, 1, 23 (747).
«  ԲէօԼ V, 13, 22.
3‘ Еи1гор11к , Вгеу1аг1ит. VI. 9 (гесо^п. Рг. РиеЫ, ւ^ւբշւյ*, 1897).
31 ТасИиэ, Аппа1е$, XV, 5.
38 Ср. Тк. М оттнеп, Б1е Ьа§;е \ч>п 'П^гапокеПа, Негпев IX (ՅՏ75).
3'  Мопа(зЬепс1Не Йег Ака^еш 1е (1ег Ա՚1տտ6ոտշհ. 2и ВегИп, 1873.
40 Расстояние, указанное у Тацита, считает неправильным также н Л\ирк-

варт, но неисправность текста он объясняет иначе. «Возможно также.—гово
рит он,—что цифра взята из греческого источника, в котором расстояния были 
вычислены не в римских милях, а в более крупных путевых мерах, т. е. или 
в греческих տէՅէհաօւ, равных трем римским милям, как в описании парфянской 
государственной дороги Исидора Харакского, или же в парасангах, равных 
четырем римским милям. Цифра у Тацита, по-видимому, ошибочно отнесена 
к обычным для римлян путевым мерам». См. У. М агкт’пг1, 8ийагтел;еп илр 
Т^ПэдиеПеп, „Нап<1е5 А твогуа* 1914. февраль, с. 110.
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жение Тигранокерта приходилось бы по Тациту севернее Тигра.
Следует отметить, что река Никефорий, которая омывала 

стены Тигранокерта (ТасМ., Аппакэ, XV, сар. 4), упоминается у 
Плиния, как левый приток Тигра41. Следовательно, свидетельство 
Плиния согласуется с сообщениями Евтропа и Фауста, по кото
рым Тигранокерт находился по левую сторону Тигра, в Арзанене. 
Подтверждаются эти данные также указаниями древней карты 
Птолемея и другой географической карты, известной под назва
нием 1аЬи1а Реиипдепапа. На этих картах Тигранокерт отмечен 
не к югу, а к северу от Тигра.

Ценные и вполне ясные указания приведенных источников 
на северное местоположение Тигранокерта были обстоятельно 
использованы лишь в последнее время.

В 1899 г. в окрестностях нынеш. Сгерта и Фаркнна были 
произведены тщательные изыскания немецкими учеными В. Бель
ком и К. Леманом. Результаты этой экспедиции относительно мес
тонахождения Тигранокерта опубликованы ими в немецких пе
риодических изданиях42 и изложены более подробно в специаль
ном труде К. Лемана под заглавием Агтешеп 6ւոտէ սոճ յ՚6էշէ43.

Пользуясь сведениями древних источников о топографиче
ских особенностях положения Тигранокерта и той местности, где 
в 69 г. до нашей эры произошло генеральное сражение между 
Лукуллом и Тиграном, К. Леман пришел к убеждению, что Тиг
ранокерт следует отожествить не с древним городом Арзном, а 
позднейшим городом Маяфаркином—Мартирополем. Любопытно, 
что еще в сороковых годах прошлого века то же мнение, как прос
тая догадка, было высказано германским фельдмаршалом Мольт- 
ке44, вероятно, по соображениям чисто стратегическим.

В настоящее время с выводами Лемана согласны почти все 
арменоведы. Убедительность и достоверность этих выводов уси
ливаются. несомненно, крайне важным свидетельством армянско
го историка Фауста, сообщающего, что св. Епифанием была пос
троена в Тигранокерте часовня во имя мучеников45. По другому 
преданию з городе Маяфаркине находилось несметное количество 
мощей мучеников, собранное епископом Марутой. Ученые вполне 
справедливо полагают, что предания эти находятся в связи с 
позднейшим греческим названием города МайугороНэ—«город

■“  Р/гл.. VI. 31, 3 (нзд. ЬШгё, РаПв, 1883).
13 IV. Ве1ск, Ма]аГагк1п սոժ Т^гапокейа ^еИвсЬ. !0г Տէհոօ!.,՛ 1899. с. 

253—275, С. [.епшапп. Ь'еЬег Т^гапокеМа, Х^егИагкИип^еп Йег 46. УегвапитПип}* 
йеиисЬег 8сЬи1таппег սոժ РЫ1о1о^еп 1ո Տէ^տտԵա՚շ. 1904, с. 25—34 и в других 
периодических изданиях.

՜13 С. 1*е'п.тапп. Агтешеп е!пз1 սոճ ]е[21, В<1. I, с. 381—429, 501—523.
44 ВПеК аил Тйгке! № 48, Տ. 287.
45 Фауст, V, 27, с. 227 Сиз д. 1832 г.).
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мучеников»415, поэтому онн заключают, что древний Тигранокерт 
в позднейшее время продолжал существовать под названием 
Мартирополя.

Что древнейший Тигранокерт должен был, действительно, на
ходиться в нынешнем Фаркине, это подтверждается теперь н но
выми данными о местонахождении отмеченных в Таблицах Пев- 
тннгера станций 2ап8епо и Сугшза, которые, несомненно, лежали 
к сезеру'от Тигранокерта. Станция Сугш5а римской карты, как. 
указано" в моем труде «Главные пути древней Армении»47, тож
дественна с нынешним Кильдизом. Искаженное название озна
ченной станции Супша следует исправить в Су1сНга СГАА12А 
вм. СГМ12А,АА՛ = М ). Эта станция находилась на пути из- 
Тигранокерта в Арташат, на расстоянии ровно 50 римских миль- 
или около 70 километров от Тигранокерта—Фаркнна, как это по
казано в Таблицах Певтингера.

Выбор места для резиденции «царя царей» был сделан очень 
удачно. Нынешный Фаркин лежит как раз в середине империи 
Тиграна, имеет выгодное в стратегическом отношении расположе
ние и. находясь близко около царской дороги Ахеменидов, удо
бен также для международных торговых сношений.

Вопрос о местонахождении Тигранокерта, как видно, из ска
занного, считается в настоящее время решенным.

§ 18. ПРЕДАНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
АРМЕНИИ В ЭПОХУ ТИГРАНА

Эпоха Тиграна, как указано выше, была временем велико
державной экспансии и наивысшего могущества Армении. Понят
но поэтому, что события этой эпохи воспевались армянскими рап
содами п память о них сохранилась в устном предании армян.

О Тигране, как видно из сообщения армянского историка 
Моисея Хоренского, существовало в его время литературное- 
произведение, написанное в стихах, в основе которого лежала,, 
несомненно, нзустная поэзия или же древние сказания. Из этого- 
литературного источника заимствована Моисеем история Тигра
на, которого он, и, вероятно, также и его источник, неправильно- 
считают современником Кира и Астиага.

В истории Тиграна Хоренский дает, между прочим, краткую՜ 
характеристику той эпохи и сообщает о накопленных богатствах 
и привольной жизни в Армении. «Став во главе мужей.—сообща
ет Моисей Хоренский,—и показав мужество, он (Тигран) тем

4* См. К. МйИег С1. РМ ешае! Оео^гарМа, V, 12, Տ. 1951, прим. Ь- Магк- 
«•ап , 8йс1агт. ипй ..Напйеь Амиогуа" 1914, Տ. 112—113: АгшеШеп
е!гЫ սոճ 16էշէ, I, Տ. 421 .

Еоезан. 1936. с. 90-92 . 241..
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■возвысил наш народ, и нас, находившихся под игом других, сде
лал налагателями ярма на многих и заставляющими платить се
бе дань. Он умножил накопление золота, серебра, драгоценных 
камней и разноцветной, разнотканной одежды мужчин, равно п 
женщин. В такой одежде некрасивые, став красивыми, казались 1 
дивными, а красивые казались по понятиям того времени, бого
подобными. Пехота очутилась на конях; пращники стали вообще 
меткими стрелками; палнчннки были вооружены мечом и копьем; 
(прежде) безоружные покрылись щитом и железной броней. Дос
таточно было одного вида этого воинства, собранного в одно, за 
кованного в блестящие и сияющие латы, чтобы обратить неприя
теля в бегство. Насадитель мира и зиждитель Тигран медом ч 
елеем питал все возрасты»48.

В сообщении этом, если отбросить в нем тенденциозные край
ности и риторические прикрасы, запечатлены, по всей вероятно
сти, устные воспоминания о материальном расцвете Армении в 
эпоху Тиграна.

Об огромных богатствах Армении и, в частности столицы 
Тигранокерта, как известно, свидетельствуют также и древние 
авторы. По сообщению Плутарха, при взятии Тигранокерта Лукул
лом, кроме остального богатства города, было захвачено в нем 
•8000 талантов чеканными монетами49 ( =  по Рейнаку приблиз. 48 
мил. франков50). Кроме того, при заключении мира с Помпеем, 
Тигран должен был уплатить ему контрибуцию в размере 6000 
талантов51 ( =  по Рейнаку 36 мил. франков). Эти крупные суммы, 
доставшиеся римлянам в виде добычи или в виде контрибуции, 
служат показателями, что в эпоху Тиграна Армения располагала 
теми громадными средствами, память о которых сохранило ар
мянское предание. Богатства эти были накоплены во время за 
воевательных походов и непрерывно умножались благодаря 
обильному приливу иностранных капиталов из покоренных стран. 
Наличностью больших капиталов и можно объяснить постройку 
на широкую ногу такого обширного и грандиозного города как 
Тигранокерт. Материальное довольство выражалось, как видно 
из указаний древних авторов, в постройках дворцов и других 
пышных сооружений, в успехах искусств и эллинистической куль-

<8 История Армении Моисея Корейского, I, 24, перевод Н. Эмина. .М.. 1893. 
В переводе допущено мною несколько отступлений.

Ր1սէ., Լսշս11ստ, XXIX.
50 Ми!1г1<1а1е Еира1ог, р, 363.
51 Р Ш ., Рошре1и5, XXXIII. Согласно вычислениям немецкого ученого 

Гульча 8000 талантов составляют около 34 миллионов германских золотых 
марок, или около 17 миллионов золотых рублен, а 6000 талантов около 25 
миллионов марок, или около 12'/а милл. золотых рублей. См. Рг. Ւքս!էտ?հ, Сг1- 
•есЫэсМе ипй гот^сЬ е Ме1го1о81е, ВегНп, 1882, Տ. 297—299 н 711.
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туры, а также в развитии роскоши в. образе жизни господствую-
■ ших классов. , .

Но все это составляло, очевидно, лицевую сторону жизни,, 
которая имела свою изнанку.

В империи Тиграна, как и в его завоевательных походах, ру
ководящую роль играла землевладельческая знать, дпнасты "и 

. мегнстаны. Крупная доля богатства покоренных стран попала.
' очевидно, в их руки. Они, именно, в первую очередь создали себс 

привольную жизнь, нарядно оделись и просторно обстроились. 
Разбогатевшая землевладельческая знать имела полную возмож
ность увеличить свои земельные богатства. Будучи основой воен
ной силы Армении и имея в своих руках обширные земли и по
местья, она могла упрочить свое господство и стала, по-видимо
му, более сильной, чем в предшествующие эпохи. В результате 
такого усиления класса крупных землевладельцев усиливался, 
ьероятно, процесс образования зависимого сельского населения.

Можно поэтому думать, что прилив заграничного капитала и 
укрепление привилегированного положения крупной земельной 
аристократии должны были существенным образом ухудшить 
юридическое и экономическое положение крестьянской массы, 
жившей на владельческих землях. Указание Хоренского. что 
«Тигран медом и елеем питал все возрасты», есть, очевидно, ри
торическая гипербола, которая правдоподобна в отношении лишь 
господствующих верхов.

О городских жителях, торговле и промыслах, как и вообще о 
внутренней жизни до Багратпдской Армении, сведения армянских 
и античных авторов крайне скудны и отрывочны. Приходится по
неволе делать выводы из случайных замечаний источников. У 
Моисея Хоренского и у Фауста имеются любопытные сообщения
о многочисленном еврейском населении в Армении, которое, как 
они утверждают, было переселено из Палестины Тиграном Вели
ким и было размешено в Арташате, Ервандашате, Армавире, 
Вардгесаване, Ване и в других торговых центрах. Полагают, что 
источниками для этих сообщений могли служить, главным обра
зом, устное предание и, вероятно, древние историко-поэтические 
песни32, которые у Хоренского пересказаны прозой.

Фауст, рассказывая о разгроме Армении после мира, заклю
ченного персами с императором Иовианом (в 363 г. н. зры), со
общает, что в числе пленных, уведенных из городов Армении— 
Арташата, Вагаршапата, Ервандашата, Зарехавана, Заришата. 
и Вана, было около 100000 еврейских семей53. «Вся эта масса ев
реев,—говорит Фауст,— которую взяли в плен и увели из Арме
нии, была переселена из Палестины армянским царем Тиграном

53 См. М. Абегян, Армянские народные сказания, Вагаршапат. 1901.
53 Фацет, IV, 55, ср. Л. М. Меликсет-Бек, Агшепо-НеЬга1са, Тбилиси, 1945,

с. 245.

I
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Великим прп взятии нм в плен и уводе в Армению еврейского 
первосвященника Гюрканоса в прежнее время»՜4 . Моисей Хо- 
ренскнй, кроме пленения евреев вместе с первосвященником Гир- 
каном55, сообщает еще о первом пленении евреев во время втор
жения Тиграна в Палестину и осады города Птолемаиды. «Вслед 
за тем—рассказывает Хоренский—Тигран идет в страну Палес
тинскую отмстить Клеопарте в Птолеманде за проступок ее сы
на, Дионисия, против своего отца; берет в плен множество евре- 
■ев п осаждает город Птолемаиду»56.

«Тигран Средний Аршакунн—свидетельствует Хоренский в 
другом месте— поселил в Вардгесаване всех евреев первого пле
нения и из того места (впоследствии) образовалось большое тор
говое село. Вагарш теперь обвел его стеною и большим валом, наз
вав его Вагаршапатом, иначе Нор-Кахак»57.

В приведенных сообщениях имеются, несомненно, явные ана
хронизмы и неправильности. Невозможно, например, пленение 
Гиркана Тиграном II, который умер в 56 г. до н. эры. Из вполне 
достоверного рассказа еврейского историка Иосифа Флавия58 из
вестно, что еврейский первосвященник Гиркан был взят в плен 
в 40 г. до и. эры и поселен не в Армении, а в Вавилоне. Несмотря, 
•однако, на явные анахронизмы и другие неточности вышеуказан
ных свидетельств, ученые полагают, что самый факт переселения 
■в Армению эллинизованного населения Иудеи, Финикии и Сирин 
не подлежит сомнению. Переселения эти более чем вероятны не 
только во время завоевательных походов Тиграна II, но и при 
его преемнике Артавазде (56—33 гг. до н. эры). После пораже
ния Красса в 53 г., как известно, парфяне совместно с своими 
союзниками армянами вели продолжительные войны в Снрнн, 
а в 40 г., как было сказано выше, они вторглись в Иудею и зах
ватили там множество пленных, в том числе и первосвященника 
Гиркана. Часть этих пленных была, по всей вероятности, предо
ставлена союзникам армянам, которые участвовали с парфянами 
в этих походах. Таким образом, вполне возможно, что кроме «ев
реев первого пленения» переселенных в Армению Тиграном II, 
могли быть также евреи второго пленения, которые были посе
лены в Армении не при Тигране, как указывают Фауст и Хорен
ский, а при его преемнике Артавазде59.

На основании сообщений Фауста и Хоренского о многочис
ленном семитическом населении указанных выше городов н тор-

*  1Ый., IV, 55.
տ6 Моисей Хоренский, II, 19 и III, 35.
58 1ЬМ., II, 14 (перевод Н. Эмина, с. 68).
57 1եւճ., II, 65 (перевод Эмнна, с. 112—113); ср. также II, 16 и II, 49.
58 Р1. մօտտբհստ, ճոէէգ. յսճ., XIV, 15.
59 Об этом см. труд М. Абегяна Армянские народные скаэанпя, с. 558—
563.



т
говых центров можно, мне кажется, предположить, что в эпоху 
Тиграна, как и позже при Аршакидах, в торговле древней Арме-

■ нни преобладающую роль играли не сами армяне, а иностранные 
поселенцы, главным образом, евреи и сирийцы. Насколько силь
но было влияние семитов в торговой жизни древней Армении, 
видно нз того, что в армянском языке наиболее обычные терми- 

. ны, имеющие связь с торговлей, как-то: «ց8§հսէհ» колония, 
«տհս1օ» рынок, «хапиШ» лавка, «ЬавЫу» счет н др., заимствова
ны из сирийского.

Размещение в описываемую эпоху евреев и сирийцев в тор
говых центрах Армении имело, несомненно, крупное значение и 
сопровождалось, по-вндимому, заметным прогрессом в области 
как торгового, так и промышленного развития страны. Распрос
транению денежного обращения в Армении должны были спо
собствовать, кроме того, увеличение денежного богатства стра
ны и появление в большом количестве золотых, серебряных и 
бронзовых монет, чеканенных Тиграном II по прежней селевкид- 
ской системе. Чеканка собственной монеты продолжалась, как из
вестно, и при преемниках Тиграна. Согласно указаниям Пахомо
ва, монеты Тиграна Великого в виде, преимущественно, тетра
драхм, очень многочисленны в Эрнванской губернии, попадают
ся в Нахичеванском крае, в пограничных юго-западных районах 
Азербайджана, а один экземпляр найден в Зугдндском уезде, б 
Мингрелнн60.

Период царствования Тиграна, как видно из всего сказан
ного, был временем значительного экономического прогресса и 
большого материального подъема Армении.

61 Е. А. Пахомов, Монетные клады Азербайджана, с. 17.
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Г Л А В А  IV

ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ АРМЕНИИ В 
р и м с к о -п а р ф я н с к у ю  И ВИЗАНТИЙСКО-  

САСАНИДСКУЮ ЭПОХИ

§ 19. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АРМЕНИИ

После завоевания римлянами Сирин и Понта. Армения очу
тилась между молотом и наковальней, между могущественным 
Римом и империей парфян, вновь усилившихся после ослабления 
Великой Армении. Это положение древней Армении между со
перничающими великими империями Запада и Востока, продол
жавшееся в византийско-сасанидскую и византийско-арабскую 
эпохи, было одной из главных причин, колебавших ее благосо
стояние и наиболее неблагоприятно действовавших на ее полити
ческое н внутреннее развитие.

В основе столкновений соперничающих мировых империй ле
жали не военные факторы, а глубокие экономические причины. 
Армения з  этой ожесточенной борьбе играла очень часто роль 
плацдарма. Обладание этим плацдармом было крайне важно 
для враждующих империй и обусловливалось не только тем об
стоятельством, что на территории Армении лежал один из боко
вых отростков трансазийской магистрали, но еще в большей сте
пени стратегическим значением этой территории. «Благодаря 
своим физико-географическим условиям—говорит Гурко-Кря- 
жин,—Армения всегда являлась как бы гигантской природной 
цитаделью, доминирующей над окружающими территориями. Не 
говоря о высоте отдельных ее массивов (Арарата, Алагеза, Бин- 
гель-Дага, Карабаха и др.), даже ее долины лежат на многие ты
сячи футов над уровнем моря. Мало того, это огромное плоско
горье, наподобие соседнего Иранского, обнесено со всех сторон 
как бы крепостным валом, состоящим из колоссальных масси
вов Армянского и Понтийского Тавра и уже упомянутой Закав
казской «подковы».

Благодаря этому Армения, действительно, представляется 
как бы природной крепостью, обнесенной со всех сторон недос- 
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тупными стенами. Это и сообщало стране во все века первоклас
сное стратегическое значение, поскольку владетель ёе господство
вал над долиной Куры, степями Азербайджана, низменностями 
Месопотамии и, наконец, над равнинами и незначительными по 
высоте плоскогорнямн Анатолии».1.

Этим именно стратегическим значением армянского плоско-
I горья и объясняет Гурко-Кряжин скрещение и слияние истории 

Армении с историей мировых держав и ту упорную, ожесточен
ную борьбу, которая в течение тысячелетий велась между вели՝ 
кими империями за обладание Арменией.

«Этот же именно факт—как правильно указывает Гурко-Кря
жин—всегда парализовал и извращал ход исторического разви
тия Армении, подчиняя его политико-экономическим интересам 
соседних, более мощных держав».

После победы Помпея, Армения, принятая в число «друзей и 
союзников римского народа», в течение почти одного века нахо
дилась в сфере влияния Рима. В шестидесятых годах нашей эры 
состоялось соглашение между Римом и Парфией и под номиналь
ным верховенством Рима утвердилась в Армении армянская ли
ния Аршакидов. По договорному же соглашению, Армения в 387 
году была поделена между Римской империей и Сасанидской 
Персией. После раздела Армении, мировая борьба на Востоке 
приняла внешне религиозную окраску. Ввиду стратегической важ
ности пограничной армянской территории, враждующие держа
вы, Византия и Персия, вели крайне упорную борьбу внутри Ар
мении, ставя себе целью религиозно-культурную ассимиляцию 
и поглощение ее населения. В этой продолжительной борьбе фео
дальные армянские области, сохранившие • после раздела свой 
прежний нахарарский строй и внутреннюю самостоятельность, 
отстояли себя от поглощения. В целях сохранения своей социаль
но-политической и религиозно-культурной самобытности, наха- 
рарская Армения порвала связь с имперской церковью и обла
чилась в защитный цвет монофизитизма. Вполне понятно, что 
монофизитская церковь, враждебная имперской, пользовалась 
преимущественным покровительством Сасанидской Персии.

Войны греко-римского Запада с иранским Востоком, начав
шиеся в первом столетии нашей эры. продолжались с перерывами 
в продолжение почти семи веков. Войны эти участились и приня
ли необычайно ожесточенный характер в VI и в начале VII столе
тия. Они настолько истощили обе стороны, что ни Византия ни 
Персия не могли противостоять новой военно-политической силе— 
арабскому халифату. Во время этих войн на Армению, находив
шуюся в самом узле этих событий, сыпались наиболее тяжкие 
удары. Войска воюющих империй, вступавшие в ее пределы, ос-

1 В. Гурко-Кряжин, Прошлое и настоящее Советской Армении, «Новый 
Восток», 1927, кн. 16—17.
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тавляли по себе страшные следы. В течение семи веков Армению 
периодически грабили, жгли и опустошали, уводили жителей в 
плен, убивали и насиловали. После таких нашествий города Арме
нии превращались не раз в груды развалин, пустели в ней целые 
области, и приходилось каждый раз упорным трудом строить 
вновь все разрушенное и восстанавливать сызнова разгромленные 
города.

На развитие внутренней и экономической жизни древней Ар
мении эти периодические катастрофы отражались крайне отрица
тельно. Они мешали росту ее благосостояния, вызывали длитель
ное состояние застоя, а иногда, после особенно тяжких потрясе
ний, экономическое развитие страны возобновлялось на понижен
ной основе. Достигнув сравнительно высокого уровня экономиче
ских отношений и значительного роста своих городских торговых 
центров, хозяйственная жизнь Армении не раз отбрасывалась на
зад, причем преобладающее значение приобретали в ней основы 
натурального хозяйства.

Резкую перемену к худшему в условиях экономического раз
вития древней Армении мы наблюдаем, например, во второй по
ловине IV столетия, когда она после позорного мира императора 
Иовнаиа с Персией (в 363 г.) была беспощадно разгромлена Ша- 
пухом II; некоторый застой в экономической жизни Армении ве
роятен во время восстаний армянских феодалов и церкви в марз- 
банской Армении во второй половине V века и продолжнтельны.-ч 
войн эпохи Юстиниана в VI веке, а также в конце VI и в VII сто
летии, во время крайне гибельной для Армении 20-летней войны 
Византии с Персией (572—591 гг.) и, особенно, во время той 
опустошительной грозы, которая разразилась над Арменией в пе
риод арабских нашествий в середине VII века.

§ 20. ФЕОДАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСЛЕАРШАКИДСКОЙ
АРМЕНИИ

После выхода в свет первого издания настоящего труда было 
напечатано в Ереване в 1934 году мое подробное исследование— 
«Феодализм в древней Армении» (в эпоху Аршакидов и ьчарз- 
банства)2. В работе этой, посвященной выяснению наиболее важ
ных вопросов социально-экономической истории Аршакидской 
Армении, все мои обобщения основаны на подлинных данных 
собранных и приведенных мною свидетельств древнеармянских и 
других первоисточников.

Как выяснено в этом подробном исследовании, характерной 
особенностью аршакидской и послеаршакидской экономической 
и общественной жизни Армении являлся действительно, как бы

2 Ереван, 1934 (на арм. яз.).
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ло уже раньше установлено3, нахарарский строй, напоминающий 
во многом феодализм Западной Европы. И в Аршакидской и 
марзбанской Армении, как и в Западной Европе, феодальное об
щество представляло собою многоэтажное здание сословного ха
рактера, причем господствующим классом являлся и здесь класс 
военно-земледельческой аристократии, эксплуатировавший сидев
ших на его землях и подвластных ему крестьян.

Этот высший класс сословной знати, соответствующий сеньо
рам средневековой Европы, обозначается в древнеармянских ис
точниках термином «нахарар» (=пехл, паГа^ага «родовладыка», 
«главарь племени»), а крупные имения нахараров с правами го
сударственного порядка ( =  «сеньория», манор», СгипйИеггзсЬаИ) 
называются в этих источниках «иахарарствами». Аршакидская 
Армения при Аршакндах была раздроблена на несколько десятков 
крупных и мелких нахарарств или княжеств, которые были вас
салами армянских царей из Аршакидской династии или же под
вассалами окраинных мощных княжеств. Из крупных княжеств 
наиболее самостоятельными были те, которые несли охранную 
службу на юге и севере (страны), а именно так называемые че
тыре "бдешхетва.

Нахарарские или княжеские роды, наследственные владете
ли крупных доменов, будучи верховными властителями в своих 
владениях, в качестве вассалов Аршакидских царей занимали на
следственно почетные должности в государстве. Основными по
четными должностями были: право возлагать корону на царя, 
заведыванпе царскими поместьями и сокровищами, высшее на
чальство над нахарарскнми и царскими войсками, гражданское 
и финансовое управление, высшее судебное ведомство и другие.

Вторая социальная группа феодального общества Аршакид
ской Армении состояла из широкого слоя мелких землевладель
цев или мелкой знати, называемого «азат»-ами, которые были 
вассальными слугами или Аршакидских царей или же крупных 
и малых нахараров—сеньоров. Сословие «азат»-ов соответствова
ло по своему социальному и экономическому положению «бла
городным воинам» или рыцарям средневековой феодальной Ев
ропы. Для них обязательна была служба в царской и в нахарар- 
ской коннице. Не подлех<ит поэтому никакому сомнению, что 
конная служба была привилегией знатных не только в средневе
ковой феодальной Европе, но и в Армении при Аршакидах.

Для уяснения сущности вассального положения «азат»-ов 
наибольший интерес представляет, несомненно, вопрос о сущест
вовании феода в нахарарской Армении. Вопрос этот был впер
вые рассмотрен и выяснен мною во втором выпуске «Материалов

3 См. Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908.
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по истории экономической жизни древней Армении»-4. Путем 
внимательного анализа древнеармянских источников удалось ус
тановить, что и в нахарарской Армении, как и в Западной Евро-, 
пе, существовал институт условного землевладения, феод или лен, 
который обозначался термином «хостак», а держатель феода 
ПеоёаШэ или ЬеИпвкае^ег) назывался—«хостакдар». Держатели 
«хостак»-ов были свободны от налогов, но были обязаны нести 
службу с земли, главным образом, военную. Из правил Шаапи- 
ьанского собора (443 г.) видно, что «азат»-ов нельзя было под
вергать телесным наказаниям, а исключительно лишь денежным 
взысканиям. У армянского историка Лазаря Парпского имеется 
также указание, что «азат»-ов легко было отличать от крестьян— 
шинаканов по их внешнему виду5.

Особое место в сословно-иерархической лестнице феодальной 
Армении занимали церковь и духовенство. Как известно, свое
образной особенностью древнеармянской церкви была ее нахара- 
ризация или феодализация, состоявшая, главным образом, в том, 
что устройство церкви сложилось в древней Армении почти все
цело под влиянием нахарарско-феодальной организации. По сво
им правам духовенство имело привилегированное положение 
«азат»-ов и наравне с «азат»-ами оно имело свободу от податей. 
Но самое любопытное это то, что в нахарарской Армении сущест
вовали церковные «хоста»-ки, которые в виде платы за службу 
предоставлялись в фактическое пользование и владение (ժօւա- 
п ш т  иШе) церковно-служебному персоналу, причем право пол
ной собственности ( й о т т ш т  Й1гес1и т ) на эти земли принадле
жало церкви. Церковные «хостак»-ц имели те же существенные 
признаки наследственности и условности, как и феоды, получа
емые «азат»-ами. Наследственность церковных ленов была в 
древней Армении возможна, так как наследственны были здесь 
в определенных родах и самое священство и духовное звание. 
Земли эти отбирались у духовных лиц, если последние совершали 
тяжкое преступление, а также в случае их невежества или же их 
несоответствия духовному званию.

Ниже по своему общественному положению стояли прикреп
ленные к земле зависимые крестьяне—«шинакан»-ы, которые, как 
подробно выяснено в одном из предыдущих моих исследований6, 
были лично свободны и напоминали во многом византийских ко
лонов. Это было основное податное население страны, которое 
платило оброк и отбывало барщину. Согласно постановлениям

4 См. Известия Госуниверситета Арыении, № 4, Ереван, 1928, с.. 43—52,
73—74.

6 См. Лазарь Парпский, История Армении, III, 77, Тифлис, 1904, с. 142.
•  См. «Заметки о положении шинаканов древней Армении в эпоху марз- 

панства», Известия Госуниверситета Армении, Ереван, 1925, № 1.
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Шаапиванского устава, за определенные правонарушения «ши- 
накан»-ы обязаны были платить церкви денежные штрафы, кото
рые были вдвое меньше, чем аналогичные штрафы, уплачивае
мые «азат»-ами, и сообразно с этим вдвое меньше были и цифры 
штрафов, которые получали «шинакан»-ы с нарушителей их прав7. 
Судя по этим данным, ко времени Шаапиванского собора (в 443 
г.) знатный «азат» ценился вдвое выше «шииакан»-а, в таком же 
соотношении предполагалось, по-вндимому, и различие в иму
щественном их состоянии.

Вопросом величайшей важности, освещающим внутреннюю 
жизнь древней Армении, являлся вопрос о существовании в Ар
мении общинного землевладения. Наличие общины в Аршакид- 
ской и Багратпдской Армении не подлежало никакому сомнению, 
так как удалось обнаружить в источниках характерные ее эле
менты: мир и общинное землепользование с переделами земли8 
Эти данные, обнаруженные в первоисточниках, дают нам воз
можность предположить, что в древней Армении, в связи с про
цессом феодализации и ростом крупного землевладения, сво
бодная община постепенно превращалась в зависимую или кре
постную. Она, по-видимому, не была уничтожена, а была лишь 
подчинена власти крупных собственников, причем общинники 
должны были за пользование своими землями нести оброк или 
барщину.

Внимательным изучением древнеармянских источников уда
лось также выяснить, что рабство играло в древней Армении зна
чительную роль, но оно было преимущественно домашним. Р а
бов имели в Аршакидской Армении «нахарар»-ы и «азат»-ы, а 
также церкви, монастыри и даже отдельные духовные лица. Од
нако по объему явления рабство не могло идти ни в какое срав
нение с рабством древнего Рима или Греции. Основой производ
ства был здесь не рабский труд, а труд крестьян—шинаканов.

В средневековой Армении развивается торговля, преиму
щественно носившая транзитный, т. е. передаточный характер, в 
значительной степени обусловленный возникновением и Армении 
городов, расположенных на северном пути мировой торговли, 
идущем от Китая и Средней Азии в южные и восточные порты 
Черного моря.

Основным материалом для решения вопроса о древнеармян
ских городах нахарарской Армении при Аршакидах должны быть, 
конечно, главным образом, археологические данные. Но, к со
жалению раскопки, которые могли бы обстоятельно выяснить 
характер городов этой эпохи, начаты только недавно. Имеются 
пока лишь скудные и недостаточные данные о древнем Вагарша-

7 См. «Армянская книга канонов», изд. Арсена Клытчяна, Тифлис, 1914 
с. 62-64 , 66-68.

* См. мои «Заметки о положении шинаканов», с. 5—7.
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пате, который, как уже выяснено, был в то время торгово-про
мышленным центром «с смешанным этническим составом город
ского населения». В Аршакидскую эпоху город этот был окру
жен стенами и имел внутри крепость. В случае неприятельского 
нашествия, он, очевидно, служил укрепленным убежищем для 
окрестного населения.

О внутренней жизни аршакидских городов и о правовом по
ложении городского населения, как мы увидим ниже, в источни
ках нет достаточных данных.

§ 21. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗАПАДА С ВОСТОКОМ

Занятые Римом прибрежные области Средиземного и Чер
ного морей служили ему базой не только для завоевательной по
литики, но также и для широкой внешней торговли. Армения, че
рез которую шли северные транзитные пути к Черному морю, 
играла в мирное время значительную роль в этой торговле. Ее 
столица Арташат сделалась, как увидим ниже, складочным мес
том транзитных товаров и пограничным пунктом торгового обме
на.

Уже при Августе было положено начало прочным и регуляр
ным сношениям с Востоком. По свидетельству Плиния Старшего 
(1 в. н. эры), за восточные товары, ввозимые в Италию, Римская 
империя ежегодно уплачивала Индии, Аравии и серам сто мил
лионов сестерций9. «Так дорого—прибавляет Плиний—стоили нам 
наша роскошь и наши жены»10.

Главными товарами, привозившимися из Индии на Запад, бы
ли в то время рис, хлопчатобумажные ткани и сырец, перец, ко
рица, пряности, драгоценные камни и жемчуг, разного рода бла
гоухания и курения, слоновая кость, черное дерево и красильные 
вещества; из Китая— шелк и шелковые материи. Взамен империя 
вывозила՛ в страны Востока свинец, медь, олово, золотые и узор
чатые ткани египетских и сирийских фабрик, стеклянные со
суды Александрии, стеклянные товары Сирии и др. Но вывоз 
этот значительно отставал от ввоза, поэтому разницу приходилось 
оплачивать наличными деньгами. По мнению ученых11, указанная 
Плинием сумма обозначает не стоимость всего импорта, а ту сум
му, которую ежегодно приплачивала империя деньгами.

9 Сто миллионов сестерций составляют, но Гульчу (Ог1есЬ15с1]е ипс1 гбш1- 
эсИе Меио1о{т1е, ВегНп, 1882, с. 711—712), 213/4 миллиона марок, а но Баннсу 
(Ы огтап Н. ВаупвБ, ТЬе ВугапМпе Етр1ге, Լօոճօո, 1925, р. 207) несколько 
меньше, приблизительно 800 ООО ф. стерл.

10 №1иг. ատէ., XII, 41.
11 Ы огтап  //. Ваупея, ТИе ВугапИ'пе ешрНе, ԼօուԽո. 192о, р. 207; Е. 

Տբքռհ, Напйеи^еясМсМе йев АИегШтв, Вс1. III, Տ. 930.
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Расцвет римской внешней торговли с Востоком относят к I 
и II векам нашей эры.

Следует отметить, что после утверждения на армянском пре
столе Тиридата I и торжественного коронования его в Риме (в

I 66 г. и. э.) в течение почти 50 лет мир между империей и Пар- 
фией не нарушался.. На развитие мировых торговых сношений 
этот длительный мир н дружественные отношения между Римом 
и Парфией оказали, разумеется, крайне благоприятное влияние. 
Надо принять, кроме того, во внимание, что при императоре Не
роне (54—68 гг.) и династии Флавиев (69—96 гг.) римляне сде
лались полными хозяевами как северного, так и восточного При
черноморья, что дало, им возможность установить контроль над 
транзитным путем мировой торговли, идущем из Танаиса через 
Армению и Мидию в Вавилонию и Среднюю Азию. Общеприня
тое мнение о преобладающем значении караванного торгового пу
ти через Дербентский проход, как было сказано выше, не мо
жет՝ быть признано правильным. На самом деле, преобладающее 
значение имел не этот путь, а Мэотпдско-Колхидская магистраль, 
шедшая из Южной России вдоль восточного побережья Черно
го моря через Колхиду и Артаксату—Арташат в Мидию и от
туда на восток.

Господство Рима над означенной магистралью, как и уста
новление сплошного римского кольца вокруг Черного моря, пре
вратившегося во внутреннее римское море, имели, конечно, для 
Римской империи исключительное торгово-экономическое значе
ние. И вполне понятно также, что именно благодаря планомер
ной экономической политике при Нероне и трех Флавиев между
народная торговля и античные мировые сношения достигли в кон
це 1 века пашен эры высшего развития.

После того, как известно, внутренние смуты III века и, осо
бенно, денежный кризис второй половины III столетия, нанесли 
сильный удар хозяйственной жизни империи и привели в рас
стройство также и торговлю. Но это была временная заминка. 
Вскоре мировые торговые сношения вновь ожили в восточной 
Римской империи и достигли, как известно, нового расцвета в 
византийско-сасанндскую эпоху.

Судя по указаниям источников, внешняя торговля с Восто
ком в первые два века кашей эры была более значительна, чем 
в период развития эллинистических монархий Птолемеев и Се- 
левкидов. По сообщению Страбона, з  его время, из одной толь
ко гавани Миос-Гормос ежегодно отправлялись в Индию сто 
двадцать кораблей, между тем как при Птолемеях из египетских 
гаваней едва осмеливались проплыть Арабский залив и пересту
пить через пролив судов двадцать12. Из других сообщений вид-

13 ՏԻ-аЬ., И, 5. 12 (118) и XVII, 1, 13 (798).
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но, что морская торговля, после Страбона, значительно крепла ո 
развивалась, так как открытия последующей эпохи облегчили 
связь с Индией. «Купцы—сообщает Плиний Старший—нашли 
кратчайшую дорогу, и таким образом Индия, благодаря стрем
лениям к наживе, приблизилась к нам»13. Известно также, что при 
императоре Беспасиане (69—79 гг.) плавание в Индию сократи
лось благодаря открытию греческим мореплавателем Гиппалом 
правильной смены ветров—муссонов, дующих в Индийском океа
не. С установлением правильных и постоянных сношений через 
Индийский океан, крупную роль в мировой торговле стал играть 
постепенно остров Цейлон. Сюда привозились Морем восточные 
и западные товары, сюда же съезжались отовсюду купцы для тор
гового обмена.

Сухопутные дороги из Дальнего Востока оставались, в об
щем, прежние. Они шли в Малую Азию или к берегам Среди
земного и Черного морей, через узловые центры Ирана—Селев- 
кию или Экбатану. Поэтому в сухопутной торговле с Индией и 
Китаем, Иран, благодаря географическому своему местоположе
нию, играл всегда роль моста. Этим именно и объясняется посто
янная посредническая роль И рана' и зависимость внешней тор
говли Рима, а позже и Византии, от парфян и Сасаипдов. Отсю
да же могущественное влияние экономических факторов на по
литическую историю Ближнего Востока, заполненную кровавой 
борьбой между древними империями.

Величайшее значение для развития мировых сухопутных сно
шений имела, несомненно, торговая смычка между Передней 
Азией и Китаем, происшедшая в Средней Азии во I) веке до на
шей эры. Благодаря этой смычке и развитию караванной торговли 
с Китаем, при Аршакидах, а особенно при Сасанидах, посредни
ческая роль Ирана значительно усилилась.

Среди вывозимых из Китая товаров все большее и большее 
значение приобретал экспорт шелка и шелковых тканей. Спрос 
на шелковые материи, которые в Римской империи ценились поч
та на вес золота, непрерывно возрастал. Увеличению спроса спо
собствовала, несомненно, роскошь в образе жизни господствую
щих классов. Сухим путем китайский шелк и китайские товары 
неминуемо должны были пройти через промежуточные области 
Ирана. Понятно поэтому, что монополия сухопутной торговли 
шелком всецело оказалась в руках парфян и они всячески обере
гали свои монопольные права, доставлявшие им огромный посред
нический барыш.

После падения Римской империи и образования Византий
ского государства, благодаря выгодному положению Византии, 
мировые торговые сношения, как было отмечено выше, достигли 
вновь значительного развития. Совершенно исключительную роль

и  РИп, VI, 26. 6.
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в торгово-экономической жизни Византийской империи играла 
основанная на берегах Босфора ее столица—Константинополь.

«Константинополь,—как указывает Маркс,—это золотой мост 
между Востоком и Западом»14. И, действительно, город этот был 

' расположен на месте стыка Европы и Азии и через пролив Бос
фор пролегал путь из Черного моря в Мраморное и Средиземное. 
Другие крупные города империи лежали также на великих тор; 
говых путях, шедших с Востока на Запад. В Александрию через 
Красное море привозились товары из Аравии и Цейлона. Горо
да Сирии—Антиохия, Дамаск, Тир, Барит и другие вели ожив
ленную торговлю как с Индией, так и центральной Азией. Эдес- 
са в Осроене и Трапезунт в Понте продавали по всему миру то
вары, полученные из Персии и Армении.

Византия получала из восточных стран шелк, пряности, аро
матические вещества, слоновую кость, драгоценные камни, зо
лото, жемчуг и пр. А сама вывозила в восточные страны сирий
ские и египетские стеклянные изделия, полотняные, пурпуровые 
ткани, тонкие вина и пр.

Показателем роли и значения Византии в мировой торговле 
служит, как полагают, стабильность и широкое распространение 
византийской золотой монеты номизмы, которая встречается поч
ти всюду при раскопках и, очевидно, считалась надежным сред
ством расчета как в Европе, так и в Передней Азии15.

Сасаниды, сохранив за собой выгодную роль посредников 
сухопутной торговли, овладели постепенно также и- торговлей с 
Индией на море. По мнению академика Бартольда, Сасанидог 
считали на востоке такими же владыками вселенной, как в Евро
пе—римских императоров. «При военных столкновениях—говорит 
Бартольд—победа обыкновенно была на стороне Сасанидов. 
влияние их государства, если не политическое, то экономическое, 
простиралось гораздо дальше; торговля с Индией и Китаем, су
хопутная и морская, всецело была в их руках»16.

14 Маркс. Энгельс, Соч.. т. IX, с. 441.
15 Ср. Н. Ое1г(:г, ВуханМшзсме КиПигуе$с1Пс1Не, ТйЬш^еп, 1909, Տ. 112.
16 Акад. В. В. Бартольд, Иран, Ташкент, 1926, с. 22; см. его же, Место 

Прикаспийских областей в истории мусульманского мира, Баку, 1925, с. 20.
Приведенное обобщение Бартольда нуждается, однако, в поправке. Тор

говля морская с Индией, как известно, находилась не исключительно в руьах 
персидских купцов, но также и купцов Эфиопии и Индии. Бойкая торговля шла 
с Эфиопией через город и залив Аилу, лежавшие на северо-востоке Аравии 
к юго-западу от древнего города Петры. Сюда эфиопскими купцами доставля
лись не только южноафриканские, но и индийские товары. У Византии, кроме 
того, был и непосредственный путь для сношений с Индией. Купцы Индии 
приезжали морским путем в греческую гавань Клиему (ныиешм. Колзум около 
Суэца), на северной оконечности Красного моря, н привозили сюда товары
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Господство Сасанидской Персии над путями мировой торгов
ли вынудило, как известно, императора Юстиннана I заключить 
договор с царем Эфиопии и организовать доставку шелка морем 
через Цейлон. Но попытка эта не увенчалась успехом, так как на 
цейлонском рынке господствовали персидские купцы17.

В конечном счете, такая же неудача постигла также импера
тора Юстина II (565—578), который в том же шестом веке всту
пил з непосредственные сношения с среднеазиатскими турками, 
надеясь при пх посредстве получить шелк через Кавказ и север
ные области Каспийского моря. Следует впрочем отметить, что в 
конце шестого века вопрос об импорте шелка не имел для Зизаи- 
тии прежнего значения. Под конец Юстпннаиова царствования 
тайна производства шелка была известна в Византин; в 552 г. 
миссионерам удалось похитить эту тайну на Востоке и привезти 
в Константинополь в пустой бамбуковой палке некоторое коли
чество грены. После того, начиная со второй половины шестого 
зека, в Византийской империи выросла собственная шелковая 
промышленность и постепенно монопольная посредническая роль 
Ирана свелась к нулю.

Мировая торговля Запада на Ближнем Востоке, продолжав
шаяся при Аршакндах и Сасанидах около семи веков, имела 
крупное влияние не только на экономическое и культурное раз- 
зитие Ирана но также и прилегающих к нему стран, расположен
ных на путях международного обмена.

К сожалению, экономическая история Востока еще почти 
совсем не разработана, и вопрос о значении трансазийского пу
ти во внутренней жизни Востока совершенно не выяснен. Между 
тем, даже при поверхностном изучении источников, нетрудно ус
мотреть, что в истории Передней Азии многие культурно-эконо
мические, даже политические факты находятся в тесной причин
ной связи с мировой древней торговлей. Возникновение целого 
ряда новых городов в Парфии, Мидии, Армении и Месопотамии, 
расцвет или упадок этих центров, согласованность восточных и 
западных систем мер, весов и монет, материальное преуспеяние 
Сасанидской Персии и даже колебания в сословном строе Персии 
з значительной степени объясняются широким развитием миро
вых торговых сношений.

Из всего сказанного также видно, что в хозяйственной жизни 
Ближнего Востока очень важную роль играли мировые пути меж
дународного обмена. Дальневосточные пути, как известно, шли 
из Китая, Средней Азии и северо-западной Индии через древнюю 
Бактрию и Хорасан. О направлении этих путей имеются крайне

из своей страны. (См. И/. Не.уЛ, Ւ11տէօ1 ге ժս соштегсе Սս 1,е\'ап1, Ье1рМ^ 
1923, I. I. Տ. 9—10.

11 СЛ. О/еЛ/, յ  ս տ 11 ո 1 е п е( 1а сК’ШяаИоп ЬигапИпе, Раги, 1901, р. 540.
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ценные первоисточники: 1) подробный маршрут, составленный 
Исндором Харакским, доведенный от берега Евфрата до Алек
сандрии и Арахосии (ныне Кандагар), 2) описание торгового пути 
из Бактр в столицу серов, заимствованное Птолемеем у географа 
конца I и начала II столетия Марина Тирского и 3) географиче
ская карта, приписываемая римскому географу IV- столетия Кас- 
торпю, известная под названием 1аЬи1а Реи^пдепапа.

Морской путь из Египта в Индию подробно описан в неболь
шом произведении на греческом языке, называемом—«Перипл 
моря Эритрейского» или же «Плавание вокруг Эритрейского мо
ря»18.

Неизвестный автор перипла дает интересные сведения не 
только о гаванях и торговых поселениях побережья Красного мо
ря и Индийского океана, но также и о товарах, имеющихся п них. 
Как теперь полагают, сочинение это практика-купца, являюще
еся первоклассным источником по истории торговли, написано в 
конце I века нашей эры, по-впднмому, в правление императора 
Домнииаил (81—96)|0.

При внимательном изучении этих источников, мне кажется, 
не трудно убедиться, что главная и кратчайшая магистраль сред
неазиатской сухопутной торговли шла на запад не через южный 
торговый центр Селевкию, а чарез Экбатану. Одним из главных уз
ловых пунктов, куда стягивались среднеазиатские торговые пути, 
была столица Парфин Не1<а1отру1о5. Самое название Н екаЬтру- 
1օտ, означающее «стовратный», служит указанием, что город этот 
был важным центром, где скрещивались отовсюду торговые пути. 
Еще более важным средоточием торговых путей с Востока была 
Экбатана, куда шли караваны не только по северной магистрали 
через Гекатомпнл, но также по южным параллельным путям, 
идущим из Мерва и Самарканда через Зерех и из Индии через 
Кандагар. Из Экбатаны караваны шли в северном направлении 
в Арташат или же, минуя Селевкию, шли кратчайшим путем че
рез Кеигавер, Керинд и Хульван в Низибин. Из Хульвана китай
ские и среднеазиатские товары доставлялись также в С?левкию 
на Тигре, которая была наиболее крупным торговым центром 
Востока. Но эта последняя играла первенствующую роль не в су
хопутной торговле с Китаем, а в торговле с Индией, откуда ки
тайские и индийские товары доставлялись в Селевкию с юга, 
главным образом, через Персидский залив. Для товаров север
ной, среднеазиатской торговли главными эмпориями были Низи-

15 См. изд. РзЬПскн, 0 ;г  Рег1р1ия с!еч ЕгуПиаНсИеп Меегея у о п  е(пеш
ипЬеклпп.еп, 1.е1ря1к. 18ՏՅ и русский перепод „Псевдоарриан, Плавание вок
руг Эритрейского моря" Вести, дргвн. истории, № 2, 1940, с. 204—281.

18 См. Вести, древн. истории, 1940, № 2, с. 229, 264, а также введение к
изданию Фабрициуса, 1883 г.
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бнн и Арташат. В этих же гоподах, как увидим ниже, находились 
таможни для взимания пошлин.

О международной торговле позднернмской и византийской 
эпох интересные сведения дают географические труды на латин
ском и греческом языках, из которых наиболее важными явля- 1 
ются следующие: 1) землеописание под название «ЕхровШо էօէւստ 
ասոճւ»20, составленное на Востоке в половине IV века, и 2) 
«Христианская топография» антиохийского купца, позже—мона
ха, Космы Индикоплевста или Индоплааателя, настоящее имя 
которого, как выяснено проф. Паткановым21, было Константин 
Антиохийский. В первом из приведенных источников имеются 
подробные сообщения о природных богатствах, промышленности 
и вывозной торговле областей и городов Восточной Римской им
перии, а во втором, написанном между 547—549 гг.,—представ
ляют большой интерес правдивые и ценные рассказы о караван
ной торговле в далеких странах Востока и описание острова Ней
лона, крупнейшего рынка мировой торговли22.

§ 22. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В АРМЕНИИ ДО 
НАЧАЛА VII ВЕКА

Древняя Армения, как видно из сказанного, в мировой тор
говле Востока играла значительную роль. Она служила транзит
ной территорией как для провоза китайского шелка, так и дру
гих ценных продуктов, которые экспортировались на Запад из 
Китая, Средней Азии и северной Индии.

Существование торговых сношений между нынешней Арме
нией и Бактрией считают вероятным уже в древнейшую эпоху 
Халдского царства.

Академик Бартольд указывает, что на обелиске ассирийско
го царя Салманасара II, поставленном в 842 году, имеется изо՝ 
бражение бактрийского двугорбого верблюда. «Двугорбые вер
блюды—говорит он—упоминаются здесь среди дани, доставлен
ной одним из владетелей нынешней Армении»23. Известно также, 
что те же двугорбые верблюды имелись в армиях Митридата Ев- 
патора24.

В эллинистическую эпоху мы наблюдаем оживление торго
вых сношений во всем восточно-иранском мире и в греко-бактрий-

20 См. ОеодгарИ! 1а1!п1 ш1поге8, НеПЬгоппае, 1878.
21 «Армянская география VII века по Р. X.»; СПб., 1877. с. IX—XII
21 Շօտոէստ ТородгарЫа сЬПяПапа, М1§пе, Ра1г., ^гаесз; издание \У1п81есН‘а, 

СашЬг1й§;е, 1909-
23 В. Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, СПб., 1903, с. 4.
14 Тк. Ке1пасЪ, Л\ 11 հ г I с! а է е ЕиргПог, р. 227.
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ском царстве В эту именно эпоху, как было указано выше, вдоль 
северной торговой магистрали постепенно начали вырастать элли
нистические торговые центры и, несколько позже, был основан 
город Арташат. По мере того, как завязывались торговые сно
шения между северным Ираном и черноморскими рынками, все- 
более начинало выдвигаться значение Армении, как транзитной 

! территории. В последующую парфяно-нерсидскую эпоху значи
тельное увеличение транзита через Арташат более чем вероят
но, так как в конце второго столетия до нашей эры началась ми
ровая торговля с Китаем и был создан великий трансазийский 
путь.

Значительная роль, которую играла Армения в мировой 
торговле китайскими и среднеазиатскими товарами, продолжа
лась около семи веков, приблизительно до конца VI века нашей 
эры. К этому времени прекратился постепенно импорт китайского 
шелка в Византию и, одновременно, начались беспрерывные вой
ны Византии, сначала с Персией, а затем с халифатом, и тран
зитное значение Армении, как увидим ниже, сильно упало.

О' торговле Армении в римско-парфянскую эпоху наиболее 
древнее сведение мы находим у Страбона. Описывая город Ко- 
ману, как важный религиозный центр Понта, Страбон, между 
прочим, сообщает о тесной торговой связи его с Арменией. «Кома- 
па—говорит он—хорошо населена н является значительной эм- 
порией для товаров, идущих из Армении»25. На основании этих 
сообщений, как и косвенных указаний римских дорожников, мне 
кажется, можно заключить, что в начале первого века нашей эры 
путь из Арташата к Черному морю шел через Саталу и Кома
цу. Трапезунт во время Страбона не мог играть роли в транзит
ной торговле, так как дорога от Саталы в Трапезунт, шедшая 
через понтпйский горный барьер, была проведена римлянами во 
второй половине первого века. Первоначально эта дорога обслу
живала военно-политические интересы империи и город Трапе
зунт, в котором находилась стоянка римского флота, был базой, 
преимущественно, для завоевательной политики Рима. В даль
невосточной торговле Трапезунт приобретал постепенно значение, 
начиная, вероятно, со второго столетия нашей эры, после того 
как императором Адрианом (117— 138 гг.) была заложена здесь 
удобная гавань.

Целый ряд косвенных указаний позволяет думать, что рим
ско-парфянская эпоха была временем сильного роста не только 
средиземноморской, но также и черноморско-среднеазиатской тор
говли через Низибин и Арташат.

На развитие сухопутной торговли на севере через северную 
Месопотамию и Армению указывает, между прочим, тот факт,

շ5 З/гяй.. XII, 3. 36 (559).
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что Римская империя чеканила для Каппадокии п Покта сере* 
бряные монеты, равные по весу Аршакидским драхмам. Любо
пытно также, что в первые два века римского владычества, в пе
риод мощного развития торговых сношений, мы наблюдаем в Пон
те, как и в Аршакидской Армении, культурно-экономический по
дъем; в эту же эпоху были основаны на севере новые города— 
Никополь, Неокесария, Себастия, Вагаршапат и Мцурн.

•Расцвет этот объясняется, несомненно, значительным влия
нием среднеазиатской торговли.

Параллельно с ростом мировых сношений, по всей вероят
ности, развивалась также внешняя торговля самой Армении. По 
мнению проф. Г. Халатьянца, главными предметами вывоза из 
Армении были—«лошади, мулы, металлы, краски (в особенности 
так называемая «армянская краска» санднк, вроде пурпура), 
зерно, вина, масло, а также разные местные изделия»26. К сожа
лению, многое в этой сводке крайне спорно и вызывает сомне
ния; большая часть этих предположений мало обоснована и не 
подтверждена свидетельствами источников.

Следует отметить, что о внешнем товарообмене Армении мы 
находнм некоторые сведения, главным образом, в арабских ис
точниках, античные же писатели случайно упоминают лишь тс 
редкости, которые имелись в Армении. Плиний Старший, напри
мер, в Естественной истории упоминает следующие растения, 
краски и камни: растение а й а т а п ^ , при приближении которого 
падают львы, разинув пасти27, кэег, сок растения 1а8егрШитг 
которое растет в Персии, Мидии и Армении и, как лекарственное 
растение, экспортируется в Рим28; краску, приготовляемую в Ар
мении, которую живописцы называли огоЬШэ29; камень посылае
мый из Армении, который назывался а гт е п ш т  и красил как 
сЬгу5осо11а30; а1итеп—квасцы31 и точильные камни32.

Врач Диоскорид, живший в I веке нашей эры, сообщает, что 
«самый лучший амом—армянский, золотистого цзета, с желтова
той древесиной и довольно приятным запахом»33. Митрополит 
Фессалоникский Евстафий, который пользовался древними источ
никами, в комментариях к Дионисию свидетельствует, что у ар-

и Очерк истории Армении, М., 1910, о.. 170; то же у В. Брюсова, Летопись 
исторических судеб армянского народа, М., 1918, с. 32.

”  РПп. XXIV, 102, 2.
»  РПп. XIX, 15, 2.
”  РПп. XXXIII, 27, 1.
30 РПп. XXXV, 28, 1.
31 РЧп. XXXV, 52, 2.
з> ԲԱո. XXXVI, 47, 1.
33 См. В. В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, 

т. I, СПб., 1890, с. 507.



мяи добывался камень, которым пЫрсзывают и просверливают 
I, печати34.

Из Армении вывозились, несомненно, не только редкие рас
тения, краски и камни, но и более существенные продукты. Но
о них, насколько мне известно, даюг сведения не писатели рим
ского зремени, а более поздние византийские и арабские источ- 

' ники.
В византийско-сасанидскую эпоху транзитная торговля че

рез Армению упоминается в Кодексе Юстиниана, в император
ском эдикте 408/9 года35. Из этого эдикта мы узнаем, что между 
империей и Сасанидской Персией существовало соглашение, со
гласно которому международная торговля производилась в трех 
заранее определенных пунктах: на персидской территории—в На
гибине, на имперской—в Каллиникуме (нын. Ракка на Евфра
те) и на армянской—в Арташате. Наблюдение над этой торгов
лей со стороны Византийской империи имели особые должност
ные лица, называвшиеся сотлев со т тсгсю ги т 36. В указанных 
городах находились таможни, где взимались пошлины с перево
зимых' товаров, поэтому эти места, как видно из свидетельства 
Менандра, назывались с1ека1еи1ёпа37.

Установление торгового обмена в определенных пограничных 
центрах вполне объяснимо, так как свободы передвижения в 
современном понимании в то время не было. По римским и, оче
видно, и персидским законам въезд из одного государства в дру
гое был строго запрещен; поэтому купцы Сасанидской Персии и 
Византийской империи не могли ехать и везти товары в Констан
тинополь или Ктсзифоп. Они должны были торговать-и сноситься 
между собою исключительно в тех пограничных городах, кото
рые были установлены договорным соглашением.

Таким образом, Армения со своей столицей Арташатом бы
ла в эту эпоху не только транзитной территорией, но, одновре
менно, важным центром международного обмена.

Соглашение между империей и Персией, на которое имеется 
ссылка38 в эдикте 408/9 года, как полагают ученые, состоялось,

34 1Ыйе1П, г. 2^5; ср. также Е>Ьп1ка Стефана Византийского, Латышеп 
Известия, с. 255.

35 Сой. յստէւո. IV, 63, 4.
38 Сое], յստէւո. IV, 63, 6.
31 См. СИ. 01еМ, յ ивИШеи с! 1а сМПзаИоп ЪигапИпе, р. 536; К ■ СЫег- 

Ьоск, Пуган;: ипс1 Р е ^ е п  1п 1հгеп <11р1ошаМ$с11—Уб1кеггес11ШсНеп Вег1е11ип^еп 
1т 2еНаИег ЖчИЛапя, ВегНп, 1906, Տ. 78.
38 О соглашении с Персией имеется в эдикте следующая ссылка: ււ К га еа, 

1оса, 1ո զսէէուտ ГоейеПв (ешриге си т тетога1а пнИопе поЫз сопуепи IV, 63.
4 (Сой. յստէ.).
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зероятно, з  387 или 363 гг39. По мнению Гютербока, указание 
эдикта на Ьейиэ с Персией имеет в виду договор 387 года, в ко
тором, кроме соглашения о разделе Армении, могли быть пос
тановления о взаимной торговле. Мне кажется, что Гютербок 
прав, так как в 363 г., когда состоялся договор между Иовианом 
и Шапухом II, Арташат находился в пределах самостоятельной 
Армении и, конечно, не мог быть включен в этот договор.

Этот факт, что Арташат, при самом разделе Армении, вклю
чается в договор 387 года, как один из трех пунктов международ
ного обмена, заслуживает особого внимания. Мне думается, что 
включение Арташата ո договор 387 года косвенно указывает нам, 
что столица армянских Аршакидов еще раньше, до заключения 
этого договора, была местом международных торговых сношений.

Когда Армения в пятом столетии стала марзбанством, сто
лицей ее, как известно, был город Двин, расположенный около 
северных окраин Арташата В торговле Византии с Персией Двин 
продолжал играть значительную роль и был таким же торговым 
центром международного обмена, как и Арташат.

Самым важным предметом обмена были в Арташате и Дви
не, несомненно, китайский шелк и китайские шелковые материн. 
Об этом мы находим косвенное указание, крайне любопытное, у 
франкского историка Григория Турского в его главном труде 
«Ш эЬ п а Егапсогит».

Когда во время восстания 572 года Вардан Мампконид и 
главари восстания бежали в Византию, они, как сообщает Гри
горий Турский, явились к императору с громадным количеством 
шелка, просили его покровительства и рассказали, что они на
ходятся во вражде с персидским царем40. Эрнст Штейн, у кото
рого нами взято приведенное сообщение, считает возможным, что 
шелк этот, на самом деле, был привезен не армянами, а тюр
ками. Сомнение и неуверенность Штейна, конечно, неоснователь
ны. В 572 году, как известно, повстанцы завладели Двином и 
зполне вероятно, что они разграбили город и захватили в нем 
китайский шелк, привезенный для обмена.

Город Двин, как важный центр международного обмена, по
дробно описан в шестом столетии Прокопием Кесарийским. «Ду- 
зий—говорит он—страна очень плодоносная, имеет благораство
ренный воздух и хорошую воду; отстоит от Феодосиополя на во
семь дней пути. Тут поля ровные, способные к конской езде; мно
голюдные селения, лежащие близко друг к другу, заняты торгов
цами: потому что из Индии, из соседственной Иверии, и почти от

31 Ср. ОШегЬоск, Вугапг սոժ Регв1еп, Տ. 74—-75 и У. В■ Вигу, НЫогу о! 
էհ6 Ы ег Кошап Етр1ге. II, Լօոժօո, 1923, р. 3.

40 См. Տուտէ Տէ61ո, БШсИеп гиг Ое.чсШсЫе йеэ ЬугапИп^сИеп Ке^Ьев, 
Տէսէ1§թՈ, 1919, Տ. 42.
во
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всех народов, подвластных персам и даже римлянам, привозят ту- 
‘ да товары, которыми они торгуют»41.

В приведенном описании заслуживает особого внимания со
общение Прокопия о том, что торговцами были заняты «много
людные селения, лежащие близко друг к другу». Обязанность

I иноземных купцов селиться за городом и в предместьях, как пра
вильно указывает Кулншер, соответствовала характеру торговли 
средних веков. В Царьграде, например, русским купцам предо
ставлялось жить только в предместьях у монастыря св. Мамы. 
Такие же предосторожности в отношении иностранных купцов 
соблюдались в хазарской столице Итнле, в русских городах Нов
городе и Пскове и всюду в торговых центрах Запада42. Можно 
поэтому предположить, что аналогичный порядок был установ
лен также в Двине, где, вероятно, иноземным купцам разреша
лось жить не в самом городе, а в его предместьях.

О торговле Византии с Персией, кроме упомянутых свиде
тельств. есть еще одно важное указание в договоре, заключенном 
в 562 г. между Юстинианом и Хосроем Нуширваном. Из третье
го пункта этого договора видно, что соглашение четвертого ве
ка о пограничных центрах торгового обмена оставалось в силе 
как в пятом, так и в шестом веке43.

Приведенные данные с полной определенностью показывают, 
что в парфяно-персидскую эпоху в мировой торговле Востока Ар
мения играла довольно крупную роль.

§ 23. ГОРОДА АРМЕНИИ ДО ВРЕМ ЕНИ АРАБСКОГО 
ВЛАДЫЧЕСТВА

Транзитные сношения через Армению и международная тор
говля в Арташате оказывали, несомненно, благотворное влияние 
на экономическое развитие Армении и способствовали росту ее 
торговых центров, расположенных вдоль караванной магистра
ли.

Крайне любопытно, что время возникновения новых городов, 
основанных армянскими Аршакидами, совпадает с периодом наи
высшего расцвета мировой торговли Рима. Едва ли это можно 
объяснить простой случайностью. Вероятнее всего, что подъем 
благосостояния Аршакидской Армении и появление в ней новых 
городов были, в значительной мере, обусловлены развитием тран

41 Прокопий Кесарийский, История войн римлян с персами, перевод С. Де- 
стуниса, СПб.., 1880, кн. II, гл. XXV, с. 181—182.

42 См. Т. М. Кулишер, История русского народного хозяйства, М 1925 а
32.

43 Ср. СМегЬоск, Вуэапг սոճ Регв1еп, Տ. 78,

6-903
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зитной торговли и оживлением международного обмена по се
верной магистрали через Арташат.

Во втором веке нашей эры армянскими Аршакидами были 
основаны новые города—Мцурн и Вагаршапат.

Об основанин города Мцурна имеется случайная заметка в 
истории Фауста.

Фауст рассказывает, что князь мардпет, посетив святые ме
ста в Аштишате, отправился оттуда к реке Евфрату—Арацанню, 
к месту, где сливается с ней другая река, и был там убит Ша- 
васпом Арцруни. «На этом месте— говорит Фауст—в древнее 
время находился город, построенный царем Санатруком. и место 
это называлось Мцурном»44. Город этот, как видно из свидетель
ства Фауста, был разрушен еще до V столетня. Моисей Хорен- 
ский, не зная о существовании в Армении города Мцурна, при
писывает Санатруку построение города Мцбина—Нпзнбина. «Из 
всех деяний Санатрука—говорит историк—считаем заслуживаю
щим внимания только постройку города Мцбина, который, буду
чи поврежден землетрясением, был разрушен Санатруком и сно
ва выстроен в более великолепном виде. Он обвел его двойной 
стеной с контрфорсами; (велел) поставить посреди (города) свою 
статую с единственной монетой в руке, что означало следующее: 
на построение этого города издержаны все мои сокровища и ос
талась одна эта (монета)»45. Заблуждение Моисея Хоренского 
легко объяснимо, так как графически вполне допустимо чтение 
Մծուին (МцуИН) ВМ . Մծոլրն (Мцурн). П о л а Г Э Ю Т  ПОЭТОМУ, ЧТО В 
источнике, использованном Хоренским, сообщалось, вероятно, об 
основании Санатруком Մծուրն-а (Мцурн-а), но Хоренский про
читав Մծուին (Мцуин) вм. Մծուրն (Мцурн), отнес это указание к 
Низибину. Сведения о землетрясении и о разрушении Низибпна 
геридуманы, очевидно, самим Хоренским.

Время армянского царя Санатрука в новейших исследовани
ях предполагают между Тиридатом I и Аксидаром46, следова
тельно, город Мцурн был построен или в последней четверти I 
века или же в самом начале II века. По мнению проф. Марк- 
варта, Мцурн лежал около реки Арацания и его левого притока 
Карасу47 и имел, в стратегическом отношении, очень выгодное по
ложение, так как господствовал над путями, идущими через Ба-

44 Фауст, IV, 14.
45 История Армении Моисея Хоренского, перевод Н. Эмина, М., 1893. с. 

87 (II, 36).
46 См. մ. М агктаг(. ишегзисЬипреп гиг ОевсЫсЫе уоп Егап, Րհւ1օ1օշստ, 

8ирр1ешеШЬапй X, е ^ е з  НеН Տ. 237; также ВоЬззеьайг, Е1п уегзсИоЬепев 
Рга^шеги йеэ Շյտտ1ատ ն1օ, Неппев, В<1. 25, 1890, Տ. 329—339.

47 Нынешний Кара-су, арм. Ме^Ь (Мел), по мнению Маркварта, соответ
ствует реке ТёкЬоав, упомянутой в Анабасисе Ксенофонта IV, 4, 3.



лу в Мелитену, через Хнус в Карин, через Тавр в Тигранокерт и 
через Багаван в Арташат. Местоположение Мцурна было удобно, 
несомненно, и в торговом отношении, так как он находился в бо
гатой и плодородной равнине Тарона и, вместе с тем, был распо
ложен на выгодном месте пересечения торговых путей.

Кроме приведенного выше свидетельства Фауста, о Мцурне 
есть еще одно указание в «Начальной истории» у Себеоса. Со
гласно этому указанию, в городе Мцурне48, в развалинах дворца 
царя Санатрука, был найден столб, на котором имелась надпись 
о первых аршакидских царях Армении и Парфии49. Та же «Н а
чальная история» «философа .Марабу» назывзет Мцурнийским 
и свидетельствует этим, что составитель древнейшей истории Ар
мении был родом из Мцурна. Вышеозначенные свидетельства и, 
в частности, любопытные сведения об открытии в развалинах 
Мцурна дворца и колонны с надписью, как видим, определенно 
показывают, что город этот был резиденцией армянского царя 
Санатрука.

Кроме города Мцурна. как известно, в начальную эпоху 
царствования армянских Аршакидов был основан город Вагар- 
шапат, который назывался также Ыог КИа^Ьак или Каше роПв 
(«Новый город»). Т. Моммсен, ссылаясь на фрагмент Диона Кас
сия, сохранившийся в словаре Свнды (под словом М агйоз), ос
нование Кайнеполя приписывает римскому полководцу Приску50, 
которым в 163 г., во время войны против парфян и армян, был 
взят и, как полагают, разрушен город Арташат. Мнение Моммсе- 
на было принято почти всеми учеными и безоговорочно повторя
лось в их трудах51. Только в сравнительно недавнее время против 
взгляда Моммсена высказались Маркварт и Астурян52.

Основателем Кайнеполя, называвшегося также Вагаршапа- 
гом, они считают сына Санатрука—Вагарша, который, как уста
новлено новейшими изысканиями, царствовал в Армении не во 
время Септнмия Севера (194—211 гг.), а гораздо раньше, в эпо
ху Адриана (117— 138 гг.). Астуряном правильно указано, что з 
фрагменте Диона Кассия, на который ссылается Моммсен, не го
ворится вовсе об основании Кайнеполя Стацием Приском: з  нем

48 В подлинном тексте «Начальной истории» эм. .Мцбин следует читать 
Мцурн.

49 Себеос, История Армении, изд. Патканяна. СПб., 1879. с. 1.
50 Тк. Ш т т в е п , К от^сЬ е СевсЫсЫе, Вй. V, ВегПп, 1886, Տ. 407. прим. 1
51 Ср. Г. Халатянц, Очерк истории Армении, с. 311; У. Տօռժռ/ջաո, ՒքւտէօԱշ 

йосишеп(а)ге йе ГАгшеп1е, II, р. 558; Рг. ТоигпеЫге, ро1Ш§;ие е! ге-
11ц(епве йе ГАгтеШе, р. 411 и др.

51 М агктаг(, ишегвисНип^еп гиг ОеьсЫсЫе уоп Егап, Բհ11օ1օջստ. зирр1е- 
тегПЬапй X, е ^ е в  НеН, Տ. 227; ձտէսրւռո, 1)1е роНМвсЬеп Ве^сЛип^еп г\у)5- 
сЬеп Агтеп1еп սոճ Кош, УепесП^, 1911.
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упоминается лишь, что Марцнем Вером, после усмирения восста- 
ния армян, город этот был объявлен столицей Армении. Оказы
вается. таким образом, что утверждение Моммсена, как явно 
необоснованное, должно быть отвергнуто.

Приписывая основание Кайнеполя—Вагаршапата армян
скому Аршакиду Вагаршу, Маркварт исходит из названия этого 
города УаргЬагБЬара! (Вагарш-апат), означавшего дословно «на
селенный Вагаршем»53. Переименование Вагаршапата в К ат е  
роПэ. мне кажется, могло иметь место одновременно с провоз
глашением его «первым городом» или столицей Армении в 163 г.

Моисей Хоренскнй, как было указано выше, отожествляет 
Багаршапат с Вардгесаваном, в котором, как он сообщает, Ти
граном Средним были поселены «евреи первого пленения». Из 
этого места, говорит Хоренский, образовалось большое торговое 
село, «Вагарш обвел его стеною с большим валом, назвав его Ва- 
гаршапатом»54.

В другом месте той же главы об основании Вагаршапата при
водится любопытный отрывок из древнеармянского народного 
эпоса. «Он (Вагарш ),—свидетельствует Хоренский55,—обвел 
стеною также большое селение Вардгеса, что на реке Касахе, о 
чем в легенде говорится следующее:

Отделился—пошел Вардгес-юноша 
■ Из области Тухов к Касах-реке.

Он пришел (н) сед на Шреш-холмс 
Близ Артпмед-города у Касах реки >
Тесать да ваять врата Еруанда царя».

Хоренский, как видим, приписывает Вагаршу окружение го
рода стеною и валом. Он, очевидно, вторую часть названия Ва- 
гаршапат. приводит в связь со словом «թ8է61»—обвести, окру
жить; на самом же деле, как было отмечено выше, во второй ча
сти названия Вагарш-апат мы имеем не предполагаемое им сло
во «раЬ , а пехлевийское слово аЬаа, означающее «населенный». 
Предположение Хоренского о постройке Вагаршем стены и вала 
основано, по-видимому, не на исторических данных, а на непра
вильной интерпретации названия Вагаршапат.

Можно, как я полагаю, предположить, что город Вагарша
пат, называвшийся раньше «городом Артимеда», а затем «селом 
Вардгеса», мог быть вновь заселен и восстановлен в качестве 
города Аршакндским царем Вагаршем, как об этом свидетельст
вует его название Вагаршапат. Мне думается, однако, что, вопре
ки предположению Хоренского, существовавший еще в Ерван-

53 Правильная этимология названия Вагарш-апат дана у Гюмбшмана, см. 
01е аИагтеп^сЬег. огЧзпатеп, Տէ^տ եա ՚ջ, 1904.

54 Хоренский, II, 16 и 65.
55 Хоренский, II, 65 (перевод Эмина, с. 112)լ.
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дидскую эпоху Вардгесаван, названный позже Вагаршапатом, 
вероятно, уже в то древнее время был городищем п торговым сре
доточием II подобно Ервандашату и Армавиру был огражден 
стеною. Вопрос этот требует, разумеется, новых дополнительных 
разысканий.

Крайне любопытно, что упомянутые новые города—Мцурн и 
Вагаршапат—были основаны первыми Аршакндскимн царями 
Армении в сравнительно короткий промежуток времени. После 
воцарения на армянском престоле Аршакпда Тпрндата была вос
становлена столица Арташат, разрушенная римским полководцем 
Корбулоном (в 59 г. нашей эры). Арташат, как известно, был 
вновь построен италийскими мастерами и рабочими на средства, 
отпущенные Нероном (в 66 г.), и был переименован в Неронию. 
После Арташата—Неронни, в эту же эпоху, Санатруком, которо
го считают преемником Тнридата I, был основан Мцурн. После 
того, через короткое время, сыном Санатрука Вагаршем был ос
нован Вагаршапат. Следовательно, в течение 50—70 лет были 
построены три крупных города: Арташат—Неронпя, Мцурн и В а
гаршапат. Этот любопытный факт, свидетельствующий о росте 
экономического благосостояния Армении, объясняется, зероятно, 
тем, что при Тнридате I и его преемниках между Римом и Ар- 
шакидекпми царствами установились дружественные отношения, 
способствовавшие развитию торговли в Армении. По прекращении 
этих дружественных отношении, продолжавшихся около пятиде
сяти лет, экономическое преуспеяние Армении нисколько не ос
лабевало.

Во время завоевательных походов Траяна (в 115— 117 гг.) 
были разрушены, как известно, южные торговые центры—Селев- 
кия на Тигре, Низибин и Эдесса. С разрушением этих торговых 
городов должны были, несомненно, усилиться торговые сноше
ния на северной магистрали через Экбатану—Арташат. Таким об
разом, благодаря временному перемещению южных торговых пу
тей, Армения приобретала в международной сухопутной торговле 
первостепенное место. Естественно поэтому, что эпоха, непосред
ственно следовавшая за Траяном, была благоприятна как для 
экономического роста Армении, так и возникновения в ней новых 
городов. Мне кажется, этим именно обстоятельством и можно 
объяснить возникновение Вагаршапата, ставшего позднее столи
цей Армении.

Начиная с конца второго века, в связи с длительным эконо
мическим кризисом в Римской империи, торговля Рима на Восто
ке сильно упала; она стала постепенно оживать в IV веке и до
стигла нового расцвета в Восточно-Римской или Византийской 
империи. В период острого экономического кризиса з Римской 
империи, в третьем и в начале четвертого века нашей эры. мож
но предположить значительное ослабление транзитной т о р г о в л и  
через Армению и сравнительный упадок в ней городских торго-



пых центров. Следует отметить, что о возннкновеннн новых го
родов в эту эпоху источники не сообщают.

О городах Армении четвертого века наиболее подробные све
дения дает Фауст. Описывая беспощадный разгром и опустоше
ние Армении Шапуром II в 364—367 гг., Фауст перечисляет раз
рушенные персидским царем города, жители которых были уве
дены в плен. По сообщению его, Шапуром II были разрушены 
восемь городов; Тигранокерт, Вагаршапат, Арташат, Ерванда- 
шат. Зарехаван, Зарншат, Ван и Нахичеван. Уведены были в 
плен: из Тигранокерта—40000 семейств, из Вагаршапата— 19000
семейств56, из Арташата—40000 сем. армян и 9000 сем. евреев, 
из Ервандашата—20000 сем. армян и 30000 сем. евреев, из Заре- 
хавана—5000 сем. армян и 8000 сем. евреев, из Зарншата— 10000 
сем. армян и 14000 сем. евреев, из Вана 5000 сем. армян и 18000 
сем. евреев и из Нахичевана 2000 сем. армян и 16000 сем. евре
ев57. Приведенные числа не имеют исторической ценности.

У Фауста, черпавшего свои сведения из народного предания 
цифры всегда чересчур преувеличены, а иногда даже баснослов
ны. Не подлежит, однако, сомнению, что евреи и сирийцы,, как 
было сказано выше, составляли в Армении значительную часть 
городского населения и играли в торговле и промышленности 
страны преобладающую роль.

Кроме Тигранокерта, Арташата и Вагаршапата, наиболее 
известных городов Армении, в сообщении Фауста упоминаются 
еще Ервандашат, Зарехаван, Заришат, Ван и Нахичеван.

Судя по описанию Хоренского, Ервандашат, основанный Ер
вандом Последним, как мы видели, первоначально был крепостью 
и городищем, вокруг которого были, по-видимому, сконцентриро
ваны ремесленники и торговцы. Торговым крупным центром он 
стал, вероятно, несколько позднее. В Аршакидскую эпоху, как 
видно из свидетельств Фауста и Хоренского, Ервандашат нахо
дился в домене княжеского рода Камсараканов и был, по-види- 
мому, таким же первоклассным центром Армении, как Арташат 
к Вагаршапат.

Крупное торговое значение Ервандашата, как увидим ниже, 
объясняется тем, что он, как и Арташат, был узловым центром 
близ магистрального пути в Саталу, Трапезунт, а также в Фазис 
I? з Севастополь—Диоскурию.

К югу от Ервандашата и горного хребта Агридага, в области 
Багреванде. находился город Зарехаван. По свидетельству Фаус

13 В армянском тексте Фауста, как правильно указано Абегяном, в данном 
месте можно предположить пропуск; см. М. Абегян, Армянские народные ска
зания, с. 559—560.

57 См. Фауст, IV 24 и 55.
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та, он лежал недалеко от Багавана58. Мы увидим ниже, что Ба- 
гавану в 1аЬи1а Реи^п^епапа соответствует узловой пункт Ка^аи- 
па ( =  Вадаипа), откуда дорога из Арташата шла, в южном на
правлении, в Тигранокерт, и, в западном направлении, в Саталу. 
Следовательно, и город Зарехаван был расположен около глав
ного пути караванной торговли. Основательно разрушенный во 
время карательных нашествий Шапура II, Зарехаван не мог оп
равиться и совершенно опустел. В пятом столетии он упомина
ется в истории Армении Лазаря Парпского, как незначительная 
деревня59. О времени его возникновения источники ничего нам не 
сообщают, из этимологии названия города можно лишь заклю
чить, что Зарехаван был основан Зарехом.

Крайне скудны наши сведения также о городе Зарншате, ко
торый Фауст называет «великим городом».

Из свидетельств Фауста и Хоренского известно только, что 
он принадлежал армянским Аршакндам и находился в области 
Ахиовнте60, лежавшей у северо-восточного берега Ванского озера, 
на пути из нынешнего Патноса в Арчеш.

В числе разрушенных Шапуром II городов Фауст упоминает 
также Ван и Нахичеван. Ван, находившийся в области Тоспе и 
называвшийся у армянских историков городом Семирамиды, был, 
как известно, политическим и культурным центром царства хал
дов. История его хорошо известна из клинообразных надписей. 
Любопытно только, что в халдскпх надписях страна к востоку от 
Ванского озера называется Бнайной, Тоспом же (в ван. надп.:— 
Тушпа) именуется не страна, а самая столица государства.

На пути из Экбатаны в Арташат важным торговым центром 
был город Нахичеван. Расположенный у северной магистрали 
мировых сношений, Нахичеван играл значительную роль в меж
дународной торговле, как в эту, так и в последующие эпохи. Во 
втором веке до нашей эры упоминается он у Птолемея под назва
нием Ыахоиапа (изд. К. Миллера, стр. 941)! Время возникновения 
его точно неизвестно; на основании преданий, сохранившихся у 
армянских п персидских историков, основание его предполагают 
за много веков до нашей-эры. По свидетельству Хоренского, пос
ле победы Тиграна I над Астиагом, область около крепости На- 
хичевана была заселена Тиграном пленными мидийцами61. Су
ществование Нахичевана Хоренский, как видим, предполагает 
еще в VI веке до и. э. Следует, однако, отметить, что повество
вание Хоренского о Тигране I, как установлено новейшими нзыс- 
канями, относится, на самом деле, к Тиграну Великому; приве
денное сообщение вызывает поэтому серьезные сомнения.

з» Фауст, V, 43.
59 Лазарь Парпский, История Армении, изд. 1904 г. Тифлис, с. 63.
во Фауст, IV, 55 и Моисей Хоренский, III, 23.
61 Хоренский, I, 30.



После раздела Армении между Византией и Сасанндской 
Персией (в 387 г. и. эры), столицей и главным торговым центром 
Восточной Армении стал город Двин (вероятно, со второй поло
вины V века). В Западной же Армении возник свой центр Фео- 
досиополь, который став резиденцией комита, с течением времени 
превратился в крупный торговый город. Город этот,—говорит 
Прокопий,—находился «недалеко от границ Персидской Арме
нии, был издревле селением и получил от царя Феодосия (II) 
(408—450) наименование города и был назван по его имени»62. 
Этот же историк сообщает, что «Феодосий, царь римлян, получив 
царство Аршака, выстроил здесь на одном из холмов укрепление 
^гоипоп), легко доступное врагу, которое назвал Феодоспопо- 

лем»63. По мнению проф. Адонца, армянское название города, Ка
рин, по древнему имени области, показывает, что на месте Фео
досиева замка исстари существовал если не город, то селение. 
«Если бы это место—говорит Адонц—впервые стало известно ар
мянам по Феодосиополю, то вряд ли была бы надобность во вто
ричном и армянском названии»64. Мнение это не совсем правиль
но. Что на месте Феодосиополя стояло раньше селение, это ясно 
отмечено в сообщении Прокопия. Однако, ни это селение, ни са
мый город Феодосиополь в древнее время вовсе не именовались 
Карином. У древних армянских авторов, как известно, город Фео
досиополь назывался Кагпоу кЬа§Ьак11, т. е. «город области Кари
на». Наименование же «город Карин» вместо «город области 
Карина», как правильно указано Инджиджяном65, возникло по 
недоразумению в более позднюю эпоху.

После персидско-византийской войны 502—505 гг. император 
Анастасий (491—518), а позднее и Юстиниан I (527—565), рас
порядились укрепить Феодосиополь надежнее прежнего и укреп
ление—замок, построенный Феодосием II, превратился в прочную 
крепость, охраняющую восстановленный Анастасием город.

«Римский император Анастасий,—говорит Прокопий,—осно
вал здесь город, включив весь тот холм, на котором прежде сто
ял замок Феодосия, в кольцо новых укреплений. Он дал этому 
городу свое имя, но уничтожить имя первого его основателя, Фео
досия, он никак не мог. Хотя у людей вечное стремление вводить 
новое в то, что является общеустановленным, но они не так легко 
отказываются от прежде данных названий. Эти стены Феодосио
поля в ширину были вполне достаточны, но их высота не соот
ветствовала их толщине. Она была всего только самое большее 
в тридцать футов, вследствие чего для врагов, особенно для пср-

и  РгосорЫв, Ое Ье11а Рег51со, I, 10.
•5 РгосорШэ, Ое аесННсНв, III, 5, 2.
64 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908, с. 143.
65 Инджиджян, Древная Армения, Венеция, 1822, СПб., 28 прим.
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сов, когда они шли штурмом, город был крайне легкой добычей. 
Был он легко доступен и по другой причине: он не был укреп
лен ни передовыми бастионами, ни рвом. А между тем, местность, 
которая очень близко подходила к городу, поднималась выше его 
стен. Поэтому против этого император Юстиниан придумал сле
дующее: прежде всего он вырыл вокруг всех стен ров очень боль
шой глубины, сделав его совершенно подобным ложу горных по
токов, несущихся между отвесными горами. Затем ту местность, 
которая поднималась над стенами, он перерыл п ее природу пре
вратил в недоступные крутизны и непроходимые углубления. А 
чтобы стена стала исключительно нысокой и вообще неприступ
ной, если бы кто пошел на город, он применил здесь все то. что 
было им сооружено в городе Даре. Сдвинув между собсй очень 
близко стенные зубцы, так чтобы только можно было поражать 
идущих на приступ стен, он выстроил над ними надстройку в 
Биде галлереи вокруг всей стены из того же камня, а над ней ис
кусно воздвиг другие зубцы; впереди он провел круг бастионоз, 
совершенно сходный с передней стеной в городе Даре, а из каж
дой башни он сделал сильное укрепление. Здесь он поместил все 
военные силы и приказал стратегу Армении иметь здесь пребыва
ние. Таким образом, на дальнейшее время он сделал жителей Ар
мении настолько сильными, что они могли не бояться нашествий 
персов»66.

Об оснований города Феодоспополя имеются подробные све
дения также и в древнеармянекпх источниках. Согласно сообще
нию Монсея Хоренского город Феодосиополь был основан по при
казанию императора Феодосия II его полководцем Анатолием.

«У подножия одной красиво-расположенной горы,—сообщает 
Хоренский,—Анатолий находит множество мелких и чистых клю
чей. Там он планировал место города, которое он окружил гл у 
боким рвом, и заложил очень глубоко фундамент стен. На них 
он воздвиг превысокие, громадные башни, из коих первую наз
вал Феодосием в честь Феодосия. Поодаль от нее он выстроил 
зубчатые башни наподобие корабельных носов и провел проходы 
с вогнутыми углублениями, которые смотрели на гору. Такие 
же башни были построены против северного поля. Со стороны же 
востока и запада он возвел башни круглые. В центре города на 
возвышенном месте он выстроил много складов и назвал их Ав- 
густнон в честь Августа. Он провел внутрь и другие воды по мно
гим местам скрытыми путями; наполнил город оружием и гар-

66 Прокопий, О постройках, перев. с греческого С. П. Кондратьева. Вест, 
древ, истории, 1939. № 4, с. 240—241 (III, 5, 1—12). Ср. Адонц, Армения в 
эпоху Юстиниана, СПб., 1908, с. 143—144.
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кнзонными войсками и назвал его Феодоснополем, дабы память- 
города обессмертила имя императора»67.

Об основании Феодосиополя имеется, кроме этого, любопыт
ное сообщение в легендарном сказании—«Прения святых армян
ских вардапетов Моисея и Давида с диофизитами». Согласно 
этому сказанию, постройка Феодосиополя была поручена Феодо- ւ 
сием II означенным вардапетом Моисею и Давиду, которые при
ступили к постройке, вернувшись на родину.

«Они построили башню, хосроевскую и бесстрашную против 
машин и возвели три стены на одном фундаменте. Было приказа
но откопать и снести всю землю промеж трех стен и прокопать, 
до центра города; затем засыпали глубокий ров неотесанными и 
громадными глыбами и известью и на одном фундаменте возвели 
три стены. Внутри со стороны города приделали к стене двести 
ступеней, спускавшихся все ниже и ниже, дабы не пошатнулась 
стена от подкопа. Равным образом и снаружи были прнделаны 
двести ступеней, одна ниже другой, для безопасности от подко- 
поз врага. Были придуманы и другие средства на случаи, если 
нападут неприятели, осадят город и закроют пути в город. Они 
устроили подземные ходы в городе: умудрились подкопать՝ глу
боко под землей и довести подкоп до поля, на полдня пути от 
города, до того места, где стоят воды и образуют шамб, зарос
шее тростннком болото; этим путем в случае осады города, они: 
могли бы доставлять корм для скота и тростник для топлпва, а 
неприятели ничего не знали бы об этом. На другой стороне так
же провели подземный ход до горы, называемой айцу-путкунк—  
козьи соски и завалили его большими камнями; в случае надоб
ности конницы, можно было бы посылать за ней и въезжать в го
род верхом, без ведома врага.

Что касается воды, то все обстоит прекрасно, именно так, 
как следует; нет никого в городе, богатого или бедного, кто бы. 
не мог пользоваться водой из подземных водопроводов. Дворцы 
и башни—прекрасны и выстроены из резных камней; улицы и 
площади, бойни и рынки—безукоризненной чистоты; церкви по
ражают зрителей; ворота города— высокие и широкие, стены 
приличные и башни все хосроевские»68.

Быстрый рост Феодосиополя, расположенного на главном пу
ти из Арташата в Малую Азию и в Понт, объясняется, несомнен
но, тем, что он, являясь административным центром имперской

67 Моисей Хоренский, III, 59. Ср. перевод Эмина, М., 1893, с. 200 и пере
вод Адонца—«Армения в эпоху Юстиниана», с. 148.

п  См. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, с. 149. Ср. древнеармянский 
текст, изданный Конибером в журнале венских мхитаристов «Андес Амсоря», 
1903. май.

90



ք

Армении, был, вместе с тем, узловым пунктом для внутренних и 
международных торговых сношений.

Относительно внутренней жизни и внутреннего устройства 
перечисленных выше городов мы почти не располагаем данными. 
Из косвенных указаний Хоренского и Ионна Католикоса можно 

է усмотреть, что по своему социальному положению горажане стоя
ли выше сельчан н пользовались определенными льготами69. Но ч 
чем именно заключались эти льготы и особенности внутреннего 
устройства городов, невозможно, к сожалению, выяснить за скуд
ностью данных.

§ 24. ГЛАВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ АРМЕНИИ ПО 
ТАВиЬА РЕиТШ СЕШ АЫА

Главные пути Армении римской эпохи подробно указаны в 
географической карте էՅեսԽ РеиИп^епапа, составленной, по 
мнению германского ученого Конрада Миллера, во второй поло
вине четвертого века н. эры римским географом Касторием. Кар
та эта переиздана и подробно комментирована Кон. Миллером 
в его объемистом труде ШпегаМа К отапа, К от^сЬ е Ке1зеше§е 
ап (1ег Напс! 1аЬи1а РеиИп^еПапа (ՏԽէէ^Յւ՜է, 1916). Однако՝ 
пути, проходившие через древнюю Армению, как увидим ниже,, 
им разъяснены крайне неудачно.

Точное определение узловых пунктов и станций, обозначен
ных на означенной карте, имеет значение, прежде всего, для выяс
нения направлений международных транзитных путей, идущих из 
Китая и Средней Азии через Экбатану и Арташат к южным, вос
точным и северным портам Черного моря, а также для установ
ления линий сообщения, шедших из Арташата в Тигранокерт и 
в Гармознку. Кроме того, уяснение спорных вопросов об этих 
крайне важных путях древней Армении имеет также значение- 
для освещения целого ряда других проблем, связанных с исто
рией воин, происходивших на территории Армении.

Следует отметить, что 1аЬи1а Реи^п^епапа в части, касаю
щейся Армении, недостаточно изучена историками арменоведа- 
ми. Объясняется это тем, что прежние комментированные издания 
Ыэи1а Реи^п^епапа не были доступны широкому кругу местных 
армянских ученых. В настоящее же время сегменты Х4—ХП2 
этого незаменимого источника расшифрованы почти полностью- 
в моих историко-географических работах, изданных в последние- 
десятилетия70.

6յ Хоренский. II, 8 и Иоанн Католикос, История Армении, Тифлис, 1912, с.

"в После выхода в свет первого издания настоящего труда, в котором имг-
88.
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Чтобы облегчить дальнейшее изучение любопытных сведс- • 
•ний римской карты Кастория, мы проводим ниже линии дорог, 
пересекающих Армению, все станционные посты и расстояния 
между ними.

■1
1. А г է а ха է а — Տ а է а I а

Магистральный путь из Арташата в Саталу в 1аЬи1а Реи- 
Ип^епапа представляется в следующем виде: А г 1 а х а 1 а  23 Ра- 
гаса!а 33 Со1осе1а (Ъо\.оге.{й Ка) 24 НаПга 2 4 К а и р о п 1 а  (Ка- 
даипа Ка) 24 Со1сЬ1оп 24 С Ь а й а э  17 АгтапаБ 12 А ո Ճ а ^ а 
(Апйа^аБ Ка) 26 Вага^еа 30 АйсопНиег^ез 10 նտէտաւտՅ 20 ТЬаг- 
з1(1ага1е 15 АиНэрагаге 12 Са1с1с1ауа (СЬа1сЫс1ага Ка) 15 Бтага 22 
Լսշստ Ваэаго 15 Ае&еа (Е^еа Ка) 20 ОагисМе 20 Տյ1մ1յ1յտտօ 20 
За1а1а71.

В тексте нашем напечатаны прописными буквами те стан
ционные пункты, около которых в Таблицах Певтингера. имеют
ся две башни. Башни эти, как полагают Миллер и Маркварт, ука
зывают, что эти пункты были значительными городами или воен
ными постами72. Ка означает КауеппаНв Апопупи СоБто^гарЫа 
(ей. Р1пйег е{ Раг^еу), в которой имеются ценные разночтения 
станционных названий. Цифры между станционными пунктами 
■обозначают римские мили (т111а բ3տտստ =  1,4815 к т ),

Все расстояние между Арташатом и Саталой, как мы видим, 
■составляет 406 римских миль или около 600 километров. Это 
расстояние вполне реально и соответствует действительно рас
стоянию между этими пунктами.

Древний город Сатала, ныне деревня Садаг, существует и 
по настоящее время и находится около реки Келкид. Как уже 
указали, известно также местоположение древней столицы Ар
мении Арташата. На основании вполне определенных сообщений 
■Страбона (XI, 14, 6) и армянского историка Моисея Хоренского,

лась особая глава о главных путях древней Армении (с. 101—124). были на
печатаны по данному вопросу следующие мои ноные работы: 1. «Древние пути 
Армении», Изв. Инс. Наук и Искусств ССРА, Ереван, 1931, № 5. с. 65—89; 
2. «Мелкие исследования», Ереван, 1932, с. 13—20 («Станция Напга Таблиц 
Певтингера»); 3. «Главные пути древней Армении», Ереван, 1936. с. 5—270.

71 Сы. ШпегаПа Котапа, с. 676 -  677.
72 К • МШег, ШпегаПа Кошапа, ХЫ\/ и У. Магкюаг1, БийагтеМеп սոՍ 

<Не И^ПвчиеИеп пасЬ ^ПесЫвсЬеп սոճ агаЫьсИеп Сео^гарЬеп, арм. журнал 
„Напйев А тзогуа", 1913,с. 530.
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как мы видели, этот знаменитый город накодился у слияния ре
ки Мецамора с Араксом, недалеко от нынеш. Хор-Внраиа.

Кроме этих двух узловых центров, разъяснены мною ниже 
названия н местоположения еще 9 станций: двух (Со1осе1а, НаП- 
2а )—на линии Арташат—Багаван и семи (СИа^ав, Агтапаэ, А п ֊ 
йаца, Вагап1еа, Са1айауа, Լււշստ Ваэаго и ОагисЫе) —на линии 
Багаван—Сатала. Благодаря приведенным мною новым данным 
и соображениям вопрос о направлении рассматриваемых линий 
получает, как увидим, значительно иное освещение и спорные пу
ти устанавливаются более точно и более обоснованно, чем это 
сделано в предыдущих трудах.

Линии Сатала—Арташат и Тигранокерт—Арташат, как вид
но из данных Таблиц Певтннгера, соединялись в узловом пункте 
К аи ^ота и л и  Ка§аипа н оттуда шли в Арташат через одни и те 
же станции— Н апга, Со1осе1а, Рагаса1а. Следовательно, для оп
ределения направления этих дорог необходимо, прежде всего, 
выяснить местоположение Каи§оша.

Конрад Миллер в своих комментариях и пояснительной кар
те, помещенных в Шпегапа, местоположение Каи^огпа—Ка^аипа 
предполагает на берегу нынешней реки Суук-су, к северо-восто
ку от Ванского озера. Направление же пути из Саталы в Арта
шат он определяет через Ашкала—Сенгарич—Агверан—Ахлат— 
Адельдживас, т. е. вдоль северных берегов Ванского озера73.

У Рихарда Киперта в подробной карте Малой Азии Каидоша 
помещена в нынешнем Парнауте, лежащем к югу от реки Аракса 
между Кульпом и Кагызманом. Поэтому путь из Саталы в Ар
ташат он предполагает через Пекеридж—Илиджа—Кеприкей— 
Караурган—Сарыкамыш—Кагызмаи—Парнаут—Кульп74.

Попытки Киперта и Миллера определить местонахождение- 
Каи&ота не могут быть признаны удачными. Марквартом со
вершенно правильно выяснено, что Каи^оша и л и  Кадаипа, как и 
Бадаиапа у Птолемея(V, 12, 7), соответствуют древнеармянско
му Багаван ( =  Ва§аипа)75. Чтение Ва^аипа вм. Ка&аипа графи
чески, несомненно, легко объяснимо и тожество Ва^аипа с древ- 
неармянским Багаваном, как видим, вполне ясно и очевидно. 
Таким образом, вопрос о местоположении этой важной узловой 
станции можно считать окончательно выясненным. Багаван, как. 
известно, находился не на берегу реки Суук-су и не в нынешнем 
Парнауте, а был важным пунктом в древнеармянской области 
Багреванде и находился к северо-западу от нынешн. Диадина, 
там, где ныне монастырь Сурб-Карапет.

,3  С м .  К -  М Ш е г ,  Ш п е г а п а  К о ш а п а ,  Տ .  6 7 6 — 6 7 7 ,  7 4 6 — 7 4 8 .

74 / ? .  К 1 е р е г 1 ,  А Н а в  у о п  К 1 е 1 п а г 1 е п  1п 2 4  В 1 а И е г п ,  1 9 0 2 — 1 9 0 6 .

,5  յ. М а г / г ш а ր է , 0 1 е  Տ ո է տ է օ հ ս ո շ  ս ո ճ  М е й е г Ь е Ы е Н и п з  й е г  а г ш е п и с И е п  

Ы а Н о п , В е г Н п , 1 9 1 9 ,  Տ .  6 9 ,  п р и м .  10-
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Отожествление Ва^аипа с Багаваном дает возможность ус
тановить направления, путей как Ва^аипа—АЛахай, так н Вара- 
ипа—8а1а1а и Ва^аипа—И^гапосе^а.

В Таблицах Певтингера на первом пути обозначены стан
ционные пункты Ва^аипа 24 Напга 24 Со1осе1а (Ка 2оЮге1а) 33 
Рагаса1а 23 Аг1аха1а (всего 104 римских мили или 154 километ
ра).

Из этих пунктов Рагаса1а соответствует, как правильно вы
яснено В. Бельком76, древнеармянскому Парахоту, который упо
минается у армянских историков Моисея Хоренского77 и у Ано
нима78. В. Бельку, после произведенных им разысканий на месте, 
удалось установить, что древний Парахот находился на месте 
развалин, известных под названием Булаг-Баш, в пяти километ
рах к юго-востоку от нынешнего селения Ташбуруна.

Приурочиванием Рагаса1а к нынешнему Булаг-Башу, мне 
кажется, выясняется также положение станции Со1осе1а (Ка
2.օէօւ&է&), которая отстояла от Рагаса1а на расстоянии 33 рим
ских миль или 49 км, а от Н апга—на расстоянии 24 римских 
миль или 36 км. Со1осе1а (Ка 2ок>ге1а) я предлагаю исправить в 
2о1осейа (Со1о-, 2о1о=2о1оисе1а, 26էՅ =  շ6քէ8). При этой вполне 
приемлемой конъектуре 2 о1осейа будет соответствовать древне
армянскому Дзохкерту, названному у Хоренского Цолакертом. 
Местоположение его, неправильно определенное мною в первом 
издании настоящего труда, как подробно выяснено в последую
щих моих работах79, следует предположить .на расстоянии около
26 километров к северу от Каравансарайского перевала, в пред
горной местности к юго-западу от Хош-Хабара и Н. Чарухчи. 
Можно считать, как я полагаю, более чем вероятным, что упо
мянутая у Птолемея 2070/ара (77°15'д. и 42°20'ш.), местополо
жение которой указано им к юго-западу от Арташата, тожест
венна с вышеозначенным 2 о1осег1а—Дзохкертом.

Следует отметить, что В. Бельк80, придерживаясь крайне 
спорного указания Хоренского и полагая, что Дзохкерт—Цола- 
керт отстоял от Парахота «на расстоянии полудневной ходьбы 
мужа-лешехода»81, местонахождение Цолакерта определяет в

16 Ве1ск. ВеИга^е гиг аПеп Сео^гарЫ е սոձ СезсЫ сЫ е \ ’огйсг;;51егь, II 
Ье1рг1в, 1901, Տ . 83—92.

77 Моисей Хоренский, История Армении, перев. Н. О. Эмина, М., 1893, с. 
21 ( 1, 2).

78 См. у С ебеоса, История Армении, изд. Патканова, СПС., 1879, с. 7.
79 См. «Мелкие исследования», Ереван, 1932, с. 3—21 и «Главные пути 

древней Армении», Ереван, 1936, с. 27—35, 236.
80 Ве1ск, Веи^гае, II, Տ. 87, 91. .
81 Хоренский, I, 12.
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6—7 километрах к юго-западу от нынешней деревни Ташбуруна 
и в 12— 14 километрах к западу от древнего Парахота. Это объяс-. 
ненне явно ошибочно. Расстояние, указанное Хоренским, ввиду 
искажений и разночтений в рукописях Хоренского, ученые пони
мают разно. Алишан, например, свидетельство это толкует иначе 
и то же расстояние считает равным не полудневному, а дневному 1 
пути пешехода»82. Мне кажется, неправильно и это предположе
ние. На самом же деле, согласно вышеуказанному свидетельству 
Хоренского, как подробно выяснено в моей работе «Главные, пу
ти древней Армении»83, Цолакерт отстоял от Парахота «на рас
стоянии полуторадневной большой ходьбы мужа-пешехода».

При этом толковании местоположение Цолакерта устанавли
вается точно в вышеуказанной предгорной местности к северу от 
Каравансардя.

Следующая станция Н апга, лежавшая на расстоянии 24 рим
ских миль или 36 километров к югу от Дзохкерта—Цолакерта, 
отожествлена мною с нынешним местечком Арудж84 (ср. «Арудж» 
у армянского историка Леонтия, гл. 34, стр. 140— 141), располо
женным недалеко от нынешнего Мысуна, на расстоянии около 
10 километров к югу ох Каравансарайского или Куджахского пе
ревала. Древнее название нынешнего Аруджа было, по-видимо
му, «Н апЫ г», каковое название соответствует, как видим, наз
ванию станционного пункта Н апга. Предложенное же мною пред
положение о местоположении Н а т а  подтверждается еще тем, 
что расстояние между Вадаипа и Н а т а ,  показанное в Таблицах 
24 рим. м. или 36 км., соответствует точь-в-точь расстоянию меж
ду Багаваном (нын. Учь-Килиса) и нынешним Аруджем.

Выяснением местоположений' станционных пунктов 2о1осег1а 
и Н а т а  разрешается вопрос о направлении линии АН:аха1а— 
Вадаипа. Л и н и я  эта пролегала не через Кагызман и не через 
Чингильский перевал, как полагали Киперт и Бельк, а из 2о1о- 
сег!а поворачивала на юг и спускалась в Багаван через Караван- 
сарайскнй или Куджахский перевал, лежавший недалеко от древ
него озера Гайлату, нынеш. Балыкгель, приблизительно в 10 ки
лометрах к северу от Н а т а —Аруджа.

Определением местоположения древнего перевала., через ко
торый пролегала линия Аг1аха1а—Ва^аипа, устанавливается не 
только путь вторжения римских легионов Помпея и других пол
ководцев в область Айрарат, но также и вероятный путь передви
жения халдов в приараксинские долины и в древний Армавир.

за См. Алишан, Айрарат, Венеция, 1890, с. 487. 
й  Ереван, 1936, с. 29—30 и сл.
41 Н а десятиверстной карте бывшего Генерального штаба местоположение 

Аруджа указано в нескольких километрах к западу от Мысуна на берегу Ба- 
лых-чая,.
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Через этот именно перевал следует предположить также тран
зитный путь международной торговли и движение караванов, 
идущих из Китая и Средней Азии в порты Черного моря. В пра
вильности этого предположения можно убедиться, если иметь в 
виду расположение городов Армении римской эпохи. Особенно 
интересно в этом отношении, что один из наиболее крупных тор
говых центров Аршакидской Армении, город Ервандашат, наз
ванный у Фауста «великим городом», лежал недалеко от участка 
означенной транзитной линии близ места слияния Ахуряна, ны
нешнего Арпа-чая, с Араксом. К югу от горного хребта Агри-да- 
га и Каравансарайского перевала, недалеко от узловой станции 
Багавана, находился другой город Зарехаван. Мне кажется, уже 
само это местоположение Ервандашата и Зарехавана может слу
жить указанием, что магистральный путь из Арташата в Багаван 
пролегал не через Игдыр-Чингпльский перевал—Баязет, а через 
Каравансарайский или Куджахский перевал по выясненной на
ми линии из Дзохкерта через Арудж в Багаван.

■На основании целого ряда других указаний можно также с 
уверенностью утверждать, что район Каравансарайского перева
ла и вся горная местность к востоку от озера Гайлату имели пер
востепенное стратегическое значение и, являясь воротами Цент
ральной Армении, охранялись могущественными крепостями. 
Развалины этих крепостей сохранились до наших дней и подроб
но описаны С. Гайкунн в его интересной работе «Багреванд»85.

В вышеозначенной горной области к востоку от озера Гайла
ту находились, как подробно выяснено в моей работе «Главные 
путп древней Армении» (стр. 41—45 и 238), упомянутые у Стра
бона (XI, 14, 6) укрепления ( =  շՅտէօ11աո Уо1апс1ит у Та
цита, Аиналы, XIII, 39) и Варироа . Поэтому и путь римского 
полководца Корбулона определяется из Внутренней Армении че
рез Кеприкей в Багаван (Учь-Килиса) и оттуда через Арудж в 
горный район Каравансарайского перевала, где были осаждены 
н взяты им замок УЫапйит и другие укрепления. Можно также 
предположить, что Птолемея, местонахождение которого
указано им недалеко от Еа^аиЬа ( =  Багаван) и Еоуохара ( =  2о- 
!осгг1а), тожественна, вероятно, с Варирза Страбона.

По описанию Таблиц Певтингера, путь из Арташата развет
влялся с узловой станции Вадаипа, причем одна линия шла в Са- 
талу, а другая—в Тигранокерт.

Общее направление первого пути устанавливается, с полной 
очевидностью, из Багавана, лежавшего к северо-западу от ны
нешнего Диадина, к югу от горной цепи Агридага, там, где ныне 
проходит большая караванная дорога через Каракилису в Эрзе- 
рум.

55 Вагаршалат, 1894, с. 363—365 (на арм. яз.).
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Кроме Вадаипа—Багавана н 5а1а1а—Садага, из перечислен
ных выше станционных пунктов правильно определено на этой 
линии местонахождение только одной станции Ас1сопИисп1е5, ле
жавшей на расстоянии 133 римских миль или 197 километров от 
Багавана и 169 римских миль или 250 километров от Саталы. Ри
хард Киперт приурочивает Ас1сопИиеп1ез к месту впадения Па- 
син-су в Араке, около нынешнего Кеприкея. И действительно, су
дя по вышеозначенным дистанциям, приблизительное местополо
жение Ас1сопПиеп1е5 недалеко от Кеприкея более чем вероятно, 
и как увидим, подтверждается новыми разъяснениями, приведен
ными ниже, о местонахождении станционных пунктов Са1с1'с1ауа 
(Ка СИа1сЫс1ага) и Агтапаэ.

Между Вадаипа и АскопПиеЫев лежали следующие стан
ционные пункты: Вадаипа 24 Со1сЫоп 24 СЬа<1а8 17 Агтапаз 12 
Апс1ада (Ка Апйасав) 26 Вагап1еа 30 АйсопПие^е*.

Относительно названия н расположения станции Со1с11юп, 
лежавшей на расстоянии 24 римских миль или 36 километров к 
западу от Багавана, не имеются указания. Местонахождение ее 
следует предположить недалеко от теперешней Каракилисы. Сле
дующая станция СЬайав (с двумя башнями), лежавшая на рас
стоянии 48 римских миль или 72 километров к западу от Бага
вана, была, несомненно, важным пунктом в Алашкертской рав
нине. Эта станция сопоставлена мною с нынешним Хаздаром 
(Хасдур, Ханзыр), близ которого найдена клинообразная надпись 
урартийского царя Менуи. По мнению Леманна, Хаздар был 
главным центром халдской эпохи в Алашкертской равнине88. Из 
сообщений же Гайкунн87 видно, что в древнее время Хаздар был 
городом-крепостью, следы которой сохранились до нашего време
ни. Маркварт считает вероятным88, что название станции СЬайав 
имеет связь с именем епископа Багреванда и Аршаруниев Хада, 
назначенного заместителем католикоса Нерсеса I89. Правильность 
нашего предположения о тожестве СЬа^аэ с Хаздаром подтверж
дается тем, что расстояние между Вадаипа и СЬайаэ, показанное 
в Таблицах 48 римских миль ( =  72 км.), соответствует расстоя
нию между Багаваном и нынешним Хаздаром.

Следующая за СЬайаэ станция А гтапаэ, лежавшая на рас
стоянии 17 римских миль ( =  25 км.) от СИа^ав, как было отмече

ЬеНтапп-Наир1 С. Р., АгтеШ еп е1гЫ ипс1 յտէշէ, Вй. II, 2, ВегИл, 1931
Տ. 742.

87 С. Гайкуни, Багреванд, Вагарш алат, 1894, с. 17, 178— 185.
88 Л1агки>аг(. 0 |е  ЕпЫе11ип§ йег агшеписЬеп В Ы й т е г , էստջջ, уоп յ .  

МР5в1па, Ноше, 1932.
*® См. Фауст, История Армении, Венеция, 1889, с. 108— 111 (IV, 12).
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но мною и было правильно указано также Марквартом90, тожест
венна с упомянутой у армянского историка Лазаря Парпского 
(II, гл. 30) деревней Арамана. По рассказу Лазаря, Вардан Ма- 
миконян, направляясь из Персидской Армении в Византийскую, 
остановился для отдыха в деревне Арамана, которая находилась 
в области Багреванде, недалеко от Басиана и Товарацатапа. Из 
этого ■ свидетельства ясно видно, что деревня Арамана лежала на 
пути из Айрарата в Феодосиополь между нынешним Пасеном и 
Алашкертской равниной. Следовательно, деревня Арамана как 
по названию, так и по местоположению совпадает с станционным 
пунктом А гтапаэ, который отстоял от Багавана на расстоянии 
65 римских миль ( =  97 км.).

Ближайшая станция Апйада (Апйасаэ у Анонима Равеннско
го), около которой в Таблицах Певтннгера имеются две башни, 
отстояла от А гтапав на расстоянии 12 римских миль ( =  18 км.). 
По своему названию она соответствует древнеармянскому Анта- 
ку. который упоминается у Алишана в «Айрарат»-е (стр. 52). 
Следует также указать, что на десятиверстной карте бывшего Ге
нерального штаба недалеко от прохода Карадербента, прибли
зительно в 6—7 км к западу от него, отмечена деревня Эндэк, 
название которой почти совпадает с Апйада. Положение древнего 
Антака, соответствующего Ап <3 а да Таблиц, в точности неизвестно.

Следующая за Апс1ада (Ра Апйасаз) станция В ага^еа , ле
жавшая на расстоянии 26 римских миль ( =  39 км) от Апйада, 
находилась, очевидно, в Верхнем Басиане приблизительно в 45 
км ( =  30 римских миль) к северо-востоку от нынешнего Кепри
кея ( =  Айсоп! 1иеп1ез).

По свидетельству Моисея Хоренского (II, гл. 6), область 
Верхнего Басиана в древнее время называлась также Вананд. 
Можно поэтому предположить, что название станции В ага^еа , 
которое должно быть исправлено в Вапап1еа, соответствует древ
неармянскому Уапапё, род. пад. Уапапйеау. Область эта, веро
ятно, названа Вананд по имени главного пункта области Вапап- 
1еа, сохраненного в Таблицах Певтннгера.

Под станционным пунктом АйсопНие^еэ следует, согласно 
рисунку Таблиц, разуметь не самое место слияння Пасин-су с 
Араксом, как ошибочно полагает Рихард Киперт, а предшествую
щую станцию. Местоположение этой станции, как подробно иыяс- 
нено в моей работе «Главные пути древней Армении» (стр. 60— 
62), можно предположить на месте нынешней Хасаи-Калы. Это 
видно из того, что указанное в Таблицах расстояние между стан
циями СЬа1сЬЙ1ага ( =  Халдой-арич) и АдсопНие^еэ в 57 р и м 
с к и х  м и л ь  ( =  85 км) соответствует почти точно протяжению пути 
из Халдой-арича (нынешнего Калдарича) в Хасан-Калу.

• °  Магкшаг1, Ье Ьегсеаи Йев агш Ы епв, Кеуие <Խտ ё1ийе5 агтёп1еппез, Ра 
Ոտ, 1928, VIII, ք8ՏԸ. 2, р. 227.
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На дальнейшем участке пути в Таблицах Певтннгера обоз
начены следующие станционные пункты: АйсопПиег^еБ 10 ԾոէՑ- 
ւ՜ո 1ՏՅ 20 ТИагэИагаЮ 15 Аи11зрага1е 12 Са1с1с1ауа (Ка СЬа 1сЫс1ага)
15 31пага 22 Լււօստ Вазаго 15 Аедеа (Ка Едва) 20 Пагисп^е 20 
Տ յ 1ո1յ 1յ տ տ օ  2 0  Яа1а1а.

Относительно названий и местоположений трех станционных 
пунктов ՕՅէՅաւտո, ТЬаг81с1ага1е и А и Ы зра^е в дрсвнеармянских 
источниках нет указаний. Не может быть, однако, никакого сом
нения, что следующая за Аиизрага1е станция Са1ск1а\та (СЬа1сЫ- 
с!ага у Анонима Равеннского) соответствует древнеармянскому 
Халдой-аричу, тожественному с нынешней деревней Калдарич, 
находящейся около переправы через Евфрат недалеко от нынеш
ней Ашкалы.

На пути из Багавана в Саталу в Таблицах Певтннгера обоз
начены две большие реки: река Араке между станциями Вагап- 
էօՅ՛ и АйсопПиегиеэ и река Евфрат, нынешний Кара-су—около 
станции Са1с1Йауа пли С1та1сЫс1ага (Ка). Конрад *Чиллер, игно
рируя приведенные указания Таблиц на расположение этих рек, 
отожествляет их с древнеармянским Мурцом, называемым ныне 
Егри или Араз, и с Евфратом—Арацанием, нынешним Мурад- 
чай91.

Согласно указанию Таблиц переход через Евфрат (Кара-су) 
совершался недалеко от Са1сМауа. Указание это крайне ценно. 
По пути из Садага в Кепрнкей, как раз около переправы через 
Евфрат, находится и ныне деревня Калдарич, которая тожествен
на с древнеармянским Халдой-арич. Это любопытное совпадение 
недостаточно оценено исследователями Таблиц. У Конрада Мил
лера станция Са1с1с1ауа (Ка ’.СЬакЫйага) отожествлена с разва
линами АгаЫ агтегаг или нынешней Каракилисой, лежащей на 
расстоянии 10— 15 километров к северу от реки Егри или Араз92, 
а у Рихарда Киперта местоположение той же станции предполо
жено на месте нынешней Илиджи, расположенной между Карасу 
и Эрзерумом. Последнее предположение неправильно уже пото
му, что местоположение станции СакЫ ауа отмечено в Таблицах, 
не по левую, а по правую сторону реки Евфрата—Кара-су.

Са1с5с1ауа или С1та!сЫс1ага (Ка) я предлагаю исправить в 
СЬакЬсНага или в С ЬакЬсП ат и полагаю, что название это со
ответствует дрсвнеармянскому Халдой-аричу, тожественному с 
нынешним Калдарич.

Ближайшая станция Бшага правильно отожествлена Кон
радом Миллером93 с крепостью Синорией ( Е^ср^а у Страбона

81 См. ШпегагМ Кошала, Տ. 745—74о, пояснительная карта № 242.
92 Там же, с. 638, 677.
93 Там же, с. 676—677.
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XII, 3, 28; Տ ■Vора у Плутарха, Рошр. XXII, 6), упомянутой у 
Страбона п других античных авторов.

Местонахождение Сннорни подробно рассмотрено и выяснено 
мною в историко-географическом моем исследовании «Главные 
пути древней Армении» (стр. 66—73 и 240)94. Древняя -^ор’ш, է 
Еиора, , или Бшага, лежавшая на расстоянии 15 римских миль 
( =  22 км) к западу от СЬа1сЬЙ1ага, была укрепленным местом 
и казнохранилищем Митридата Евпатора. По рассказу Плутарха, 
преследуемый Помпеем Митридат укрылся именно в этом укреп
лении, в котором хранились его сокровища, и оттуда бежал в 
Колхиду95. Синория, согласно свидетельству Страбона, была зна
чительным укреплением з Понтийском царстве Митридата и «на
ходилась на границе с Великой Арменией, почему Теофан и наз
вал ее Сннорией»96.

Исходя из этого последнего сообщения Страбона и имея в 
виду положение станционного пункта Б тага  на берегу Евфрата— 
Кара-су, можно точно установить границу между Понтийским 
царством Митридата и Великой Арменией. На пути из Калдари- 
ча в Садаг, местоположение станции Бшага, лежавшей в 22 ки
лометрах (= 1 5  рим. миль) от Калдарнча, находилась, конечно, 
не на месте нынешнего Сенгарича около Эрзерума, как полагал 
К. Миллер97, и не около нынешней Аладжи, как обозначено на 
карте Р. Киперта, а на южных склонах Коп-дага, между нынеш
ними Ашкалой и Лнчем. Следовательно, и граннца между Пон
тийским царством и Великой Арменией устанавливается с полной 
определенностью в районе между Ашкалою и горным массивом 
Коп-дага.

Местоположение следующей станции Լսշստ Вазаго ( =  «ро
ща Ваваго»), лежавшей на расстоянии 22 римских миль ( =  33 
км) от йшага, можно предположить в упомянутой у древнеармяи- 
ского историка Асохика долине Багарича98. При конъектуре Ва
тага вм. Вазаго (Г вм. С), станция эта может соответствовать 
древнеармянскому Багаричу (срп. СЬа1с1кНага=Халдой-арич). 
Местоположение Լսշստ Вазаго, как подробно указано в моей ра
боте «Главные пути древней Армении» (стр. 73—76), устанавли
вается не в самом нынешнем Багариче, а в окрестностях его, на 
правом берегу реки Евфрата.

94 Сравни также мою статью «Маршруты П о н т и й с к о г о  похода Помпея и 

путь отступления Митридата в Колхиду», Вестник древн. ист., 1940, №  3—4, 
с. 95—96.

•5 Р Ы .  Рошр. XXII.
96 Տէահօ , XII, 3. 28 (перевод Мищенка, с. 566).
97 Там же, с. 677.

Асохик, Всеобщая история, III, гл. 27, с. 251 (СПб., 1885).
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В первом издании настоящего труда следующая за Լսօստ Ва- 
эаго станция Аедеа (Е§еа у Анонима Равеннского) была ото
жествлена мною согласно с К. Миллером39 с древней Елегией 
римских источников. Предположение это, однако, оказалось оши- 

I бочиым. Местонахождение Елегин, как правильно указано в ис
торических трудах, следует предположить на месте нынешней 
деревни Илиджа, лежащей недалеко от Эрзерума и близ источ
ников реки Евфрата100. Таким образом, как видим, как название, 
так и местоположение станции Аедеа (Едеа Ка), лежавшей на 
расстоянии 15 римских миль ( =  22 км) от Լսշստ Ваэаго, остаются 
пока невыясненными.

Следует отметить, что путь СакШ ауа—Б т а г а —5а1а1а, как 
отмечено в моей работе «Главные пути древней Армении» (стр. 
75), шел не через Мамахатун в Эрзингян, а по другой линии, ко
торая упомянута в топографических очерках В. Штреккера. «Из 
Эрзерума в Эрзингян,—говорит Штреккер,—существует еще дру
гой, несколько кратчайший путь, бывший прежде в большом 
употреблении, так как он частью входил в прежнюю главную ка
раванную дорогу из Эрзерума в Константинополь (ныне остав
ленную с устройством пароходного сообщения между последним 
и Трапезунтом). Путь этот идет через Илиджу па Ашкалу... В 
1'/շ часах от Ашкалы начинаются Шоганские ханы, тянущиеся 
на пространстве часов двух вдоль правого берега Евф рата»101. 
Мне кажется, что именно по этой древней линии и по правому по
бережью Евфрата следует предположить путь СакМ ауа—Б та -  
га—Լսշստ Ваваго, который затем уклонялся по направлению к 
Аедса.

После станции Аедеа в Таблицах значатся станционные 
пункты Оагис1п1е 20 8а1та1а550 2 0 5а1а1а. К сожалению, ни
БагисЫ е ни Տ յ 1ո1յ 1յտտօ точной локализации пока не поддаются. 
Относительно Оагисш1е мною было высказано предположение101, 
с оговоркой, что название этой станции, находившейся, по-види
мому, в древнеармянской области Дерджане, могло иметь связь 
с названием Эегхепе—Дерджан и, быть может, подлежит ис
правлению в Оагх1п1е.

9Я См. ШпегэМа К отапа. с. 676.
100 См. Բ. մստէւ, Ое»сЫс1Не !гапы, ОгипйМ.чБ (1ег 1гап1ясНсп РЫ1о1с{»1е, Вс1, 

II, Տէ^տ Եա ՚ս, 1904, Տ. 508: ср. мои работы - .Главные пути древней Арме
нии", с. 76—78 н .М аршруты П о и у и й с к о г о  похода Помпея”, Вест, древн. ис
тории, 1940, № 3 —4, с. 95 и 98.

101 См. В. Штреккер, Топографические очерки Верхней Армении, персв. Н. 
Астафьева, Материалы для географии Азиатской Турции, Тифлис, 1874 (При
ложения к тому III «Изв. Кавк. отд. Русск. Геогр. Общ.»).

105 См. «Главные пути древней Армении», с. 80—82.
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2. А г 1 а х а 1 а  — Т ^ г а п о с е Н а

На древнем пути от Арташата в Тигранокерт в Таблицах 
Певтннгера значатся следующие станционные пункты:

Айаха1а 23 Рагзсз!а 33 Со1осе1а (Ка 2о№ге1а) 24 Наг1га 2+ 
Ка и ' § : о п 1 а (Ка Ка^аипа) [39 СаНэр! 27 Боше 24 Ап1еЬа 24 Ха- 
ваЫ 17] 1տստեօ 15 Р1е§:оапа 15 Оа§пеуапа (Ка Эо^пзузпп) 26 
Мо1сЫа 32 \՚ՅտէՅսոՅ (Ка Ваз1ауепа) 26 Ра(ап$апа (Ка Раиапзапа)
27 Бугапаз (Ка ГМгапаз) 22 Супп'га 20 2ап8епо (Кз 2апсег1оп) 30 
ТЦ^гапосаЛеп™3.

Цифры и названия в прямых скобках обозначены в Табли
цах также в смежной дороге из Арташата в Экбатану. Вполне яс
но, что одни и те же станции по ошибке переписаны два раза. Эти 
станции, как выяснено мною в моем подробном исследовании 
«Главные пути древней Армении» (стр. 85—86), являются стан
ционными пунктами линии Аг1аха1а—Օօեճւ—Рагеваса. Аноним Р а
веннский, пользовавшийся более древним и лучшим экземпля
ром Таблиц, вместо этих станций упоминает ЭМ ута, 1пс1иа и 
АгэсЫэ, которые находились, кзк мы увидим, действительно, на 
линии Аг1ахз1а—Т1дгзпосеН:з. Рзсстояния между ними, к сожа
лению, у Анонима не обозначены.

По описанию Таблиц Певтннгера, путь из Арташатз рззвет- 
б л я л с я , как было сказзно выше, с узловой стзнции Вз^аипа, при
чем одна линия шла в Саталу, а другая—в Тигранокерт.

На этой последней линии из перечисленных выше 14 стан
ций первоначально западноевропейским ученым были известны 
лишь начальная станция Багаван и конечная—Тигранокерт. Пре- 
обладзющее же большинство остзльных станций подробно рас
смотрено и истолковано только в последние десятилетия.

Вышеозначенная линия от Багаванз в Тигрзнокерт в пояс
нительной кзрте Миллерз укзззнз вдоль южного побережья Ваи- 
ского озерз или же через Парнзут, Мелазгерд, Муш, Битлис.

Неприемлемость предположений Миллерз очевиднз. Им не- 
нрзвильно укзззны не только местонзхождение Вадаипа, но так
же и положение конечного пункта Тигрзнокертз. Следовательно, 
неудзчно определены Миллером как нзчзльная и конечная точ 
ки линии, так и все станционные пункты.

Вторая ошибка западноевропейских ученых заключзется в 
том, что они станционные посты Оадпеуапа и "У ^аипа отождест
вляют с Датвзном (ныне Тздззн) и Востаном, лежавшими на по
бережье Ванского озера104. Сопоставления эти, как указано Мил

103 См. ШлегаПа Когпапа, с. 745—748.
104 См. МШег, 111пегаг1а К атала, Տ. 745 и յ. Магки/аг(, 8йс1агтеп1еп мпс! 

Т1|^(8яие11еп, .Напрев А тБ огу а ', 1914, Տ. 106.



лером, находятся в явном противоречии со станционными рассто
яниями в Таблицах Певтннгера. И действительно, на пути из Тиг- 
ранокерта в Багаван Эадпеуапа значится седьмой станцией, а 
Уа51аипа—пятой. Расстояние между Тигранокертом и Оадпеуапа 
показано 183 римских мили, или 271 км., а между Тпгранокер- 
том п Уа51аипа—125 римских миль или 185 км. На самом же 
деле отождествляемый с Оадпеуапа нынешний Тадван, располо
женный на юго-западном берегу Ванского озера, находится нг 
более близком расстоянии от Тигранокерта, чем отождествляе
мый с У ^ а и п а  Востан, который лежит на юго-восточном берегу 
Ванского озера, против острова Ахтамар.

Можно поэтому с уверенностью заключить, что указанное 
совпадение названий случайное, и для определения линий Тигра- 
покерт—Багаван такое совпадение не имеет, конечно, никакого 
значения.

Местоположение Тигранокерта, как было сказано выше, вы
яснено немецкими учеными В. Бельком и К. Леманом. После 
тщательных изысканий, произведенных в окрестностях нынеш. 
Сгерта и Фаркина, Тигранокерт отожествлен ими с нынешним
Фаркином, и с этим мнением согласны теперь все арменоведы.

Приурочиваннем Каидот'а к Багавану и Тигранокерта к ны
нешнему՝ Фаркнну вопрос о направлении рассматриваемого пути 
выясняется с полной определенностью. Путь этот, как увидим, 
шел из области Багреванда, в котором находилась узловая стан
ция Багаван, через области Апахунию и Харк в область Тарой и 
оттуда через нынешние Шеннк и Нерджики спускался в Фаркин— 
Тигранокерт.

Следующие за Вадаипа станции Таблиц—МаваЫ, А теЬа. 
Боше и СаШ р!—как было сказано выше, являются станционными 
пунктами смежной дороги из Арташата в Экбатану. На линии же 
Аг1аха1а—Т1§гапосег1а находились после Вадаипа. как свиде
тельствует Аноним Равеннский, станции 01с1ута, 1пс1иа и Агас1иа. 
И действительно, станция Э М ута, следующая за Вадаипа, как 
правильно было указано Хачатряном (в тезисах к докладу, про
читанному им в Институте истории культуры ССРА), существует 
и поныне под древним именем Дидем. Тождественная с ЭМ ута 
нынешняя деревня Дидем лежит к западу от Багавана, около 
левого берега реки Арацания.

Относительно названия и расположения станционного пункта 
1пс1иа древиеармянские источники не дают нам указаний. Упо
мянутая же у Анонима Равеннского станция АгасЫа, как я пола
гаю, может быть сопоставлена с названием области АгсЬепе (см 
РНп., №տէ. № է. VI, 31, 1—3, изд УНгё, Рапэ, 1883, стр. 260— 
261), через которую протекала река Евфрат—Арацаний. По мне
нию Маркварта, область АгсЬспе, по-видимому, тождественна с 
древнеармянским НагкЬ’ом и в древнейшее время включала в
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себя, кроме НагкЬ-а древнеармянских источников, также и Апа- 
хунию и другие смежные районы105. Если признать связь АгасЫа 
■с АгсЬепе, то можно предположить, что вышеозначенная область 
была названа АгсЬепе по имени главного пункта области АгасЫа, 
сохраненного в Таблицах Певтннгера. Различие окончаний этих 
названий АгсЫепе и АгасЫ а, легко объяснимо, если иметь в ви
ду, что древние К оттад-епе, МеШ-епе и МаН-спе в греческой, 
надписи на северной стене Фаркина—Тигранокерта называются 
соответственно—К о т т а д ч а , МеШ-1а и М аЫ а106.

Для определения направления линии Аг1аха1а—Т1дгапос.ег1а 
через вышеуказанные области Апахунию, Харк и Тарой решаю
щее значение имеют, кроме того, предлагаемые мною объясне
ния, касающиеся трех ближайших станционных постои—1տստեօ
15 Недоапа 15 Оадпеуапа (Ка Оодпауапа). Отмеченные пункты, 
судя по расстоянию между Тигранокертом и этими станциями, 
приходятся как раз в области Апахунии и прилегающем к ней 
Харке, в.которых древнеармянские источники упоминают селения 
Цумб107, Елегакан и Доневанк.

Местоположение этих селений в точности неизвестно, но так 
как Цумб находился в Апахунии, а Елегакан и Доневанк в Хар
ке, то вполне ясно, что Цумб был расположен к северо-востоку от 
означенных двух станций и занимал такое же положение в отно
шении их, как 1տսաեօ в отношении Педоапа и Оадпеуапа.

Станция 1տաոհօ (с двумя башнями), название которой я 
предлагаю исправить в ТэитЪо, соответствует, очевидно, древне
армянскому селению Цумбу, находившемуся, по свидетельству 
Асохика108, на возвышенном и укрепленном месте и области Апа
хунии, прилегающей к области Харк. Местоположение станции 
ТэитЬо, как указано в моем подробном исследовании «Главные 
пути древней Армении» (стр. 105— 106). можно предположить к 
северо-востоку от Мелазгерда, в окрестностях нынешних Патно- 
са или же Зомика109.

Ближайшая станция Педоапа тождественна с древнеармян
ской деревней Елегакан, лежавшей, по свидетельству Асохика110,

105 М агЛюаг/, Йми'агтеп1еп սոժ с11е ТЧдг^иеИ еп, \\’ 1еп, 1930, Տ. 77.
100 См. 1.ектапп-Н ачթէ, А г т е т е п  օ1ոԼտ ипа ]е1г1, ВО. I, Տ. 416.
107 См. Индясиджян, Древняя Армения, с. 120 и 130. Древние Цумб и 

Елегакан упоминаются ո истории Асохика (см. Всеобщая истории Степаноса 
Тар^нского, Асохика по прозванию, перевод Н. Эмина, М., 1864, П. 2 и III. 
41), а о Доневанке, как отмечено у Инджпджяна. имеется сообщение в запи
си Евангелия, 1316 г.

1оа «Всеобщая история», III, гл. 41,
էօյ Необходимо отметить, что на тождество ЬигпЬо с Цумбом имеется 

указание также з  работе М аркварта („Бй сЬтпе^еп  ипс! Й1е И ^ г^ и еИ еп ". Տ. 
412),^вышедшей в свет одновременно с первым изданием настоящего труда.

110 См. «Всеобщая история», перевод Н. Эмина, М., 1864, II, гл. 2.
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в области Харк. Согласно свидетельству Миллера (Шпегапа. Տ. | 
447, прим. 2) в слове Р1едо-апа между о н а  имеется в перга
менте трещина. Можно поэтому предположить, что между о и з  
была еще одна буква, которую невозможно теперь разобрать. Ос
новываясь на предложенном мною сопоставлении Р1едоапа с арм.  ̂
Елегакан. я полагаю, что Р1едоапа следует исправить в Е1едаса- 
па.՜

Следует отметить, что проф. Маркварт вместо Р1едоапа чи
тает Р1едозапа и предлагает исправить Р1едозапа в Шедовше. 
Название это. он сопоставляет с арм. «елегнашен» («построенный 
из камыша») или же с «елегнацнн («рождающий камыш»). Так 
как Маркварт отожествляет Оадпеуапа с нынешним Тадваном. 
поэтому местоположение Р1едоапа =  Е1едозте он предполагает 
в 15 римских милях от Тадвана, на северном берегу Ванского 
озера111. Предположения Маркварта как о названни, так и о 
местоположении станции Р1едоапа, как видим, явно ошибочны.

Со станционным пунктом Оадпеуапа (Оодпеуапа у Анонима 
Равеннского), лежавшим в 15 римских милях ( =  22 км) от Р1е- 
доапа, тождественен, несомненно, вышеозначенный Доневанк 
( =  вероятно, Оадпеуапа), находившийся также в области Харк

Древнеармянские области Апахуния и Харк, через которые 
шел путь из Багавана в Тигранокерт, как известно, были распо
ложены: первая—к северу от Мелазгерда по течению реки Ара- 
цанг.я, а вторая—к западу от него. Таким образом, общее на
правление рассматриваемого пути устанавливается не по южным 
или северным побережьям Ванского озера, как полагают Миллер 
и Маркварт. а через Багреванд,- Апахунию, Харк, Тарон и горную 
цепь Тавров.

Выяснением местоположения станционных пунктов 01с1ута, 
АгасЫа, 1տստեօ, Р1едоаг;а, Оадпеуапа устанавливаются, как 
мне кажется, путь отступавших Ксенофонта и Десяти тысяч гре
ков112, а также и путь Корбулона, шедшего из Арташата в Та
рой113, через те древнеармянские области, в которых находились 
эти пункты. Большинство ученых предполагало до сих пор, что 
Корбулон, направляясь из-под Арташата в Тарон и Тигранокерт, 
подвергся нападению мардов в области Мардастане, лежавшем 
к востоку от Ванского озера114. При этом предположении путь

111 См. БйсЬлгтегПеп սոճ Т^г^циеПеп, „Нап(1. Ашг.“ , 1914 Տ.
16.

112 Ср. мою работу «О некоторых проблемах истории древней Армении и 
Закавказья», Ереван 1944, с. 52.

113 ТасН., Аппа1ев, XIV, 23 и 24.
114 Н. НйЬзс/гтапп, 01е аИагшегПэсЬеп О П впатеп, Ы йо^егт. Рогвс1шп-

&сп В(1. XVI 1904, Տ. 239. Н. Адонц, Армения в эпоху Юсгиниана, СПб. 1908,
с. 417.
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Корбулона определяется через Беркри, Востан и ю.жнос иобе- 
՛ режьс Ванского озера в Тзрон н оттуда в Тигранокерт. Проф. 

Маркварт совершенно правильно указывает на невероятность и 
несостоятельность предположения о продвижении Корбулоиа из 
Багавана в Тигранокерт по обходному и дальнему пути через 

, Беркри и Востан в Тарон и оттуда в Тигранокерт115. Сам Марк
варт полагает, что область мардов, через которую шли римские 
легионы Корбулона, следует искать к северу от Тарона. Предпо-. 
ложение Маркварта приблизительно согласуется с приведенными 
нами данными о направлении линии Багаван—Тигранокерт. Ие 
ходя из этих новых данных, мне кажется, можно предположить, 
что упомянутая у Тацита страна мардов находилась в горной 
области нынешнего Ала-дага.

Ближайшая после Оадпеуапа станция Мо1сЫа не поддается 
объяснению. Следующая же станция Уа51аипа (Ваз1ауег>а, у Ано
нима Равеннского), отстоявшая от Мо1сЫа на расстоянии 32 рим
ских миль* ( =  48 км), находилась, как нетрудно установить, на 
месте, нынешнего Бостакенда, который в древнее время называл
ся, по-видимому, Баст-аван ( =  ՑՅտէՅսո8 или Ваз1ауапа). Со
именная деревня Бает существует и в настоящее время в районе 
Спаркерт Бптлисского вилайета116.

Ближайшая станция Ра1апзапа ( Ра^апБапз, у Анонима Р а
веннского), лежавшая на расстоянии 26 римских миль ( =  39 км) 
от У ^ а и п а , соответствует |древиеармянскому Патранс-авану, 
поэтому название этой станции следует исправить в Ра1апзаипа 
(ср. Вадаипа =  Багаван). Местоположение Ра1апзаипа следует 
искать недалеко от Муша. Одноименная с этой станцией деревня 
Патранс имеется и теперь в районе Спаркерт Битлисского вилайе
т а 117

После Р аш ш ш а в Таблицах значатся станционные пункты 
Оугапав (Ка Оианаэ) 22 Сулш а 20 ХапэеПо (Ка 2апссг1оп) 30 
Т1дгапосег1а.

В моем подробном исследовании «Главные пути древней Ар
мении» (стр. 114) я полагал, что название станции ПугапаБ (Ка 
Օւ՚շՅՈՅտ), вероятно, искажено из Аггапая (=А ггап , Буг Аггбп). 
Это предположение мое -является, конечно, лишь догадкой 
и нуждается в подтверждении какими-либо данными. Не подле
жит, однако, никакому сомнению, что следующая станция Суппга, 
лежавшая на расстоянии 22 римских миль (33 км) от Оугапаэ, 
тождественна с нынешним Кнльдизом, обозначенным на десяти
верстной карте бывшего Генерального штаба на пути из Мушской 
равнины в Фаркин—Тигранокерт к северу от деревни Нерджики.

115 М агк1«а г ( .  01р. Ըոէտէտհաւշ иисЗ ^ЧейегйеЫеИипц йег агтеп . МаПоп, Տ. 23.
118 См. Л-До, Ванскнй, Б и т л н с с к и й  к Эрзсрумский вилайеты (на арм. яз.), 

Ереван, 1912, с. 94.
!17 Там же.
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Искаженное название означенной станции я предлагаю исправить 
в С ГЛАС/А вместо С1М12А (ЛД =  М).

Следующая станция 2ап5епо (2апсепоп у Анонима Равен
нского), лежавшая на расстоянии 20 римских миль ( =  30 км) от 
Сутшга—Кильдиза, может быть сопоставлена с Зоникартом, упо
мянутым у ВагНеЬгаеи5'аИ8. Вполне возможно, что вышеозначен
ные названия 2ап5еп'о или 2апсепоп искажены из 2апсег1а. Мес
тоположение Зоникарта указано у ВагЬеЬгаеиэ’а в местности Поз- 
па йе 2 а]1с1 около места слияния реки ОёЬа с рекой Аг51пб$. 
Основываясь на этом свидетельстве, местонахождение Зоникарта 
Маркварт предполагает около реки Евфрата—Арацания, против 
нынешнего Пистека119. Мне кажется более вероятным, что под 
рекою АгзГпбз- подразумевается не Евфрат—Арацаний, а нынеш
няя река Кульп-су, находящаяся в древней области Лрзанене 
( =  сир. Аггбп).

Приурочиванием станций Сунмга и 2ап5епо к ^нынешним 
Кильдизу и Зоникарту подтверждается с полной очевидностью 
отождествление древнего Тигранокерта с нынешним Фаркнном, 
подробно обоснованное в трудах Лемана и Белька.

И действительно, местоположение Фаркпна-Тигранокерта, ле
жавшего в 50 римских милях ( =  75 км) от Су1сП2а, приходится 
как раз на означенном расстоянии к югу от этой станции, соот
ветствующей нынешнему Кильдизу.

Следует отметить, что направление древнего пути из Муш- 
ской равнины в Тигранокерт правильно определено в трудах гер
манских ученых Карбе и Экгардта.

По указанной нами линии через нынешние Нерджики, Киль- 
диз и Шеник предполагает Карбе120 путь Ксенофонта и отступив
ших с ним греческих войск. Так же и Экгардт полагает121, что 
наиболее удобным путем для передвижения войска Лукулла из 
Кордуены в Мушскую равнину была дорога через Нерджики и 
Шеник.

Таким образом, согласно вышеприведенным новым данным, 
путь Вадаипа—Т1дгапосег1а ясно определяется через нынешние 
Дидем, Зомик, Бостакенд в Мушскую равнину и оттуда по выше
описанной линии в Фаркин—Тигранокерт.

3. А г 1 а х а 1 а  — Տ6 եՅտէ օ բ օ1 1 տ

Кроме рассмотренных линий Аг1аха1а—Ба1а1а и Аг1аха1а—Т1-

118 Си. СЬгоп. есс1е$., Уо!. II, Р. 615—616, ей. ЛЬЬе1ооз е1 Ьашу.
111 См. М агктагЬ , Бйс1агтеп1еп սոժ (11е 11շՈտգ., Տ. 100—101.
120 Н. КагЬе, Бег МагесЬ <1ег геН таивепс! у о т  2ара(ев г и т  РНав!*—Ага- 

хез, 1898.
121 01е агтеШ зсЬеп РеШгй^е Йев ЬикиИив, КИо, Вй„ X, 2, Տ. 202—206.
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I, дгапосе^а, в Таблицах Певтннгера приведена также линия Лг- 
1аха1а — ՏճեՅտ1օթօ11տ. На этой линии значатся следующие стан
ционные пункты: А [ Ча хл  է а — 30 Биап^га (Ка Б^апцпМа, с т ! а з  
51гап§ипапа; после Б1гапднПа имеется у Анонима Равеннского 

I станция յՅո№) 14 Сопйеэо (у Анонима Раиепнского после Соп- 
с)е80 значится станция Оауа!а) 10 >\1տ1սռւ (у Ка после М Ы и т'а  
—БауаИпит) 14 ОаиШа; (Ка ОаиПИа после нее Тет1а\'а) 40 Ро- 
дав 7 Арп1шп (Ка Аро1ит) 5 С а з р 1 а е  (Ка Саыр!) 45 Ас! Мегси- 
п и т  (у Анонима Равеннского вместо этой станции значится Ег- 
т и ) 35 Ас1 քօոէօա ГеНсет (Ка РогШеНсе) 60 ЗеЬа51оро11* (Ка 
БеуапйэроИ и Տ6\Յտէօ11տ)12!.

Приведенный путь из Аг1аха1а в Տ6եՅտէօրօ1ւտ Миллер пред
полагает через Армавир—Каракала—Ардаган—Коблиан—Рион. 
Это предположение, как увидим, ошибочно и не оправдывается 
данными Таблиц. На самом же деле путь этот шел не через Ар
мавир и Ардаган, как полагает Миллер123, а через нынешние Аш- 
тарак и Ганлиджу в Хосппю и оттуда через Абастуман и Рион в 
Севастополь—Диоскурию.

Ближайшую после Аг1аха1а станцию 51гапд1га (Ка БЬ'апдипа), 
лежавшую на расстоянии 30 римских миль ( =  45 км) от Арташа
та, можно предположить на месте древнего Аштарака. Название 
Аштарак ( =  башия), как остроумно установлено Н. Я. Марром. 
возникло путем народной этимологии из Б^апд-иппа, и л и , вер
нее, БМгапд-иппа «змееград». По мнению Марра, в дохристиан
скую эпоху, по-видимому, Аштарак был местом культа драко
на—змея-вишапа и древняя церковь была сооружена там на раз
валинах языческого капища этого дракона-вишапа124.

За станцией Бйгапдка находилась станция Лапю, которая е 
Таблицах Певтннгера пропущена, но сохранилась у Анонима Ра
веннского. Если название станции Лапю искажено из Тапсю или 
Тапсо, то станцию эту можно сопоставить с армянским ТвЬапс! 
(род. пад. ТзЬапсоу), лежавшим в нынешнем Апаране к северу 
от Аштарака.

Следующая станция Сопйеэо, как правильно отмечено на кар
те Р. Киперта125, соответствует нынешнему Кондахсазу, произ
ношение которого подверглось, по-видимому, ложной этимологи
зации под влиянием тюркского языка.

122 См. К. Ш Иег, Шпегаг1а Ко т а  па, Տ. 653—654.
123 Там же, с. 649—650, 653—654.
124 См. Марр, Легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси. 

Известия ГАИМК, т. III, Л., 1924, с , 278.
125 Ка11е уоп К1е1паг1еп, ВегИп, 1902.
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Расстояние между Аштараком и Кондахсазом в настоящее 
зремя равно, приблизительно, 50 километрам. Если в Таблицах 
расстояние между 51:гапд1га и Сопйеэо показано 14 римских миль 
( =  21 км), то объясняется это, конечно, тем, что в Таблицах про
пущена станция Лапю. В первоначальном тексте Таблиц имелись, 
очевидно, следующие станции и расстояния: Б ^апдка [XX?] Ла- 
гтю XIV Сопйеэо.

Придерживаясь указаний Анонима Равеннского, имевшего 
перед собой исправный и древний список римской карты, мы мо
жем также восстановить и дальнейший путь из Շօոմտտօ в ОаиП- 
էտ: Соп^ево [?] Оа\'а1а 10 М181иш [?| БауаИпит 14 ОаиШа (Ка 
ОаиПИа).

Местоположения и названия следующих за Сопёево трех 
станций— Оауа1а, М М ит, БауаНпит —остаются пока невыяс
ненными. Совершенно очевидно, однако, что станция СаиШа 
(Ка Оаи1Ша) как по своему названию, так и по местоположе
нию соответствует нынешней деревне Ганлнджа, в которой нахо
дится средневековый армянский монастырь Мармашен. У селе
ния Ганглиджи, богатого памятниками материальной культуры 
древних эпох, были открыты, как известно, клинообразные халд- 
ские надписи. Название СаиШа, несомненно, искажено н должно 
быть исправлено в ОапШа (1 =  арм. дж, срав. Агей55а =  Ард- 
жиш)

После СаиШа у Анонима Равеннского упомянута станция 
Тепс1ауа, пропущенная в Таблицах Певтннгера; а за Тендавой 
значатся, как в Таблицах, так и у Анонима станции Ра^ав 7 
Ари! սա (Аро1шп у Анонима Равеннского) 5 Сазр1ае (Ка Саэ- 
р1 ), названия и местоположения которых выяснены Томаше- 
;<ом,г՝'. Со станционным пунктом Рацаэ тождественна, несомненно, 
нынешняя Пога, находящаяся у южного берега озера Тапаравани. 
Следующая станция Ари1иш (Ка Аро1иш), отстоявшая от Ра&аэна 
расстоянии 7 римских миль (= 1 0  км), соответствует по своему наз
ванию и местоположению, как правильно указывает Томашек, ны
нешнему селению Абулу. Большая же станция Са8р1ае с двумя баш
нями (Саэр1 у Анонима Равеннского), лежавшая на расстоянии 5 рим
ских миль ( =  8 км) отАри1иш (Ка Аро1иш),по мнению Томашека, 
может быть признана тождественной с нынешней Хоспией, которая 
значится на картах к югу от города Ахалкалаки. Дорога от Сая- 
р1ае—Хоспии шла, по-видимому, в северо-западном направлении 
близ нынешних городов Ахалкалаки и Ахалцыха. Не подлежит 
поэтому никакому сомнению, что местоположение следующего 
станционного пункта Ай М егсипит, лежавшего на расстоянии 45 
римских миль ( =  67 км) от С азр 1ае, можно предположить к югу 
от Ахалцыха около реки Куры. Ас! М егсипит, как было указано

129 ТотаэсМек, „Са8р1ае*, см. Раи1у-№158(та Кеа1епс.
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много в историко-географическом моем подробном труде՛՜ . сле
дует исправить и читать Ай М е^и гш т ( =  «около Куры»). Под 
э т и м  названием разумеются, как нетрудно догадаться, берег и 
место перехода реки Куры, называемой грузинами ЛИкиап. Здесь, 
к юго-востоку от нынешнего Ахалцыха. производилась, вероятно, 
в старину, как и ныне, переправа через реку. Следует иметь в 
виду, что в горных странах, вследствие топографических их осо
бенностей, дороги, проложенные по направлениям, указываемым 
естественными условиями природы, оставались в общем неизмен
ными также и в последующие века.

Дальнейшая линия пути от станции Ай М еки гш т до станции 
Ай քօոէ6ա 1еНсеш ( =  «Около благоденственного источника») у 
реки Рион, протяжением около 110— 120 км, называющаяся ныне 
Имеретинской дорогой, подробно описана в «Армении» Линча128. 
В Таблицах Певтннгера на линии этой, по-видимому, пропущена 
после Ай Ме^игШш станция Егши , которая значится у Анони
ма Равеннского, имевшего перед собой исправный и древний спи
сок этой карты. В работе моей «Круговой путь Помпея в За
кавказье»129 мною было высказано предположение, что Еггпи мо
жет быть искажено из Ешги и имеет, вероятно, связь с названием 
имеретин.

Таким образом, дорога от станции Ай МейсиПит в БеЬаз- 
էօթօ11տ восстанавливается в следующем виде— Ай Мекигкип [?] 
Егши (Ка) 35 АЙ кн ^ет 1еИсет (Ка Роп1{е11се) 60 Տօե8տէօրօ11տ- 
и с достаточной определенностью устанавливается через Ахал- 
цых, Абастуман и Зекарский перевал до реки Риона и оттуда 
в Севастополь.

Под Տ6ե8տէօբօ1ւտ в Таблицах Певтннгера, как правильно по
лагает Конрад Миллер130, подразумевается Севастополь—Дноску- 
рия. Однако расстояние в 60 римских миль (=90 км) между 
Ай քօոէ6ա ք611օ€ա и Տ6Խտէօբօ11տ , как было указано в моей ра
боте «Главные пути древней Армении» (стр. 134), соответствует, 
на самом деле, расстоянию не в Диоскурию—Севастополь, а в 
Фаснс—Севастополь. Что под БеЬазкфоПэ-ом в Таблицах под
разумевается Дноскурия—Севастополь, это не подлежит сомне
нию, так как в них после Տ6ե8Տէօբօ11տ подробно обозначены 
станционные пункты линии, идущей из Диоскурии в Фасис: Эе- 
հՅտէօրօ11տ 4 51ешрео (Ка Տէ6Ոթբօո) 4 ТаБв^ов (Ка ТазЫгоз) 12 
Суапеэ 4 Б^апаЫз 19 ՇհօԵստ 16 СаПе^е 3 РЬав1п. Эти станци-

127 «Главные пути древней Армении», с. 130 и 246.
128 «Армения», тк I, Тифлис, 1910, с. 63—96.
129 См. Вестник древней истории, 1939, №  4, с. 78, прим. ձ
130 ШлегаПа Когпапа, Տ. 653—654.
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Онные пункты, расположенные по побережью Черного моря 
между Диоскурией —Севастополем и Фасисом—Севастополем, 
упоминаются, как известно/ кроме БКапаЫз’з. также и в перн- 
пле Арриана: 51етрео или 81еИрроп=Астелефос, 18տտ1քօտ пли 
Тз8Ыго8=Тарсурзс, Суапе8 =  Снмгзмес, СЬоЬиз-Хобос, Саг1е т е  
Хзриент131.

Рассмотренная нами дорога из Арташата в Дноскорню—Се
вастополь, как мы уже отмечали выше, имела выдающееся воен
ное и торговое значение, так как она составляла южную часть 
Мэотидской —Колхидской магистрали, через которую южно-рус
ские степи имели общение с культурными странами древнего Во
стока.

4. А г 1 а х а 1 а  — О о Ь ճ I — Р а г е Б а с а

Кроме рассмотренных линий в Таблицах приведена также 
линия Аг1аха1а—ЕсЬа1зп18, на которой значатся следующие стан
ционные пункты:

Аг1аха1а 39 ...СаИ8р1 27 Богузе (Боше) [24]1М АгйеЬа 24 № - 
ваЫ 17 ОоЬсЛ (Ка ОоЬсИе) 24 РНа(1е№з 20 Тпв реОа (Ка Тэгв- 
թ6ճօ) 45 Рзгеваса 4 АгаЬигп (Ка АгасИнп) 7 Епеса 4 КЬазиш (Ка 
Карэит) 4 Аճ №теп1а (Ка Т и тер а) 4 ^аисап1о 6 N 1 с е а N 1 а- 
Па (Ка М1сзп1с1о) 50... Е с Ь з 1 а п 1 з  (Ка ЕсЬагапэв)1” . Следует 
отметить, что станции Аг1зхэ1а и N 1068 ЭДаНз не объединены 
соединительной линией с СаШр! и ЕсЬэ1зп1$. Нетрудно поэто
му догадаться, что после Аг1аха1а и N1063 №аПа пропущено в 
Тзблицах несколько станционных пунктов. К- Миллер совершен
но правильно указывает, кроме того, что после станции Раге- 
эаса междустанционные расстояния обозначены не в римских 
милях, а в парасангах.

Направление приведенного пути К. Миллер определяет через 
станционные пункты, лежзвшне недалеко от нынешних центроз 
Мэку, Хой, Мзрзнд, Тзвриз, М арзгз и развалин Тахт-н-Сулейман.

131 См. Латышев, БсуИИса е1 Саиса51са. с. 221 и сл. Ср. Л . А. Е .п -
ницкий, Из историч. географии древней Колхиды. Вест, древнем истории. 1936, 
№  2, с. 312—317.

133 Станционные пункты Богие и АШеЬа п расстояние между ними 24 
римских мили ошибочно обозначены, как мы видели, в смежной дороге Аг#а- 
ха1а—И^гапосеНа.

133 См. К. МШег. ШлегаПа Когпапа, տ. 781—782.
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На самом же деле, линия эта пролегала действительно через Хой. 
ко не через Маку, Маранд и Таврнз. Она, как подробно выясне
но в моей работе «Главные пути древней Армении» (стр. 139— 
172), шла от Арташата в юго-западном направлении до стан
ции Са^эри которая находилась в древнеармянской области Ко- 
говите. тянулась затем в юго-восточном направлении через древ
неармянскую область Артаз до нынешнего Хоя и шла оттуда че
рез нынешний Тасвидж в Рагеэаса. Путь из Арташата в Экбата- 
ну мною зыяснен лишь до станции Рагеваса, лежавшей неда
леко от границ Сасанидской Персии, т. е. та часть пути, которая 
находилась в пределах Аршакндской Армении.

Название станции Са^эр!, лежавшей, как отмечено на рим
ской карте 1аЬи1а РеиНп^еПапа, к югу от горной цепн Азат— 
Масиса пли Агри-дага, соответствует упомянутому у армянского 
историка Себеоса Ордспу134. ՇՅէւտթւ подлежит исправлению в Ог- 
էւտբւ или Огиэри (Ог вм. С а )135.

Путем тщательного анализа вышеуказанных свидетельств 
Себеоса удается также выяснить, что местоположение Ордспу 
( =  Օտէւտթւ) можно предположить недзлеко от нынешнего Тапа- 
риза и к юго-востоку от Каракенда ( =  Бсагасапи у Пеголотти)136. 
Здесь, именно около Тзпаризз, находятся и теперь развалины 
двух древних крепостей137, близ которых , как я полагаю, и сле
дует искать Օքէւտբւ Таблиц Певтннгера.

Как отмечено выше, после Аг1зхз1а пропущены несколько 
станционных пунктов и поэтому, совершенно очевидно, что Аг1а- 
ха!а отстояла на расстоянии 39 римских миль ( =  58 км) не от 
Ордспу, а от блпзлежавшей другой стзнции.

Отождествление станционного пункта СаШр! ( =  Օքէւտրւ) с 
древнеармянскнм Ордспу, лежавшим в области Коговите, дает 
нам возможность установить, что расстояние между этой стан
цией и ОоЬсН, покззэнное в Таблицах, 92 римские мили ( =  136 
км), соответствует, действительно, расстоянию между Ордспу и 
Хоем, тождественным с станционным пунктом СоЬйь

После станции Օտէւտթւ, на расстоянии 27 римских миль ( =  40 
км), находилась станция Богуае или Богие. Издатель Географии 
Птолемея, Кзрл Мюллер, полагает, что станция эта тождественна 
с. Тегиа у Птолемея, расположенной к северу от № хоиапа—На- 
хнчевана133. Основываясь на этом, направление пути Аг1аха1а— 
Е с ^ а т э  он указывает не через Хой, а через Нахичеван. Эти

131 См. изд. Малхасяна, Ереван, 1939, гл. 40 (с. 92) и гл. 42 (с. 99).
135 Отождествление СаИзр1 с Ордспу правильно отмечено С. Еремяном. 

См. его карту «Торговые пути Ю го-Кавказа в конце IV века».
1М См. «Главные пути древней Армении», с. 147— 149, 246.
1,7 См. Алишан, «Айрарат», Венеция, 1890, с. 508.
138 См. С1ли(1и Р1о1етае1 деодгарЫе. еЬ К. МйИег, V. I, Раг1з, 1901 (ТаЬ. 34).
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предположения Мюллера явно ошибочны и не оправдываются 
данными Таблиц Певтннгера. Исходя из вышеизложенных новых 
данных, местонахождение станции Богуае или Богие. лежавшей 
ка расстоянии 27 римских миль ( =  40 км) от ՕՅէւտբւ. следует ис
кать ;не з районе Нахичеванской области, а на пути из Каракен- 
да в Хой, в рацоне между Хараба—Архачан и Акдизе.

Ближайшая станция А теЬа отстояла от 5ог\'ае (или Боше) 
на расстоянии 24 римских миль (36 км). Название этой станции 
сильно искажено и должно быть исправлено в А1Чага. Чтобы убе
диться в правильности этого предположения, следует иметь в ви
ду графические особенности письма Таблиц139. Буквы Ь и г на
столько՜ похожи в Таблицах друг на друга, что они неправильно 
воспроизведены на древних картах. Например, на исторической 
карте XVII века, перепечатанной в АНаэ Ханзадяна,
названия станционных пунктов Напга и Оугапаэ приняли ис
каженные формы НаПЬа.и 'ОуЬапав 14°. Обычны и смешения букв 
ո и г. а также е и.-а.

Как подробно՛ указано в моей работе «Главные пути древней 
Армении» (стр. 150—152), станция Айага, находившаяся в древ
неармянской области Артазе, была, вероятно, главным центром 
этой области. Можно было поэтому предположить, что означен
ная область была названа Артазом по имени главного пункта. 
Местоположение станции А ^ага, которая лежала на расстоянии 
51 рим. м. ( =  76 км) от Օոէւտրւ—Ордспу, следует искать к юго- 
востоку от армянского монастыря апостола Фаддея, на пути 
между Кара-Дйне и Зуравой.

На ближайшем отрезке пути в Таблицах обозначены следую
щие станционные пункты: Ап1еЬа 24 ГМаэаЫ 17 ՕօԷ>ճ1 (Ка 
ОоЬсИе) . Последняя из этих станций ОоЬсИ, по мнению К. Мил
лера, Маркварта и других ученых, тождественна с нынешним Хо- 
ем. Правильное чтение названия станции ՕօԵճ1 или ОоЬй1е К. 
Миллер предполагает О оЬа!141, а Маркварт— СЬоЬйе. Новопер
сидское название Օհծյ возникло, по мнению Маркварта, из древ
него СИо4-а 142.

Приурочиваннем станционного пункта ОоЬсП к нынешнему 
Хою представляется возможность определить название и место
положение также станционного пункта ^ Б а Ы , отстоявшего на 
расстоянии 17 римских миль ( =  25 км) от ОоЬсП и 24 римских 
миль ՛ ( =  36 км) от Ап1еЬа. Станция ИазаЫ, как было подробно 
разъяснено в моей работе «Главные пути древней Армении» (стр. 
162—163). может быть сопоставлена с древней Нварсак, которая

139 См. в Пшегапа Мотали. Տ. Լ11, „2иг УеЫ апЦп^в йег БсЬгШ '.
143 См. АИаз 11Ыог1с|ие, рлг 7.. КЬалгасНап, Р аг^ , 192. (сагге №  9, р!ап- 

сЬе V).
141 Ш пегапа К отап а, Տ. 7Տ1.

Эй^апмегнеп ип<1 Л е "П иг^иеИ еп, Տ. 420, 209.
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лежала, согласно указанию древнеармянского историка Лазаря: 
Парбского143, на пути из Хоя в марзбанскую Армению. Возможно, 
что название № эаЫ  есть описка вместо Нварсак. Искажение это 
могло произойти под влиянием названия №տւեւ—Низнбина, хо
рошо известного переписчикам Таблиц. Любопытно, что именно 
вследствие этой ошибки переписчиков направление пути А ^аха- 
1а—№ заЫ  указано на карте девятой атласа Ханзадяна не в 
сторону Экбатаны, а в сторону Низнбина144.

Из станции Օօեճւ—Хоя дорога шла в юго-восточном направ
лении в нынешний Тасвидж и отсюда по восточному берегу Ур
мийского озера в Рагезаса, причем на этой линии в Таблицах 
обозначены следующие станционные пункты: ОоЬсИ (Ка ОоЫИе) 
24 РНаёеШа 20 ТМврейа (Ка Тагврес1о) 45 Рагезаса.

Местоположение ближайшей после ՕօԵձւ станции РПайеШа, 
лежавшей на расстоянии 24 римских миль ( =  36 км) от Хоя, сле
дует искать не между Хоем и Марандом, как полагает К. Мил
лер145, а между Хоем и Тасвнджем, в районе северного прибре
жья Урмийского озера. Следует отметить, что и в парижском из
дании Географии Птолемея Филадельфия помещена Карлом 
Мюллером на северном берегу озера Урмия146.

Местоположение следующей станции ТпБрейа или Тагврейо, 
отстоявшей от Օօեճւ—Хоя на расстоянии 44 римских мили ( =  65 
км), приходится как раз на месте нынешнего Тасвиджа (или Тар- 
свнджа). Название Тпврейа, несомненно, искажено и искажение, 
по-видимому, возникло путем осмысления непонятного римлянам 
названия места под влиянием латинских слов է^տ, էոտ «три» н 
рея, ресНэ «нога». ТагэресЬ соответствует, вероятно, Тарсвнджу, 
первоначальная древняя форма которой, к сожалению, нам неиз
вестна.

Местоположение следующей станции Рагезаса, отстоявшей 
на расстоянии 45 римских миль (67 км) от Тагэрейо—Тарсвиджа, 
следует предположить недалеко о г нынешней реки Аджи-чая и 
к востоку от прибрежья Урмийского озера. Принимая во внима
ние, что расстояния из Агէаxаէ в Рагезаса обозначены ч Табли
цах з римских милях, а из Рагезаса в Е с ^ а г ш  в парасангах, 
можно с уверенностью заключить, что при возникновении архе
типа Таблиц, в шестидесятых годах IV века, граница между Са- 
санндскои Персией и Аршакидской Арменией пролегала около 
станции Рагезаса. Можно также предположить, что границей Ар- 
шакидской Армении со стороны Сасанндской Персии являлась,

143 «История Армении», гл. 89 и 91.
144 См. АНас ЬЫ огЦие, раг 2. КЬапгаЛап, Раг1з, 920 (саг1е № 9, р1ап- 

сИе V').
145 111пегаг1а К отапа, Տ. 781.
и ‘  См. С1а\ йн Ио1етае1 ^еодгарИ 1а, \՚օ1. I, Р.ц-ւտ, 19>Ч (ТаЬ. 34).
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по-видимому, река Аджи-чай. Название станции Рагезаса естест
веннее всего сравнить с армянским Парск, древнеармянским на
именованием Персии, и предположить, что означенная станция 
была названа Рагезаса как начальный пункт и вход в Сасанид- 
скую Персию.

Вышеприведенное наше определение границы Аршакндской 
Армении с восточной стороны Урмийского озера, как подробно 
выяснено в моей работе «Главные пути древней Армении» (стр. 
166— 171), совершенно ново и в корне подрывает установивше
еся мнение о владениях армянских Аршакидов IV века в Атропа- 
тене. Ссылаясь на свидетельства армянского историка Фауста147, 
ученые обычно полагают, что Атропатенский город Гаидзак, от
личный от одноименного города в Закавказье, находился в пре
делах Аршакидской Армении и8. Мнение это, основанное на не
правильном толковании соответствующих свидетельств Фауста, 
противоречит, как видим, указаниям Таблиц Певтннгера.

В вышеозначенной моей работе установлено, что Таврнз и 
Атропатенский Гандзак, лежавшие к югу от Аджи-чая, ьаходн- 
лись, несомненно, в Сасанндской Персии, как об этом свидетель
ствует и историк Фауст.

Выяснив станционные пункты, через которые проходили ли
нии БеЬавифоНв — Аг1аха1а и А 1Чаха1а — ՕօԵճւ — Рагезаса, 
мы тем самым, как мне кажется, подробно установили тот древ
ний торговый путь, который через Армению и по Мэотндско-Кол- 
хидской дороге шел из Средней Азии и Индии к Танансу.

5. Круговой путь А г 1 а х а 1 а  — Б а п о г а  — 
Анонимная станция.

На этой круговой линии, которая подробно разъяснена Марк- 
вартом149, значатся следующие станционные пункты:

Аг1аха1а 20 Ое1и1па (у Анонима Равеннского вместо А1Чаха1а 
и Ое1и1па значатся Огауе1е и Тееаш1а) 24 Б а п о г а  12 (у Ка 
после Бапога следуют ТШба и Լ1թօո1տտՅ) Ьа1а (Ка Ьа1а) 10 Ս^ս- 
Ьге (Ка 11сиЬг|) 40 Т е1ес1а ("Ка Те1айа) 44 Ьеге1а (в стороне 
от л и н и и )  9 РЫ Ы о (Ка Те1айаШг) [? ] . Большая анонимная стан
ция (у Анонима Равеннского—АгтавНса; после анонимной стан-

147 «История Армении», III, 7, IV, 1, 4, 5, 34 (Венеция. 1889. с. 16, 141, 
191, 202, 205, 241).

148 См. М агкюаЫ . ЕгалБсЬаЬг, Տ. 109; Адонц, Армения в эпоху Юстиниа
на, с. 226 и сл.; НйЬвсКтапп, 01е аНагтеШ зсЬеп СМ впатеп и др.

14* См. М агк‘а/аг( БМггеп гиг հ 1տ1օք1տօհօո Торо^гарЫе սոճ СеясЫсЫ е 
\'оп Каиказ1еп. նտտ Шпегаг \:оп А паха(а пасИ А гтази са  :• սք с)ег гот^сЬ еп  
ШеНкаПе, \У1еп, 1928.
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дни в Таблицах обозначено несколько станционных пунктов без 
названий и расстояний, у Анонима же Равеннского после Аг- 
тавИса следуют Бага1а, Сат1а, Оагеав, Ве1а1и8, АдиШеат, Сав- 
ИПит, Т агватЬагат, Ахага роМит, С1ргороПт) Ьаго (Ка Лаго)
16 Ба1ага (Ка Сасага) 18 ВизНса 24 Б а п о г а  (после Бапога у 
Анонима Равеннского и в Таблицах Ое1и1па и Аг1аха1а)150.

Направление приведенной круговой линии Конрад Миллер 
предполагает через Ордубад—Тавриз—Гандзак (Ьаго, Лаго=
Сага) в город СугороИв (около нынешнего Решта) и оттуда че
рез Астара—Ленкорань к месту слияния Аракса с Курой, а затем 
вдоль реки Араке в Ордубад—Арташат.

На этом пути узловая станция Бапога отождествлена с Орду- 
бадом и отсюда, как полагает Миллер, дорога шла в Те1е(1а— 
РЬПайо — [город без названия] или же в Ба1ага—1_аго — [тот 
же город без названия]:

В. Ьельк узловую станцию Бапога отождествляет не с Орду- 
бадом. а с нынешним Баш-Норашепом, лежащим между Арташа- 
том и Нахнчеваном151. Древнее название Баш-Норашена ( =  «глав
ная Нора—деревня») Бельк предполагает Нора и думает, что н 
Бапога начальный слог Ба есть грузинский префикс, служащий 
для образования названий мест. Толкование это вряд ли правиль
но. Нора-шен означает по-армянекп «Новая деревня» и образо
вание Бапога из арм. «нор» («новый») крайне искусственно >; 
едва ли допустимо. Более удачно, несомненно, предположение К. 
Миллера о тождестве станционного пункта Ьаго (Ка Лаго) с С а
га или Сагаса античных писателей. Но и это сопоставление не
возможно, так как расстояние между Аг1аха1а и Ьаго показано 
в Таблицах всего 102 рнм. м. ( =  153 км).

Относительно направления этой же линии, как было сказано 
выше, подробное разъяснение дано недавно проф. Марквартом.

Сопоставляя данные Таблиц Певтннгера с данными аноним
ного равеннского космографа152, Маркварт устанавливает, что под 
обозначенным в Таблицах городом без названия следует разуметь 
не СугороНэ, как это полагал К. Миллер, а АгтавПса՜ или Агто- 
21ке 153. главный город Иберии. Поэтому весь круговой путь у 
него обозначен к северу от Арташата между Севанским озером 
я бассейном реки Куры. Название станционного пункта Ое1и1па 
(Ка Те&апИа) Маркварт предлагает исправить в С е1ат-(0  г 
и сопоставляет его с армянским Гегам, местностью в области

1М См. 1(1пегаг1а Мотана, 654 -555. Ср. Магки>2г1, Бкигеп, Տ. 8.
151 1Г. Ве1ск, ВеНга^е гиг аПеп Оео^гарЫ е ип<1 Ое.чсЫсЫе \'огйега$1еп-, 

Ье1рг1§[, 1901, I, Տ . 34—38.
л* ’  Апопутив Ка\'еппаа, II, 8, р. 61—62 и II, 12, р. 73.
1>3 Տէա եօ, XI. 3, 5.
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Сюнии, лежавшею у юго-западного побережья Севанского озера. I 
Станцию ЬаИа, находившуюся между Бапога и и§:иЬге, он отож
дествляет с крепостью Лал, которая упоминается в Грузинской 
хронике и у Ибн-ал-Атира154. местоположение ее он предполагает 
в древнеармянской области Гугарке. Исходя из этих новых дан
ных, направление кругового пути он определяет приблизительно 
через нынешний Дилижан вдоль реки Акстафы в Казах и оттуда 
в сторону Тбилиси, а затем вдоль реки Дебеда-чая в Караклис 
и в район Делижана, в котором, по мнению Маркварта. находи
лась узловая станция Бапога155.

Кроме рассмотренных путей в Таблицах Певтннгера обозна
чены также линии из Тигранокерта в Мелитену и Ннсибин и из 
Саталы в Трапезунт, Севастию и Мелитену. Пути эти имели для 
Армении важное значение, так как по ним она имела постоянные 
сношения с северной Месопотамией, Каппадокней и Понтом.

Общее направление этих дорог и местоположения располо
женных на них станций рассмотрены и приблизительно выясне
ны в И1пегаг1а Ротапа Миллера и у Адонца156.

Рассмотренные нами данные Таблиц, как видим, устанавли
вают основные линии путей, пересекающих Армению, и выясняют 
пути, идущие из Тигранокерта и Саталы в Арташат.

Для нас особенно важно, что указания Таблиц дают также 
возможность определить транзитные магистрали, которые от уз
лового центра Арташата шли в юго-восточном направлении в 
Экбатану и в юго-западном или северо-западном направлении к 
южным или восточным портам Черного моря. Направления этих 
мировых торговых путей, как .мы видели, устанавливаются со
вершенно точно.

§ 25. ВЕСА, МОНЕТЫ И МЕРЫ ЖИДКОСТЕЙ 
ВИЗАНТИЙСКО-САСАНИДСКОИ ЭПОХИ

О весах и мерах византийско-сасанидской эпохи существует в 
древнеармянской литературе труд Анании Ширакского157, автора 
второй половины VII века нашей эры. Изучению этого труда, как

154 См. М. Թքօտտբէ. Н1вГо1ге йе 1а Сеог§1е, I, р. 228 и 1Ьп аЬАПНг, X, р. 
2 5 —28. Ср. также в Географии Птолемея Ьа1а (V, 12, 5, р. 939).

155 Вышеозначенный путь рассмотрен и С. Еремяном в статье его «Тор- 
гозые пути Закавказья в эпоху Сасаиидов» (Вест. др. ист., 1939, №  1, с. 81—
91), но разъяснения его малоубедительны и более чем спорны.

154 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, с. 38 и 75—84. См. также / .
О. С. Ап<1егзоп, ՏէսժԱ РогШса, !, ВгихеИев, 1903 и С и топ ! Рг. е1 Еи^., Տ1ս- 
(11а РопИса, II. ВгихеИев, 1906.

157 «О весах и мерах», см. Анания Шчракский, нзд. К. Патканьяна. СПб., 
1877, с. 27—34.
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'՛ и вообще пояснению мер, весов и монет, встречающихся в произ
ведениях древнеармянской литературы, посвящена специальная 
работа Ар. Авгеряиа158. Работа эта, изданная в 1821 г., сохраня
ет значение, как единственный свод свидетельств армянских ис- 

, точннков о древних мерах и весах. В комментариях к фактиче
скому материалу автором указаны греческие, персидские, латин
ские и еврейские названия мер и весов, сравнены между собою՛, 
меры одного рода и сообщены о них сведения, заимствованные 
из метрологических словарей п сборников начала девятнадцатого՛ 
века. В книге Авгеряна мы не находим, однако, самого главного: 
не указано в ней вовсе отношение древних мер и весов к нынеш
ним.

Для того, чтобы ориентироваться в известиях источников., 
касающихся экономической жизни Армении и соседних стран, и 
для того, чтобы выяснить и использовать цифровые данные этих 
известий для истории древних цен, торговли и финансов, необхо
димо, конечно, определить точное отношение мер и весов, подроб
но указанных в труде Авгеряна, к нынешним метрическим.

■Тщательное изучение упомянутого выше труда Анании Ши-- 
ракского, мне кажется, дает полную возможность переложить на 
современные единицы как указанные им меры веса, так и меры: 
жидкостей и сыпучих тел.

Меры веса Ананнн Ширакского рассмотрены мною и опре
делены в нынешних граммах в одном из предыдущих моих тру
дов («Материалы по истории экономической жизни древней Ар
мении, I», Известия Института наук и искусств ССР Армении, 
№ 2, Эрнвань, 1927). Исходя из свидетельства Анании, согласно 
которому серебряный персидский «драм» равнялся '/во «литр»-ы,- 
я мог безошибочно заключить, что под «литр»-он разумеется 
у Анании литра или византийский фунт весом в 326,4 грамма, а 
под «драм»-ом—сасанндская драхма весом в 4,08159 нынеш. грам
ма.

Другие меры веса, бывшие в употреблении во время Анании՛՜ 
Ширакского, выразятся, следозательно, в следующих отношениях - 

ячменное зерно =  1/4 карата =  0,04,տ/'ւ8 грамма. 
аззаПоп пли 1ериэп=2 ячм. зерн а=0 ,094/9 г,
«пшнт» =  3 ячм. зериа =  0,141/« г, 
кегаНоп — 4 ячм. зерн а=0,18а/в г,
«синг» =  4 карата =  0,755/э г,
& гаттагЮ п= 6 каратов=1ЛЗ'Ув г,

153 «Разъяснение мер н весов предков», Ар. Авгеряна, Венеции, 1821.
133 Для определения единиц веса и мер в нынешних граммах мы пользо

вались трудом Декурдеманша— / .  А. ОесочгЛетапсЬе. ТгаПё ргнШцю йея 
րռւՍտ с: теаи ге* ժւ՝տ реир!е$ а п а е п * ճէ մօտ агаЬез, Раг1з, 190!'.
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՜Ս1ա1տտ1օո=8 к а р а т о в ^ . б ! 1/, г , 
56ա 1տտ1օո = 1 2  к а р а т о в = 2 ,2 6 * / ,  г ,
«сатер» или драхма =  17 каратов =  3,4 г,
«драм» =  1/տօ литры =  4,08 г,
.дахекан* и п о таш а  =  24 карата=4,531/, г, 
տւԱօտ, „мелиарис*=36 каратов=6,8 г, 
статер =  4 «драм »-а= 16,32 г, 
унция =  4 сикла=27,2 г,
Шга«=12 унций=326,4 г,
«пайвасик»=50 лнтр =  16 килогр. 320 г, 
кеп!ёпаг1оп=100 литр=32 килогр. 640 г, 
талант= 10.000 «драм»-ов= 125 литр =  40 кил. 800 г, 
,кЬапкЬаг“==10.000 „дахекан,‘ -ов=138в/, литр=45 килогр. 
ЗЗЗ1/, г.
Крайне любопытно, что Анания Шнракскпй дает смешанную 

"таблицу византийских и персидских мер весов. Объясняется это, 
Конечно, тем, что в древней Армении, в которой находился один 
Из главных пунктов международной торговли, были в употребле
нии меры веса как византийские, так и сасанидские. В таблице 
Анании сравнены между собою единицы веса этих двух систем и 
вычислены точно весовые отношения их друг к другу.

Вместе с мерами веса указаны у Анании следующие моне
ты:

1) византийская золотая монета номисма или «дахекан». ве
сом в 4,537з грамма;

2) сасанндская серебряная монета, названная у Анании 
«драм»-ом, весом в 4,08 гр.;

3) другая серебряная монета римско-византийской системы, 
названная «сатер» или «драхме», весом в 3,4 грамма;

4) серебряный «сатар» Ы а1ег), равный 4 сасанидскнм «д'рам»- 
ам, весом в 16,32 грамма и

5) серебряная монета «мелиарис» (=тШ агё5Ю п), соответст
вующая по весу большой серебряной монете императора Ираклия 
I (6,8 г).

В приведенных таблицах особый интерес представляют саса- 
нидская мера веса «пайвасик» и сасанндская серебряная монета 
■«драм» или дирхем. Определение их точного веса дает возмож
ность разрешить некоторые вопросы, касающиеся государствен
ных доходов Арабского халифата и Сасанидской Персии.

Как было подробно выяснено в моей работе «Веса и меры в 
древнейших армянских источниках»160, «пайвасик», как сасанид- 
■ская мера веса, неизвестная западноевропейским метрологам, 
впервые точно устанавливается на основании свидетельства Ана
нии Ширакского. Он был равен 4000 сасанидскнх дирхемов

160 Ереван, 1930, с. 39—43.
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( =  4,08 г) или 50 византийским фунтам, весом в 326,4 грамма Н| 
составляла половину римского сеп1шпропс1шт’а или византин՝, 
ского кентннария (32 кг 640 г: 2 = 1 6  кг 320 г),161.

«Пайвасик», как мера веса, упоминается также у Себеоса и 
у Табари. Рассказывая о восстании мидян и о том, насколько об՝- 
ременительны были налоги, выплачиваемые ими арабам, Себеос 
упоминает «пайвасик» в следующем своем сообщении: «В этом 
году,—говорит он,—мидяне восстали против власти исмаильтян 
и убили главного сборщика податей царя исмаильтян... Ибо они 
не могли переносить горького и тяжелого подданства и бремени 
наложенных на них налогов; от них ежегодно требовали 365 пай-- 
ваенков денег, а кто не мог уплатить, с того брали за каждую 
драхму по одному человеку».162.

Указанную в приведенном сообщении сумму ежегодных на
логов мидян можно точно определить: она равняется 365x4000 =  
1460000 сасанидских дирхемов и составляет по весу 365X16,320 =  
595С кг 800 г серебра сасанндскими дирхемами.

О. сасанидском «пайвасик»-е и дирхеме имеется интересное- 
свидетельство также у Табари.

«Ему (Хосрою Парвизу),—сообщает Табари,—докладывают,, 
что в этот год (в 18-й год его царствования, 607/8 год) доходы 
его с земельного налога и других источников весили чеканными 
монетами 420 миллионов мнекалей, и эта сумма, считая 10 дир
хемов равными 7 мискалям, составляет 600 миллионов дирхемов.. 
Он же (Хосров) приказывает отнести эти деньги в казнохрани
лище, которое он сам построил в Ктезифоне и назвал Багар..., 
Хосрой. В то же место приносят старыми монетами, чеканенными 
сыном Иездигерда Перозом и сыном Пероза Кавадом, 12000 пай- 
паенков, каждый из которых составлял чеканными монетами 
4000 мискалей, всего, следовательно, 48 миллионов мнекалей»163.

Приведенные вычисления и меры веса свидетельства Таба- 
ры неправильно истолкованы Теодором Нельдеке и в трудах дру
гих западноевропейских востоковедов. Слово «пайвасик» Нель
деке переводит Веи1е1 «мешок», между тем как в данном месте 
это слово имеет специальное значение меры веса. Но он совер
шенно правильно указывает, что мискаль соответствует здесь 
по весу сасанидской серебряной монете дирхему. И действитель
но, в сообщении Табари отмечено, что «пайвасик» составлял «че
канными монетами 4000 мискалей», а в свидетельстве Анании 
Ширакского сказано, что «пайвасик» был равен 4000 сасанидских

151 См. Анания Ширакский, изд . Патканьяна, с. 29.
162 «История епископа Себеоса», перевод Ст. Малхасянца, Ереван, 1935, 

с. 125 (гл. 49).
143 См. ТН. Ы оеШ ке, ТаЬаг!—ОевсЫ сЫ е йег Регэег սոճ АгаЬег гиг 2еИ  

с1ег ЗозаШйеп, Ьеуйеп, 1879, Տ. 354—355.
125.



дирхемов. Отсюда нетрудно сделать вывод, что означенный мнс- 
каль соответствовал. по весу сасанидскому дирхему. А следова- ' 
тельно, нетрудно также вычислить, что указанные у Табари го- ■ 
сударственные доходы Сасанидской Персии в 18-й год царство
вания Хосроя Парвиза (607/608 г. н. э.) были равны, как выяс
нено мною в «Материалах по истории экономической жизни древ- յ 
ней Армении».164 (I), 420 миллионам мнекалей или сасанидских 
дирхемов весом (420000000x4,08) в 1713600 килограммов серебра 
.сасанндскнми дирхемами.

Основываясь на нумизматических данных, сообщенных Пер- 
чем, и предполагая, что стоимость сасанндского серебряного дир- 

.хема может быть приравнена к 70 пфеннингам или 86 сантимам, 
а арабского дирхема древней эпохи к 40 пфеннингам или 50 сан
тимам, Нельдеке определяет доход Сасанидской Персии 607/8 г. 
.сасанндскнми дирхемами около 294 миллиона марок или 360 мил
лионов франков, а арабскими дирхемами всего лишь 240 мил
лионов марок или 300 миллионов франков. Из этих двух проти
воречивых цифр Нельдеке считает вероятной первую цифру.

Мы увидим, однако, ниже, что в сообщении Табари никакого 
„противоречия нет и что вычисления Нельдеке основаны на явном 
недоразумении.

А. Христенсен в своей работе вЬ’ешр1ге йев Завяашйез" 165, 
.основываясь на приведенных вычислениях Нельдеке, дал почему- 
то предпочтение второй цифре (300 мнлл. фр.). А Адольф Кре- 
мер, который пользовался свидетельствами Ибн-Хордадбеха и 
Кодамы, доход Сасанидской Персии в 607/8 г. предполагает 420— 

■600 миллионов дирхемов166, упустив из виду вышеприведенное 
отношение мискаля к дирхему-7 : 10 (420 миллионов мискалей=еЮ0 
миллионам дирхемов).

Под означенным у Табари дирхемом, как было подробно от
мечено в моих работах167, несомненно, подразумевается арабский 
дирхем халифа Абдлмелика весом в 2,83Уз г, отношение которого 
■к сасанидскому мискалю-дирхему было действительно 7:10 (2.83‘/3: 
4,08).

Таким образом, путаница и недоразумения в вышеозначен
ных трудах легко устраняются и выясняется, что доходы Хосроя 
Парвиза в 18-й год его царствования составляли 420 миллионов 
сасанидских дирхемов (=4,08), равных 600 миллионам арабских

,м См. Изв. Инст. наук и искусств ССР Армении, 1927, №  2, с. 32.
“ 5 КоЬепЬаУп, 1907, р. 58.
16‘  А. С гетег, СиИиг^евсЫсМе йеэ ОПеШв шиег <1еп СЬаШеп, I, \У)еп, 

1875, Տ. 257.
167 См. «Материалы по истории экономической жизни древнен Армении»,

I, գ  33 и «Веса и меры», с. 45.
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дирхемов Абдлмелика ( =  2,83‘/з), а йменно: 420000000x4.08 =
1713600 кг серебра сасанндскнми дирхемами.

В моих метрологических трудах я уже указывал,168, что стои
мость сасанидского дирхема, соответствующая тогдашнему отно
шению золота и серебра, была более высокая, чем та, которая 

I обычно вычисляется серебряными рублями или серебряными 
франками. Серебряными рублями сасанндский дирхем по коли
честву заключавшегося в нем серебра (4,08 г) может быть при
равнен 0,2262/з сер. руб169. Весовое отношение чистого серебра к 
чистому золоту в серебряных рублях дореволюционного временн 
было равно приблизительно 23:1. Поэтому если предположить 
обычное отношение серебра к золоту в Сасанидской Персии как 
10:1. то тот же сасанндский дирхем будет соответствовать
0,2262/зХ 2,3 =  приблизительно 52 зол. коп.

Следует, кроме того, иметь еще в виду, что высокопробные 
серебряные рубли, франки или марки имеют фактически харак
тер разменной монеты, причем весовое их отношение к золотым 
монетам различно: в России 23:1, а во Франции 15,5:1. Поэтому 
при определении весового отношения древних серебряных монет 
к нынешним получаются цифровые выводы, несоответствующие 
действительному денежному соотношению серебряных рублей, се
ребряных франков или серебряных марок. Поясним это приме
ром. Так как наш серебряный рубль содержит в себе чистого се
ребра 18 граммов, а французский высокопробный серебряный 
пятнфранковик—22'/շ грамма, то, при сравнении с ними сасаинд- 
ского дирхема ( =  4,08 г), вес последнего будет равен 0,226*/տ се- 
реб. руб. (4,08:18) или (4,08:4,5) 0,9062/3 сер. фр. На самом же 
деле 0,2262/з сер. руб. по действительной своей стоимости соот
ветствует в золотой валюте не 0,9062/3 фр., а 0,6044/э фр. Это не
соответствие между весом и действительной стоимостью монет 
совершенно отпадает при подсчете старинных серебряных монет 
нынешними золотыми, приняв в соображение соответственное 
отношение серебра к золоту.

На основании вышеизложенного, т. е. полагая отношение се
ребра к золоту в Сасанидской Персии 10:1 и считая упомянутые 
у Табари мискали-дирхемы полновесной монетой из чистого се
ребра, можно заключить, что сасанндский дирхем весом в 4,08 г 
соответствовал приблизительно, как было сказано выше, 50 зо
лотым копейкам. Согласно этому вычислению, годовой доход Пер
сии в 607/8 г., составлявший 420 миллионов сасанидских дирхе
мов, можно определить максимально в 210 миллионов золотых

161 См. «Веса и меры», с. 45—46 и «Материалы по истории экономической 
жизни древней Армении», II, Изв. Гос. ун. Арм., Ереван, 1928, №  4, с. 81.

169 См. мою работу «Материалы», I, Инст. наук и и с к у с с т в  ССР Армении, 
1927, №  2, с. 33.
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рублей (420000000X50) или в 560 миллионов зол. фр. Получает
ся, следовательно, более значительная сумма, чем та. которая 
указывается в вышеозначенных трудах.

Приведенные цифры придется, конечно, соответственно умень
шить, если отношение серебра к золоту окажется в то время иным 
и если будет установлено, что в сасанидских дирхемах VII века 
имелся определенный процент лигатуры.

Следует, однако, отметить, что даже при сокращении означен
ных крупных.цифр на несколько десятков процентов, мы вынуж
дены все-таки признать, что эпоха Сасанидов была для Ирана 
эпохой исключительно высокого развития денежного обращения 
и торговли, а также, как указывает Бартольд, «высшего процве
тания материальной культуры, какого страна впоследствии ни
когда больше не достигала»170.

Перевод мер веса, употреблявшихся в Армении в византий- 
ско-сасанидскую эпоху, как видно из вышеизложенного, не пред
ставляет больших затруднений.

Более труден и сложен, несомненно, вопрос о мерах жидко
стей и сыпучих тел. В особой главе об этих мерах Анания Ширак- 
ский перечисляет меры жидкостей, как и сыпучих тел, взятых им 
пз совершенно различных метрических систем и определяет их 
вместимость' с помощью основной меры ксеста. Следовательно, 
для перевода означенных мер на современные единицы необхо
димо выяснить вместимость и соответствующий вес ксеста.

Согласно указанию Анании, ксест, служивший основной ме
рой. которой измерялись другие однородные меры, был метри
ческой единицей непостоянной и имел в разных местах различную 
величину. Анания Ширакский дает сведения о ксестах, бывших 
в употреблении в Александрии, Понте, Италии и Никомедии, а 
также о ксесте, который он называет «эллинским». Этот послед
ний ксест был той основной единицей, которой определены у не
го другие меры.

При внимательном изучении подлинного текста Анании мож
но, мне кажется, прийти к заключению, что «эллинский» ксест 
Анании соответствует распространенному на Востоке официаль
ному римскому или эллинистическому ксесту, данные о котором 
собраны в метрологическом исследовании германского ученого 
Оскара Видебанта171. По мнению Видебанта, в эпоху владычества 
Рима ходячей мерой на Востоке был не италийский ксест, а офи
циальный римский ксест, называвшийся хез1ёз Ьгбп^коэ. Ем

:7в См. В. Бартольд, Персидская надпнсь на стене анийской мечети Ма- 
куче, СПб., 1911, с. 16, прим. 2.

1,1 О вкаг УмйеЪапН. РогесЬипдеп гиг Ме1го1о81е <1ев АИепишв, Ье!рг1в, 
1917, Տ. 133— 155 (гл. XI, Б ае  ЬеПепЫ ^сЬе սոմ Йав атШ сЬ е го т ^ сЬ е  НоЫ- 
ւոտտտ Лее Օտէտոտ).
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кость италийского ксеста или секстария, наполненного водой, ука- 
зана у Влдебанда 0,544 нын. литра, емкость же римского ксеста, 
наполненного маслом, указана в 0,453 нын. литра. Так как весо
вое отношение воды и масла древние метрологи предполагали 
10:9, то вес входившего в хеБ1ё5 ЬгоггшкоБ масла будет равен 
408 нын. граммам.

Указания Видебанта очень ценны и оправдываются имею
щимися у Анании сведениями о ксестах. Анания также упомина
ет особо италийский и «эллинистический» ксесты. Первый ксест, 
согласно Анании, соответствует по весу 20 унциям, т. е. 544 нын. 
граммам, а второй ксест, как выяснено мною в подробном моем 
метрологическом труде172, соответствовал по весу 15 унциям или 
408 нын. г и был тождествен с эллинистическим и римским ксес- 
том хе81ё5 Ьгбгтшкоз, употреблявшимся на Востоке.

Определив основную меру ксест, нетрудно, разумеется, выяс
нить величину и остальных мер, так как все они сравнены у Ана
нии . с «эллинским» ксестом.

В приведенной ниже таблице указаны мною отношення к 
ксесту некоторых наиболее ходячих мер жидкостей, упоминаемых 
у Анании Ширакского и Епифана Кипрского173, причем эти меры 
переложены на современные единицы как по их емкости, так и 
по соответствующему весу.

Определяя по вышеозначенному ксесту меры жидкостей Ана
нии и Епифания, получаем следующую таблицу этих мер, вы
численных в килограммах и литрах1'74.

Ксест эллинистический или ближневосточно-римский =  15 ун
циям;

(1 унция=27,2 г); соответственный вес=408 г; емкость это
го ксеста, наполненного водой или вином =  0,408 нын. литра, 
а наполненного маслом =  0,408X 100/90 =  0,45373 л.

Ксест италийско-римский и никомедийский =  20 унциям (1 ун
ция =27,2 г); соответственный вес =  544 г; емкость этого ксе
ста, наполненного вином =  0,544 л.

Ксесг александрийский и понтийский =  2 римским фунтам (1 Шга 
или 1Шга =  326,4 г); соответственный в е с = 652,8 г; емкость 
этого ксеста, наполненного маслом=0,652,8х 100/90=0,725'/3л. 

Котила, Ко1у1е (=^гуЬПоп, рагор515)= */а ближневосточно-рим
ского ксеста весом в 408 г; соответственный вес=204  г; ем
кость котилы, наполненной маслом =  0,204х 100/90 =  0,2262/3 
нынеш. литра.

171 См. «Веса и меры в древнейших армянских источниках», с. 60—61.
113 См. О, \1ейеЬапН. РиаебИопев Ер1рЬап1аппе те(го1о^1сае е1 сгШсае,

и р $ 1ае, 1911, Раи1 с1е Ьакагйе, БутлИМ а, I—II, СдоеШп^еп, 1877, 1880.
174 В нижеприведенной таблице отмечены звездочками те меры жидко

стей, которые упоминаются только у Епифания Кипрского.
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* Алабастр=7г александрийского ксеста; соответственный вес
326,4; емкость алабастра, наполненного маслом =  0,3264X 
X 100/90 =  0,3622/з л.

Кампсак, К атрвакёз (также տէ8աոօտ)=4 александрийским ксес- 
там175, соответственный вес =  2 кг 611,2 г; емкость кампсака, 
наполненного маслом =  2,6112Х100/90=2,901.1/а л.

Хус, շհստ =  6 ближневосточно-римским ксестам; соответственный 
вес= 2  кг 448 г; емкость хуса, наполненного маслом =  2,448х 
X 100/90 =  2,72 л.

Мар, шапэ, тагёэ (назывался также տ8էօո. ա Ագսւճւտ) =  50 ближ
невосточно-римским ксестам; соответственный вес=20кг 400 г; 
емкость мара, наполненного внном=20,4 л; емкость мара, 
наполненного маслом =  20,4X 100/90=22,662/з л.

*  СоИаШоп (сирийская мера жидкостей) =  25 ближневосточно-
римским ксестам; соответственный вес=10 кг 200 г; емкость 
со11аШоп-а, наполненного вином=10,2 л; емкость со11аШоп-а, 
наполненного маслом =  10,2X100/90 =  11,337з л.

*  Мар понтийский=20 александрийским ксестам; соответственный
вес=13 кг 56 г; емкость понтийского мара, наполненного вн- 
ном= 13,056 л; емкость этого же мара, наполненного маслом 
=  14,502/3 л.

■* Гидрия, Ьуйпа (понтийская мера жидкостей) =  10 александрий
ским ксестам; соответственный вес =  6 кг 528 г; емкость гпд- 
рии, наполненной вином =  6,528 л; емкость гидрии, наполнен
ной маслом =  7,2573 л.

Небел, пеЬе1 =  150 ближневосточно-римским ксестам; соответст
венный вес =  61 кг 200 г; емкость небела, наполненного ви
ном =61,2 л.

§ 26. ХЛЕБНЫ Е МЕРЫ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЭПОХИ И 
ОСНОВАННЫЕ НА НИХ ИНДЕКСЫ ХЛЕБНЫХ ЦЕН

Хлебные меры византийско-сасанидской эпохи, приведенные 
у Анании Ширакского, подробно рассмотрены мною и определе
ны в нынешних килограммах и литрах в вышеупомянутом метро
логическом моем исследовании «Веса и меры в древнейших ар
мянских источниках». Им же посвящена также и специальная 
моя статья, помещенная во II (XXVII) томе «Византийского Вре
менника»176.

В византийско-сасанидскую эпоху, как известно, основными 
хлебными мерами служили на Ближнем Востоке артабы или же

1,5 См. О. У1еЛеЬаШ, риаевИопев Ер1рЬап1апае, Ы рзие, 1911, Տ. 54, 65.
176 См. «Римско-византийские хлебные меры и основанные на них индексы 

хлебных цен», Византийский Временник, II, (XXVII), М., 1947.
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модии различного размера. Зерно измеряли артабами в Египте, 
а модиями—в азиатских провинциях и областях. Западноевро
пейские метрологи считают твердо установленным размер египет
ской артабы; что же касается размера модиев, о них предполо
жения их крайне противоречивы и спорны. Неопределенность раз
меров модиев и послужила, очевидно, причиной того, что фин
ский ученый Миквиц, при составлении индекса хлебных цен рим
ско-византийской эпохи177, определил лишь иены для Египта, где 
употреблялись хлебные меры артабы, хлебные же пены других 
стран Ближнего Востока, в которых в употреблении были модии, 
не мог определить и не принял в расчет.

У Анании Ширакского, как было сказано выше, основной еди
ницей измерения жидких и сыпучих тел служит ближневосточно
римский ксест, вмещавший в себя 15 унциев или 408 г зерна. 
Этот ксест, соответствовавший аттическому дикотилу, египетско
му հւո-у и еврейскому 1ок*у, был общераспространенной мерой на 
всем.эллинистическом Востоке еще до владычества римлян. И он 
именно и назван у Анании эллинским ксестом в отличие от зи- 
зантийского.

При определении размеров более крупных хлебных мер ис
следователь сталкивается с большими трудностями. Объясняет
ся это тем, что сведения первоисточников о них, главным образом 
относительно ближневосточных модиев, неправильно истолкова
ны в западноевропейской метрологической литературе.

Новое освещение получил этот вопрос в вышеупомянутых мо
их трудах. Исходя из свидетельств Анании Ширакского. сопос
тавленных с данными Епифания Кипрского и других письменных 
памятников, удалось выяснить наличие иа Ближнем Востоке трех 
различных модиев и двух различных артаб. которые были, по- 
видимому, официальными и основными хлебными мерами знзан- 
тийско-сасанндской эпохи. Система этих мер представляет сле
дующую картину:
1. Италийско-римский модии =  20 римским фунтам весом з 326,4 г,

16 ближневосточно-римским ксестам весом в 408 г и 4 ез- 
рейским кабам весом в 1 кг 632 г; соответственный вес =  6 кг 
528 г]78.

2. Ближневосточно-римский модий =  30 римским фунтам. 24 ближ
невосточно-римским ксестам и 6 еврейским кабам; соответст
венный вес =  9 кг 792 г.

3. Двойной италийско-римский модий или աօմատ са$1геп515 =  40

177 ЛИскшИг, Оо1с1№-ег(шс1е.\ дет г о т  1տշհ—Ьу՝2апиш*с11еп 2е:1, А е^ури ^
XIII, 1933.

178 Относительно емкости мер сыпучих тел в работах западноевропейских 
метрологов имеются непримиримые разногласия. Поэтому мы считаем целесо
образным определить соотношения их не по их емкости, а только по соот
ветственному весу.
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римским фунтам. .32 ближневосточно-римским ксестам и 8 ւ 
еврейским кабам; соответственный вес=13 кг 56 г.

4. Артаба италийско-римская =  3 италийско-римским модиям, 2
ближневосточно-римским модиям и 1’/շ модиям, называе
мым շՅՏէ^ոտւտ: соответственный вес=19 кг 584 г.

5. Артаба ближневосточно-римская или египетская =  4'/շ италий
ско-римским модиям, 3 ближневосточно-римским модиям и 
2 1Ա модиям, называемым ՇՅՏէ^ոտւտ; соответственный вес=29 кг 
376 г.
Что вышеприведенные хлебные меры правильно определены 

по их зесу, свидетельствует целый ряд существенных соображе
ний.

Италийско-римский модии соответствовал совершенно точно 
аттическому Ьека1еи5-у и эллинистическому модию, распростра
ненному повсюду на Востоке и сохранившемуся здесь в качест
ве римской официальной меры. Он подробно рассмотрен и пра
вильно определен в метрологическом исследовании Видебанта179, 
а также и французскими метрологами,180. Интересное докумен
тальное подтверждение соответственного веса этого модия сохра
нилось у Плиния Старшего в его №տէօո8 Ыа1:игаН5181. Этот мо- 
дий, наполненный хлебным зерном, привозимым в Рим из Гал
лии, Херсонеса или Александрин, Плиний считает равным по ве
су 20 римским фунтам (326,4X20 =  6 кг 528 г).

Также и размер двойного италийско-римского модия или шо- 
<1ատ ՇՅտէ̂ ոտւտ, называвшегося в Понте кипром и содержащего 20 
александрийскнх ксестов или 40 римских фунтов зерна (326,4 X 
Х 4 0 =  13 кг 56 г), данными источников подтверждается с полной 
определенностью. О том, что этот модий содержал, действитель
но, 40 римских фунтов зерна, определенно свидетельствует грече
ский математик I в. н. э. Герон Александрийский182. Кроме того, 
и из вычислений Ф. И. Успенского, основанных на метрологиче
ских материалах IX—X вв., также видно, что этот модий опорное 
цоЗкк; или աօճւստ շՅտէ^ոտւտ) осеменял 200 кв. саж. земли и 
был равен сорока литрам или римским фунтам183.

Из вышеприведенных мер большой интерес представляет 
ближневосточно-рнмскнй модий, заключавший в себе 9 кг 792 г 
зерна. Этот модий, употреблявшийся также в Армении в визан- 
тийско-сасанидскую эпоху, насколько мне известно, в метрологи
ческих трудах не упоминается.

179 ՐօրտշհսոջՅո. Տ. 56—66 и 133— 151.
180 См. ОесоигЛетапсНе, ТгаПё рга(Щие, Раг15, 1909, р. 97—99.
»8‘ XVIII, 12, 3—4.
182 См. Ме1го1о{3[1с1 зсг(р(оге5, ей. ՒհւԱտշհ, I, р. 190, 17.
188 См. Ф. И. Успенский, Византийские землемеры. Труды VI Археологи

ческого съезда в Одессе. 1884. Одесса, 1888, с. 287—290 и 293—294.
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По свидетельству Анании Ширакского, означенный модий со
ответствовал персидскому «грив»-у. Можно поэтому предполо
жить, что этот модий-грнв был ходячей мерой не только в Арме
нии, но и в Сасанидской Персии.

В моих метрологических трудах184 было, кроме того, зыясне- 
но, что ближневосточно-римский модий, соответствовавший по 
весу 9 кг 792 г, был тождествен также с еврейским большим мо- 
дием-сатоном, называвшимся священной мерой и равным 6 ка
бам или 24 логам, и с большим модием понтийиев, равным, как 
сообщает Епифании Кипрский, 24 ближневосточно-римским ксес
там.

Вместимость ближневосточно-римского модия, вычисленная 
мною на основании свидетельств Алании, подтверждается также 
следующим косвенным указанием. В моих «Материалах по исто
рии экономической жизни древней Армении»185 было выяснено, 
что вес употребительной, в Армении хлебной меры «кайт»-а со
ответствовал 19 кг 584 г. А ближневосточно-римский модий или 
«грив», как сказано выше, соответствовал по весу 9 кг 792 г. 
Следует отметить, что меры эти переложены мною на современ
ные единицы независимо друг от друга п на основании совершен
но различных данных. Сравнивая же полученные нами цифры 
соответствующего нм веса, мы видим, что мера «кайт» равнялась 
точ-в-точь двум модиям-грпвам (19 584:9 792 =  2). Это точное 
процентное отношение модня-грнва к хлебной мере «кайт»-у, мне 
кажется, может служить новым доказательством правильности 
наших вычислений.

Так как выяснение размера древнеармянскои хлебной меры 
«кайт»-а представляет большом интерес для сравнительной мет
рологии, мы считаем не лишним дать о ней более подробные све
дения. Точное определение ее размера имеется в Задачнике Ана
нии Ширакского в следующем свидетельстве:

«Была у меня жнтница, в которой было двести «кайт»-оз яч
меня; мыши забрались туда и съели весь ячмень; я поймал одну 
из мышей и подверг ее наказанию; она призналась г сказала: 
«Мне досталось восемьдесят зерен». Итак, узнай, сколько зеего 
было в житнице зерен, а также сколько было мышей, которые их 
■съели».186.

В решении этой задачи187 сказано, что в житнице было 
82944000 зерен ячменя. Таким образом, емкость «кайт»-а. соглас

1,1 См. «Рнмско-внзаптнПскне хлебные меры», и хВеса н меры», с. 70—75, 
'78—79 и др.

135 См. Известия Гос. уннв. Армении, 1928. №  4. с. 55 н 70.
՝“  См. «Вопросы и решения вардапста Анании Шнракацп». издал ո пере

вел И. А. Орбелн, Пг., 1918. с. 51.
187 Там же, с. 55.
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но этой задаче, получается 82944000:200 =  414720 ячменных зе
рен. или же. как правильно вычислено Г. Тер-Мкртчяном188, 60 
литр или римских фунтов. II действительно, в трактате Анании 
<:0 весах и мерах» указано, что римский фунт или литра вме
шал 6912 ячменных зерен, следовательно. 414720 ячменных зе
рен составляли 414720:6912 =  60 литр или римских фунтов или же 
326,4X 60=19 кг 584 г.

Приведенное свидетельство Анании, устанавливающее точ
ный размер древнеармянского «кайт»-а, крайне ценно. Оно под
тверждает мнение Видебанта о размере вышеуказанной италий
ско-римской артабы, упомянутой у Африкана. Как сообщает Аф- 
рикан189. большая артаба была равна 4*/շ италийским модиям, 
а малая, которой в его время пользовались римляне, была равна 
3 модиям1-90. Под модиями, как совершенно правильно указывает 
Видебант, в свидетельстве Африкана подразумеваются италийско- 
римские модии ( =  6 кг 528 г). Поэтому артаба в 4'/շ модия была, 
очевидно, ближневосточно-римской или египетской артабой, на
зываемой артабой птолемейской, равной по весу, как было указа
но выше. 29 кг 376 г, а артаба в 3 модия соответствовала упомя
нутой выше италийско-римской артабе, равной по весу 19 кг 584 г.

Италийско-римские и ближневосточно-римские основные 
хлебные меры, как видно из вышеизложенного, устанавливаются 
не грубо и приблизительно, как часто утверждают в метрологи
ческой литературе, а совершенно точно.

Западноевропейскими учеными опубликованы недавно две 
работы об индексах иен позднеримской и византийской эпох, в 
которых приведены также индексы хлебных цен191. Авторы этих 
статей, основываясь на данных папирусов или же других источ
ников. дают не только индексы средних хлебных цен по векам, 
но устанавливают также падение этих цен в более поздние века. 
В частности. Острогорский указывает и на различие цен в Егип
те и других частях Византийской империи.

Следует, однако, отметить, что составителям указанных ин
дексов. пользовавшимся метрологическими трудами ученых пре
имущественно старой школы, не было известно, что "в западных 
и восточных областях Римской, а позднее и Византийской, импе
рии в качестве официальных мер употреблялись италийско-рим
ские и ближневосточно-римские модии и артабы различных раз-

131 См. Г. Тер-Мкртчян, Анання Шнракский, Вагаршапат, 1896, с. 1.9 (на
арм. яз).

1,5 См. ԼօքօւոԱ, БушнПМа, (. Տ. 169— 170, 75—77.
1,0 См. քօքտշհսոՀէ՚ո, Տ. 136—137 и 143.
191 О. Օտէ^տօրտԿ}!, 1.б|1пе ипс1 Рге1зе !п Вугапг, ВугапМгНвсЬе 2Ге1 (տշհ Ոք С 

1932. Вс1. 32. 2 На1Ь]аЬг»1)еГ[, Տ. 293—333 и Сиппаг М1скя՝Нг, Е1п Оо1й\еегИп- 
йгх <1ег гбпПзс^-ЬугапМгПзсЬеп 2 ей. А едурш з, XIII, Равс. I, 1933, Տ. 95—106.
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меров. Поэтому некоторые основные выводы их исследований 
крайне спорны и едва ли приемлемы.

Главнейший камень преткновения у Миквица заключается в 
том, что он, при составлении для Египта индекса хлебных цен, 
считает артабы однообразными в размерах. Это положение, ко-

> нечно, спорно. У Острогорского приведено свидетельство Р. 
ՏէքՅՏտե.. 40, 569 года192, в котором определенно указаны артабы, 
«измеряемые официальной мерой малой формы». Следовательно, 
можно предположить, что под артабами могли в папирусах под
разумеваться как артабы египетские или ближневосточно-рим
ские ( =  29 кг 376 г), так и артабы италийско-римские (= 1 9  кг 
584 г).

Кроме того, при составлении индекса цен рлнневизантнйско- 
го периода, Мнквиц приводит максимальные цены эдикта Диокле
тиана, но цены в применении к тосШ саз1геп515 не принимает в 
расчет, так как размеры этих модиев он считает неустановленны
ми. Мне кажется не совсем правильно и это его указание. Размер 
модия շՅտէ^ոտւտ, как мы видели, был равен двум итало-римским 
модиям или 40 римским фунтам ( =  13 кг 56 г )193. Для опреде
ления средннх цен эта мера представляла, несомненно, особый 
интерес, так как наименование ее точно указано и размер ее не- 
1 рудно было определить.

Из вышеприведенных данных об италийско-римских и ближ
невосточно-римских модиях и артабах, как видим, можно заклю
чить. что индексы хлебных цен, имеющиеся даже в новейших 
трудах, нуждаются в проверке и что составителями их должны 
быть приняты во внимание те новые данные о хлебных мерах 
впзантнйско-сасанидской эпохи, которые определены нами при 
помощи ценных свидетельств метрологического тракта «О весах 
и мерах» Анании Ширакского.

1,1 ЬбИпе սոճ Рге1ве 1п Вугапг, Տ. 296-
103 Этот размер указан совершенно правильно у  Пигулевской, см. «Месо

потамия на рубеже V—VI вв. н. э.». Ли, 1940, с. 77.
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Г Л А В А  V

ТОРГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРМЕНИИ В ЭПОХУ 
АРАБСКОГО ХАЛИФАТА И ЦАРСТВА 

БАГРАТ ИДО В

§ 27. ЗАСТОЙ ТОРГОВЛИ И УПАДОК ГОРОДОВ АРМЕНИИ 
В ПЕРВЫ Е ВЕКА АРАБСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

Эпоха арабского владычества и, особенно, конец VII века и 
весь VIII век были для Армении временем тягчайших испытаний 
и катастроф, подрывавших внутреннее ее благосостояние и отра
жавшихся крайне отрицательно на ее экономическом развитии.

Не успев оправиться от упорных и изнурительных войн пред
шествовавших византийско-сасанидской эпохи, Армения, начиная 
с 640 г. нашей эры, испытывала все ужасы и бедствия арабских 
нашествий. Опустошительные набеги арабов, сопровождавшиеся 
грабежом, разорением и уводом жителей в плен, повторялись пе
риодически с юга, из Месопотамии (в 640 г.), и с юго-востока, из 
Азербайджана (в 642—643 и 650 гг.), и в результате Армения на 
определенных условиях внутренней автономии и сохранения фео- 
дально-нахарарского строя признала власть арабского халифата.

Арабское владычество установилось в Армении в начале пя
тидесятых годов VII века и продолжалось до утверждения в Ар
мении царской династии Багратидов (с 652 до 887/8 гг.). В пер
вый период нового владычества, начиная с 652 до 750 гг., в те
чение почти целого столетия, Армения находилась под властью 
халифов Омейядов; с 750 же до 887/8 гг., т. е. до образования 
царства Багратидов, Армения подчинялась халифам из рода Аб- 
басидов. В первый период арабского владычества центр халифа
та находился в Дамаске, и главную роль в новом завоеватель
ном государстве играли арабы Сирии; во второй же период цент
ром сделался Багдад, основанный в 762 году, и главную роль в 
халифате играли иракские арабы и принявшая магометанство 
персидская знать.

При Омейядах, особенно в начальный период их господства, 
арабское владычество в Армении, равно как и эксплуатация ими
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I населения, конечно, главным образом эксплуатация низших его 
слоев, были сравнительно мягкие и терпимые. Эта мягкая и осто
рожная политика завоевателей объясняется тем обстоятельством, 
что Омейяды учитывали крупное стратегическое и военное зна
чение Армении и желали, сохраняя ее внутреннюю самостоятель- 

! ность и прежние нахарарские порядки, использовать ее военные 
силы для защиты своих новых границ против Византин и хаза- 
ров. Однако арабское владычество, даже в эту эпоху, было для 
Армении бедственным. Во время периодически повторявшихся 
войн между халифатом и Византией. Армения неоднократно меня
ла свою ориентацию и беспощадно опустошалась и той и другой 
стороной. Если она оставалась верна халифату—жестоко наказы
вали ее греки, если же она переходила на сторону Византии— 
мстили ей апабы.

Опустошение и экономическое разорение Армении ь период 
пладычества Омейядов вполне определенно отмечены в хронике 
сирийского историка Дионисия из Тель-Махрэ. Описывая, воен- 
ный поход арабского полководца Масламы в Византию (в 716— 
717 гг.) и его появление в долине реки Арацання и во внутренней 
Армении, Дионисий пишет:

«Раньше вся эта страна бросалась в глаза и имела много 
численное население, много виноградников, зерновых посевов и 
всякого рода прекрасных деревьев. С тех пор она опустошилась 
и в ее областях не осталось больше населения»1.

Если в первый период владычества халифата Армения ра
зорялась в результате арабско-византийских войн, происходив
ших часто на ее территории, то во второй период владычества ха
лифата, главным образом в VIII веке, Армения обескровлива
лась не столько вследствие этих войн, сколько под гнетом тяже
лых и невыносимых налогов, служивших причиной общенародных 
восстаний, которые подавлялись «огнем и мечом».

При господстве Омейядов, особенно в первый период этого 
господства, государственные налоги в Армении были сравнитель
но не тяжелые. По словам Самуила Аннйского, халифат пои сво
ем утверждении в Армении «взимал с каждого двора по четыре 
дирхема, по три модия просеянной пшеницы, по одной волосяной 
веревке и по одной рукавице. Со священников же. равно как с 
«азат»-ов и со всадников, приказано было не взимать нглогад2.

В приведенной выдержке имеются в виду: модий или грив, 
равный по весу 9 кг 792 г; дирхем—сасанндская серебряная мо
нета, соответствовавшая, как было сказано выше, приблнзитель-

1 См. „СНгоп^ис йе Эепув Йе ТеИ-МаЬгё*, риЫ. е! 1гай. раг. 1 —В. СЬа- 
հօէ, Рапе, 1895, р. 12.

2 См. Самуил Анийский, Вагаршапат, 1893. с. 82.
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но 50 золот. коп. Следовательно, 3 модия пшеницы составляли 
29 кг 376 г, а 4 дирхема—около 2 золотых рублей. Реальная стои
мость этой суммы в VII веке была довольно высокая. Пуд пше
ницы в седьмом веке приблизительно ценился, как будет подроб
но указано в одной и з следующих моих работ, в 35—50 золотых ко
пеек.

■ Налоговая политика халифата в Армении подверглась корен
ному изменению при халифе Хишаме (724—743 гг.). В 724—725 
:г. в Армении была проведена по приказу Хишама всеобщая пе
репись и были учтены люди, скот и земля. После этой перемены 
отменялись прежние налоговые привилегии автономной Армении 
и налоги впредь подлежали взиманию не с домов или с дымов, 
как раньше, а подушно, а также по размеру и, вероятно, по ка
честву земельных угодий. .Таким образом, вводилась новая сис
тема поголовной подати, налога на скот и поземельного налога. 
Эта система обратилась вскоре в настоящее бедствие для страны
и,- в особенности, для крестьян и низших слоев городского насе
ления.

Еще до этой всеобщей переписи, при халифе Язнде II 1720 — 
724). правителем Армении был назначен ал-Джаррах ибн-Абдул- 
лах ал-Хаками и им были впервые введены в Армении арабские 
веса и меры.

«После него (Херта),—свидетельствует Баладзорп,—был наз
начен правителем Армении ал-Джаррах ибн-Абдуллах ал-Хаками 
из племени масхидж. Когда он прибыл в Бердау, ему донесли о 
злоупотреблениях в здешних мерах и весах, и он их устранил, 
введя новую точную меру, известную под названием джаррахит- 
ской, которая и до настоящего времени в ходу у жителей»3.

Следствием тяжелых потрясений, пережитых Арменией в 
VIII в., были продолжительный упадок культуры4, а также зас
тои и даже регресс экономической жизни Армении, сопровождав
шийся сильным ослаблением денежно-хозяйственных отношений. 
Крайне показательны в этом отношении сообщения источников, 
оппсызающнх положение Арменин и северной Месопотамии в 
третьей четверти восьмого века. По свидетельству армянского ис
торика Леонтия, при халифе Мансуре (754—775) Армения оказа
лась не в состоянии уплатить Аббасндам денежные налоги за 
недостатком в стране серебра и благородных металлов5. Ясно, 
какие пагубные последствия должен был иметь этот факт. Из со
общения Леонтия видно, что население продавало за бесценок 
свое имущество и никак не могло собрать требуемой суммы для 
уплаты налогов. По свидетельству Михаила Сирийца, в северной

3 См. Баладзори, Книга завоевания стран, перевод П. К. Жузе. Баку, 1927, 
с. 16.

4 Н. Я. Марр, Кавказский культурный мир и Армения, с. 36—37.
5 Леонтий, История Армении, СПб., 1887, гл. 33 и 34, с. 135 и 139.
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, Месопотамии жители отдавали своих детей сборщикам налогов՛ 
за 5 дирхемов, там же продавали волов и ослов по 1 дирхему6.

Историк косвенно указывает нам ещё и на другую причину 
этой убыли денег и ослабления денежных отношений.
«И после него [халнфа ал-Мансура],—сообщает Леонтий7,— 

ք наследовал его власть сын его Махдн Махмет. Он был благород
нее своего отца и был лучшего нрава. Он открыл все казнохрани
лища, которые держал запертыми безбожный Абдул, и раздал1 
жалованье своим войскам. Он уничтожил, кроме того, заставы на 
границах, чтобы тем дать купцам возможность торговать и удов
летворить нуждающихся. Появилось изобилие на земле, уве
личилось добывание серебра, и жители отдохнули от наси
лии налоговых требований. И хотя он увеличил налоговое бремя, 
однако, вследствие нахождения серебра наша страна отдохнула 
от злых страданий бедствия: в дни его правления было найдено 
в нашей стране Армении серебро в горах, из которых стали до
бывать чистую серебряную руду для нужд жителей».

Экономический упадок Армении в VIII в., с постепенным 
возвращением от денежного хозяйства к натуральному, объяс
няется, как мы видим, не только указанными выше политически
ми потрясениями, но также и прекращением международной су
хопутной торговли с Черноморскими портами. Этот культурно
экономический застой и продолжительный упадок транзитной- 
торговли через Армению совершенно упускаются из виду в но
вейших трудах по истории Армении. Мало того, начало нового- 
расцвета торговли и городов в Армении в этих трудах связывают 
иногда с началом развития мировой торговли при Омейядах- 
Предположение это, как видим, находится в явном противоре
чии с вышеизложенными данными и не оправдывается вовсе теми; 
фактами, которые известны нам о торговых отношениях халифата: 
с Византией. Несмотря на крайне благоприятные условия, соз
данные для широкого мирового общения арабскими завоевания
ми, не подлежит никакому сомнению, что Армения в первые ве
ка арабского владычества утратила свое место в международной 
торговле. Мировая торговля халифата развивалась, как извест
но, не в пограничных с Византией областях, а главным образом՜ 
с Китаем, Индией, Испанией и со всей южной Европой. Эпоха! 
расцвета арабского халифата, как правильно указывает Гурко- 
Кряжин8. означала беспрерывную борьбу между ним и Визан
тией. Непосредственные торговые сношения с последней были: 
почти невозможны. От Понтийского Тавра и до Средиземного 
моря простиралась широкая пограничная полоса, усеяиная с;

6 Михаил Сириец, Летопись, Иерусалим, 1871, շյ 352.
7 Лаонтчй, История Армении, гл. XXXV II, с. 154.
8 В. Гурко-Кряжин, Прошлое и настоящее Советском Армении. Новым 

Восток. 1927. кн. 16— 17, с. 206.
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обеих сторон фортами и военными поселениями, которые в тече
ние веков вели пограничные войны.

Международные торговые сношения через Армению с Тра- 
пезунтом стали возможны, как увидим, в период упадка хали- 
■фата и политического усиления Византии и армянских Багратидов. 
В VII же и VIII веках, в эпоху военной и политической мощи 
арабского халифата и ожесточенной борьбы с Византией, Арме
ния была неэкономическим, а исключительно военным и страте
гическим форпостом халифата, и международная торговля в ней. 

■сокращавшаяся в предшествующую эпоху, в рассматриваемое 
время была прервана и совершенно замерла.

Прекращение торговых сношеннй с Византией не могло не 
■отразиться на состоянии городов Армении, игравших роль в меж
дународной торговле. Города эти, сильно пострадавшие во время 
■арабских нашествий и периодических восстаний и войн, приобре
ли несколько иное значение. Они стали военно-адмнннстратнвны- 
ми центрами арабского господства и были заселены арабами, 
-преимущественно колониями арабских ветеранов. Армянские и 
-арабские источники упоминают гарнизоны и военные по.селення 
арабов в Двине, Нахнчеване, Арчеше и Феодосиополе. Значение 
■армянских городов, как укрепленных военных баз и опорных 
пунктов арабского владычества, ясно видно из того, что сами 
■арабы называли их—«пограничными крепостями Армении»9.

Главным городом Армении оставался Двин, который был ре
зиденцией арабских правителей. Разрушенный во время восста
ний и войн конца VII и начала VIII века, Двин, как сообщает ар
мянский историк Леонтий10, был восстановлен Абд-ал-Азизом, 
который был правителем Армении при халифе Валиде (705— 
715 гг.).

«А Абд-ал-Азиз,—свидетельствует Леонтий,—став правителем 
ъашей страны Армении, умиротворил ее, оградив от всяких не
справедливых нападений, и суровыми попрекамп смирил кичли
вую надменность сынов Исмаила. Он вновь построил город Двип 
сильнее и обширнее по величине, чем он был раньше, укрепил 
его воротами и запорами, окружил городские стены вырытым рвом 
и наполнил его водой для защиты крепости».

Из сообщений того же историка видно, что особое внимание 
было уделено арабами городу Феодосиополю, который арабские 
источники называют Каликала. И это вполне понятно, так как 
Феодоснополь охранял магистральные пути, идущие из Трапезун- 
та и Малой Азии через равнины Аракса' в Азербайджан и в Мн-

в См. У. 1.սԱուՎ, Ь 'А гтёШ е еп1ге Вугппсе е! Г Ы а т  (1сри1к 1а сопцисЧе 
агаЬе յստգս^ո 886, Րյ Ոտ , 1910, р. 178: ТИоийзсМап Н.. Б1е 1ппегеп 2ив1ап(1е 
А гтеп!еп8 иШег АясИо! I, ռւտտ.է НегНп, 1904. Տ. 118.

10 Леонтий, История Армении, гл. X, с. 36.
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дню. Арабы называли его «могущественной крепостью для наро
дов Азербайджана, Джабала и Рея»11.

Находясь на крайнем западе арабских владений, город Фео- 
досиополь подвергался часто нападению н разгрому, причем сте
ны и укрепления его неоднократно разрушались византийцами. 
В 756 г. он был восстановлен арабским правителем Армении Язи- 
дом. а в 833 г.—халифом Мотасымом12 (833—842 гг.). Защита 
этой первоклассной крепости была поручена Язидом военному по
селению арабов, которые одновременно держали в повиновении; 
окрестное христианское население. Армения, как сообщает Леон
тий, должна была содержать их и доставлять им необходимые- 
продукты пропитания13.

Военные посты арабов имелись также в северном Закавказье,, 
и крайне любопытно, что новые города были основаны ими не в 
Армении, а в пределах нынешнего Азербайджана. Главным воен
ным форпостом против византийцев был на севере, несомненно., 
город Тбилиси. По сообщению Баладзорн, в двадцати фарсахах 
от Тбилиси и в сорока от Бердаа (арм. Партав) Мерваном нбн- 
Мухаммедом в первой половине восьмого века был построен го
род Кнсал14.

По мнению Минорского, название этого города следует пред
положить не 1\1տտ1 или КиБа! , как ошибочно указано в некото
рых арабских рукописях, а К1эа1. Основываясь на приведенных 
у Баладзори расстояниях, Минорский отождествляет Касал с 
нынешним Казахом на берегу реки Акстафы, являющимся узло
вым пунктом, откуда дороги расходятся в разные стороны: одна 
на запад—по правому берегу реки Куры—в Тбилиси, другая на 
восток через Гянджу в Бердаа и третья—на юг через Дилижан 
и Ереван в Двин15. Он совершенно правильно отмечает, что доли
на реки Акстафы имела важное коммуникационное значение для 
сообщения с южными областями, расположенными в бассейне 
реки Араке.

Главари арабов, построившие укрепления Касала, хотели, 
очевидно, полагает он, имея прямую связь с Двином и Нахичева- 
ном, контролировать путь из Бердаа в Тбилиси.

Тот же автор свидетельствует, что при халифе Османе (644— 
656 гг.) Сальманом ибн-Рабиа древний город Шамхор был засе-

11 У. Авигея*. Ь’А гтёп1е егПге Вугалсе е1 Г1з1ат, р. 176, 1Ьп Наика! 
ВОА., И, 1873, р. 295.

11 1Ы(1ет, р. 176-177.
13 Леонтий, История Армении XXIX. с. 130.
14 См. М. ОНагаг1ап, Агтеп1еп игиег дет агаЪисЬеп НеггвсИаН, МагЬиг^, 

1903, Տ. 58. Ве1а<1ЬоП, ёй Йе Сое]е. Ье1йеп, 1870. р. 207. Проф. П. К. Ж узе в 
русском переводе Баладзори (Баку, 1927, с. 17), Кисал считает не названием 
города, а названием области, в которой был построен город.

15 См. М1погйку, Тгапвсаисави. .1оигпа1 А э ^ ^ и е ,  մи11, 1930, р. 73—90.
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.лен арабскими войсками; разрушенный савардитамн (арм. ссе- 
вордик»), он был восстановлен в 854 г. правителем Армении Бу
гой.

«Некоторые из жителей Бердаа сообщили мне,—говорит Ба- 
ладзори.—что Сальман ибн-Рабна ал-Бахили послал в город 
Шамхор, считавшийся древним городом, армию, которая и заня
ла его. С тех пор (город) не переставал быть населенным и цвету
щим, пока его не разрушили савардиты. Это был народ, который 
стекался с разных сторон, усиливался и бесчинствовал после то
го, как Язид ибн-Усайд покинул Армению. Но в 240 ( =  854) го
ду его восстановил Буга, клиент Мутасим-билляха, да помилует 
его бог, будучи правителем Армении, Азербайджана и Шимша- 
та, и поселил в него часть хазар, которые явились к нему с прось
бой о протекции, так как они желали принять ислам. Туда же он 
перевел купцов из Бердаа и назвал город Мутавакилией»16.

В 844 г. Мухаммедом ибн-Халидом был основан город Ганд- 
зак (Гянджа—Кировабад) и был населен арабами из Диарбек- 
•ра17. К востоку от Гандзака, недалеко от впадения Тертера в 
Куру, находился главный город Аррана Партав, называемый у 
.арабов Бердаа, который был резиденцией правителя всей араб
ской Армении, т. е. Азербайджана, Грузии и Армении.

Перечисленные города, служившие военно-политическими ба
зами арабов, были одновременно значительными торговыми цент
рами и до второй половины IX века, как мне кажется, они игра- 
.ли в международной торговле более значительную роль, чем го
рода Армении. Этот крайне важный факт, недооцениваемый в ис
торических трудах, объясняется,, по-видимому, прекращением тор
говых сношений с Византией и перемещением международной 
торговли в бассейн реки Куры. Оживление торговли в "восточной 
Грузии и в нынешнем Азербайджане связано, несомненно, с рас- 
■цветом восточной торговли хазар и славян. Начиная с VII века, 
как известно, на северных берегах Понта и в степях между До
ном и Днепром начали утверждаться хазары. «В VIII веке,—гово
рит Ключевский,—среди них водворились из Закавказья евреи и 
арабы. Еврейское влияние здесь было так сильно, что династия 
хазарских каганов со своим двором, т. е. высшим классом хазар
ского общества, приняла иудейство. Раскинувшись на привольных 
степях по берегам Волги и Дона, хазары основали средоточие 
своего государства в низовьях Волги. Здесь столица их Итиль 
скоро стала огромным разноязычным торжищем, где рядом жили 
магометане, евреи, христиане и язычники. Хазары вместе с волж-

16 Баладзори, текст и перевод Жузе, Баку, 1927, с. 13— 14.
17 ^д и гел *, р. 177; Моисей Каганкатваци. История Агван, перевод К.

Патканьяна, СПб., 1861, с. 270 (III, 20). Ср. / .  М агки/аրէ, СЫ еигора^сЬе 
ւտձ օտէՅտ18է1տշհ0 51ге1{гй(г.е, Ье1рг12, 1903, Տ. 462.
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сними болгарами стали посредниками живого торгового обмена, 
завязавшегося между балтийским севером и арабским востоком 
приблизительно с половины VIII в. около того времени, когда 
при Аббасидах центр халифата переместился из Дамаска в Баг
дад»18. В торговле этой кроме хазар и волжских болгар прини
мала участие, как известно, также и Киевская Русь. По сообще
нию арабского географа Ибн-Хордадбе, современника Рюрика и 
Аскольда, купцы руссов возили товары из отдельных частей сво
ей страны к Черному морю, где царь Рума взимал с них в виде 
пошлины десятину; они же отправлялись по Танаису (Дону), сла
вянской реке, и доходили до хазарского города Хамлиха (восточн. 
половина Итиля), где властитель Хазарии брал с них также де
сятину; оттуда они выходили в Каспийское море и затем в Гур- 
ган, откуда иногда отправляли свои товары на верблюдах в Баг
дад19. Из целого ряда свидетельств арабских источников ясно 
видно, что северная торговля Закавказья, завязавшаяся в VIII 
веке, .достигла наибольшего развития в IX и X веках. Не случай
ность, конечно, что экономическое процветание Тбилиси и горо
дов Азербайджана относится как раз к этому времени. И мож
но с уверенностью предположить, что появление здесь новых го
родов и пышный расцвет столицы Бердаа—Партава объясняют
ся, главным образом, развитием международной торговли с югом 
России.

Из всего изложенного следует, что, начиная с VIII века до 
нового подъема торговли в царстве Багратидов. в то время как бы
ли забаррикадированы транзитные пути через Армению и города 
Армении находились в состоянии упадка, международные тор
говые сношения переместились на север и преобладающую роль 
в этой торговле играли города северного Закавказья.

§ 28. ВОЗРОЖ ДЕНИЕ ТОРГОВЛИ И РАСЦВЕТ ГОРОДОВ
АРМЕНИИ В IX—X И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XI ВЕКА

Истории Армении, политической и отчасти внутренней в эпо
ху царства Багратидов, в последнее время уделено особое внима
ние- Кроме целого ряда диссертаций на немецком языке20, по 
истории Армении эпохи Багратидов мы имеем обстоятельный труд 
германского ученого М аркварта21. Следует, однако, отметить, что

19 Проф. В. Ключевский, К урс русской истории, М., 1914, часть I, с. 146.

19 Там  же. с. 147— 148: М агк и )аг(, СЫ еигор. սոճ Օտէտտ. Б ^ еН /и ^ е , Տ . 203, 
350—352. Пе Сюе]е, В1Ы. О ео^г. АгаЬ., V), р. 115.

20 .Վ. Ըււ%հԵ(ւտշ1Վաւ, Օւ-նոմսոշ с!ев Ва^гаИ йепгеКИ ев йигсМ А*с1ю1 Вацга- 
էսու, նւտտ., ВегПп, 1893; ՈօբստռհԱւո Н ., 01е 1ппегсп /ստէՅոժօ А гтеШ еп в ип(ег 
А эсЬ о! I, նւտտ., ВегНп, 1904, А киИ ап А., Е ш у егЫ Ь и п и  агтеШ всЬ ег ТеггП опел 
ժսւՀհ Вугапг ии X I, յ аНгհ ипс1огէ, Ը1տտ., Сгйп1п§еп, 1912 и др.

21 У. М агкттаг1, С Ы еигора^сИ е սոճ 0>1а$1аМ$с11е Տէ^ւքշնշշ.
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рассматриваемый нами вопрос о транзитной торговле затронут в 
них крайне сжато. К счастью, пробел этот восполняет во многих 
отношениях классический труд V . Науй'а „НЫ о^е йи сош тег 
се «Ли Լ6՚/Յոէ“ (Ье1рг1^, 1923), который служит несомненно, ка
питальным пособием по истории торговли средних веков.

Экономическое возрождение Армении и новый расцвет ее го
родских центров стали возможны, как мне кажется, начиная со 
второй половины IX века, благодаря коренному изменению внеш
неполитической ситуации, крайне выгодному для политического 
п экономического развития Армении.

Со второй половины IX века происходило, как известно, рас
падение и ослабление халифата и постепенное усиление Визан
тийской империи. С переходом правления к македонской динас
тии, еще при Василие I (867—886) Византия воспользовалась 
ослаблением халифата и сокрушительными ударами уничтожала 
оборонительные позиции арабов, откуда они беспрерывно, почти 
ежегодно, совершали набеги на пограничные округа Малой Азии. 
В 872 г. Василием I была взята и разрушена Тефрика. После то
го византийцы могли свободно действовать против оборонитель
ных линий, и, шаг за шагом, овладевая неприступными укрепле
ниями арабов, они проникали в области между Малатией и во
сточной Кнликией. В царствование Романа Лекапена (920—944 
гг.) византийцы продолжали начатый натиск еще с большим ус
пехом. «С новым упадком халифата при Муктадире (908—932 
гг.)—говорит А. Мюллер,—военные успехи естественно стали ма
ло-помалу слабеть и свершилось неслыханное в теченне вот уже 
более ста лет дело—железное՛ кольцо крепостей было порвано 
армяно-византийским генералом Иоанном Куркуасом. Греки ов
ладевают в 314 (926) Малатией, в 315 (927) наводняют Армению 
вплоть до столицы ее, Двина, в 316 (928) занимают запад страны 
до Эрзерума, а в 317 (929) и север Месопотамии, между Мая- 
фаркином. Амидом (нынешний Диарбекнр) и Малатией; хотя 
арабские наместники, действуя из Мосула и Тарса, совершали 
неоднократные попытки оттеснить войска Куркуаса, но это уда
валось им лишь временно. С 322 (934) на долгое время потеряны 
были для ислами Самосата, Малатня и вся западная Армения»22.

Во время победоносного натиска Византии на оборонитель
ные укрепления арабов, ориентация феодальной Армении, ее от
ношение к воюющим империям приобретали, несомненно, осо
бенно важное значение. По мнению Лорана23, победа Василия I 
могла бы быть более полной, если бы армяне обрушились на пра
вый фланг арабов или если бы они помогли императору перене
сти военные действия глубже на восток. Этой крайне выгодной для

я  А. Миллер, История ислама, перевод с немецкого, под редакцией прив - 
доцента Н. А. Медникова, СПб., 1895, том II, с. 236—237.

23 I .  [.аигеп1, 1/Агшёп1е егИге Вугапсе е( Г ]51ат , р. 260.
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Армении ситуацией и объясняется, как правильно полагает Ло
ран24. резкая перемена политики халифата в отношении феодаль
ной Армении. Еще в 862 г. Ашот Багратид, названный впослед- 
ствии Великим, получил в свои руки управление Арменией с ти
тулом «князя князей». Оставаясь верным халифату и нейтраль
ным во время победоносны* войн Василия I, Ашот двадцать пять 
лет оставался «князем князей» и при нем Армения усиливалась 
как политически, так и экономически. После четверти века прав
ления, в 887/9 г., от халифа Мотамида (870—892 гг.) он получил 
корону и титул царя. Титул этот был признан также императо
ром Василием I. Следует, однако, отметить, что царской династии 
Багратидов не удалось вовсе подчинить своей власти непокорных 
феодалов. Крупные феодалы не были склонны слушаться своего 
сюзерена царя, оставшегося вассалом и данником халифа. Непо
слушные феодалы искали помощи или у халифата или же у со
седних эмиров, не менее могущественных, чем Багратиды. Не
смотря на льстивую и внешне благожелательную политику в от
ношении Багратидов, сепаратизм и восстания мятежных феодалов 
всячески поощрялись и даже провоцировались извне, так как 
объединение Армении в могучее царство не было желательно ни 
халифату, ни Византии, ни соседним мощным эмиратам. Понятно 
поэтому, что царский титул Багратидов остался голым титулом 
без раельного содержания; в X столетии, как известно, все круп
ные феодалы Армении и Закавказья стали также «царями» и 
имели такое же царское облачение и корону, как и преемники 
Ашота I.

После жестокой расправы Саджида Юсуфа с Смбатом I 
(890/1—913/4 гг.) и последовавших затем смут и восстаний, со
провождавшихся беспощадным опустошением страны, в Армении, 
начиная со второй четверти X века, более ста лет господствовало 
сравнительное спокойствие. Не принимая активного участия в 
войнах Византии с арабами и оставаясь внешне вассалами хали
фата, багратндские цари поддерживали дружественные отноше
ния одновременно и с Византией и с халифатом. Мир и спокой
ствие в их владениях не нарушались ни той, ни другой сторона
ми.

Благодаря своему положению на одной из главных магистра
лей мировой торговли Багратидская Армения, связанная догово
ром дружбы с Византией и в первое время узами вассалитета с 
халифатом, стала идеальной нейтральной территорией для тран
зитной торговли и международных отношений. Безопасность и 
мирные условия жизни являлись, несомненно, фактором крайне 
благоприятным для экономического возрождения и преуспевания 
страны. Но не этим объясняется беспримерно быстрый росг ее 
экономического развития. Развитие это, как и пышный расцвет

2* Там же, с. 263—273.
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ее городских центров, объясняются, как совершенно правильно 
указано Гурко-Кряжиным, тем, что «Армения, при данной ситуа
ции, превратилась в буфер не только политический, но еше более 
того экономический, поскольку ее территория являлась единст
венным транзитным путем для торговых сношений между двумя 
враждующими империями»25.

Начало быстрого экономического возрождения Армении сле
дует отнести ко второй половине IX века. Начавшееся возрожде
ние, как сказано выше, было прервано во время смут, восстании 
и карательных экспедиций Саджнда Юсуфа. После того, в X и в 
первой половине XI столетня, экономическое развитие страны и 
рост ее городов достигли постепенно наивысшего расцвета.

Цветущее состояние Армении багратидского периода видно 
прежде всего из того, что арабские авторы этой эпохи считали 
Армению одной из наиболее богатых стран халифата. Сведения 
эти подтверждаются также сообщениями армянских источников. 
О благосостоянии Армении при первых багратндских царях лю
бопытное свидетельство находим, например, у армянского исто
рика Асохнка. «Во дни Смбата I,—сообщает он,—и во время 
управления его отца в нашем отечестве (всюду) царствовал мир 
и каждый, по словам пророка, возлежал под виноградником и 
смоковницей своей. Поля превратились в селения, селения в го
рода по многолюдству своему и богатству, так что даже пастухи 
стали являться в шелковых платьях»36.

Сведение Асохнка о шелковых платьях пастухов, конечно, 
явная гипербола, так как в другом моем труде будет показано, 
что в рассматриваемую эпоху положение низших классов значи
тельно ухудшилось; но в остальном приведенное свидетельство 
вполне достоверно и соответствует аналогичным известиям араб
ских источников.

Аналогичное сведение дает о благосостоянии Армении при 
Смбате I (890/1—913/4) также и историк Иоанн Католикос. «А 
нашей стране Армении,—свидетельствует он27,—господь оказал в 
те дни благорасположение, защитил ее и благоприятствовал во 
всех добрых начинаниях. Все пребывали тогда в своих наслед
ственных владениях и, присвоив земли, развили виноградники, на
садили рассадники оливковых деревьев и садов; они вспахали 
пашни вне терний и собирали урожай сторицею; переполнились 
хлебные амбары по окончании жатвы и наполнились погребы 
вина после сбора винограда; ликовали горы, так как на них раз

25 В. Гурко-Кряжин, Прошлое и настоящее Советской Арменни, Новый 
Восток, 1927, кн. 16— 17, с. 206.

28 Всеобщая История Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, пе
ревод Н. Эмина, М., 1864, III, 3, с. 109.

27 Иоанн Католикос, История Армении, Тифлис, 1912, с. 198— 199.

146



множились пасущиеся стада крупного скота и овец. Наши глав
ные нахарары, чувствуя себя в безопасности и избавившись от 
разбойных набегов, построили в местах уединения, селах п по
селках каменные церкви, залив их массивно известью».

О богатстве новых городов, основанных в эту эпоху и став
ших крупными торговыми центрами, интересные՞ сведения сооб
щает армянский историк XI века Арпстакес Ластпвертскпй. Го
род Анн, который со второй половины X века стал столицей Баг- 
ратидов, он называет городом «всемирно известным»28. О *велн- 
чественном и знаменитом во всех странах» городе Арцне. нахо
дившемся недалеко от Феодоспополя, Арпстакес сообщает, что 
богатства его доставлялись сюда «морем и сушей»29. Точно так
же, описывая город Карс, Арпстакес отмечает зажиточность жи
телей этого города и подчеркивает вновь, что богатства' их были 
накоплены «с моря и суши»30. Приведенные свидетельства, хотя 
и косвенно, но вполне определенно подтверждают, что главным 
источником обогащения городов Армении была развившаяся 
вновь международная торговля.

Что Армения служила транзитной территорией для междуна
родных торговых сношений, на это имеется прямое указание у 
армянского историка Ионна Католикоса31. Тогда в конце IX века 
сын Саджа, эмир Афшин, возмущенный дружбой Багратндов с 
Византией, двинулся против Смбата I, этот последний, по словам 
Иоанна, через своих послов убеждал Афшина, что дружба эта 
принесет халифату лишь пользу. Благодаря сближению с импе
рией, он сможет преподнести ему и халифу пышные одежды, 
украшения и утварь: кроме того, купцам халифата будет открыта 
дорога в Византию и, таким образом, торговые сношения обога
тят халифатскую казну.

На основании приведенных свидетельств и других указаний 
источников можно с уверенностью заключить, что руководящей 
силой хозяйственной жизни Армении, способствовавшей быстрому 
росту ее городов, была внешняя торговля Византин с Востоком, 
которая установилась вновь через буферную территорию .тарствя 
Багратидов.

Рост материальных богатств в стране и скопление в руках 
феодальной знатн и церкви значительных денежных средств соз
давали необычайно благоприятные условия для развития строи
тельства. Города Армении, преимущественно те, которые лежали

Ь транзитной магистрали, богатели, обстраивались и ширились, 
ари и крупные феодалы Армении соперничали друг с другом зе-

м Арпстакес Ластивертский, История, Тифлис, 1912, гл. 24, с. 362.
29 Там же, гл. 12, с. 78.
30 Там же, гл. 15, с. 91.
31 Иоанн Католикос, История Армении, Тифлис, 1912, с. 159— 26С՛.
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ликолепием сооружаемых ими храмов, дворцов и других строе
ний. Нужно было иметь, несомненно, громадные средства, чтобы 
построить такие монументальные соборы и храмы, развалины ко
торых сохранились до нашего времени в Анн и в Карсе. Крайне 
показательно в этом отношении также грандиозное, стоившее 
огромных затрат, строительство в царстве Гагика Арцруни (908— 
936 гг.), главным образом, в Ахтамаре, подробно описанное в 
истории Фомы Арцруни32.

Наличность в стране свободных капиталов, имевшихся в 
распоряжении крупных феодалов и господствующих классов, объ
ясняется не только развитием международной торговли, общим 
благосостоянием страны и увеличением численности народонасе
ления. но также и незначительностью суммы Т0Р1 дани, которую 
разбогатевшая Армения платила арабам. Арабский историк Ибн- 
Халдун ежегодные налоги Армении конца VIII века определяет 
в 13 миллионов дирхемов. По данным арабского географа Ибн- 
Хордадбе, налоги Армении, включая и другие страны Закавказья, 
составляли в сороковых годах IX века 4 миллиона дирхемов. В 
середине X века, в период экономического расцвета Армении, 
размер налогов, судя по сведениям Ибн-Хаукаля, нисколько не 
увеличился и составлял приблизительно те же 4 миллиона дир
хемов, из коих 1000000 дирхемов приходился на долю Багратидов 
Армении33. Из косвенных указаний армянских источников видно, 
что Багратиды даже эту низкую дань платили крайне неаккурат
но и азербайджанские эмиры, считавшиеся одновременно намест
никами Армении, вступали часто со всей армией в пределы Ар
мении и взимали причитающиеся халифату налоги под угрозой на
падения и опустошения страны31.

Таким образом, как видно из вышеизложенного, мнение, выс
казываемое в новейших армянских исследованиях об обремени
тельном двойном налоге, уплачиваемом Багратидами, и о том, 
что развитие производительных сил страны в эту эпоху находи
лось в худших условиях, чем в прошедшую, совершенно голослов
но и произвольно36. Не подлежит никакому сомнению, что рас-

ՅՏ Фима Арцруни, История рода Арцруннев СПб., 1887, IV. 6—8, с. 290—
299.

33 См. СНага/йап М., АгтегНеп игиег «Зег агаЫясИеп Нсгг.'сИаП, Տ. 66—67
У. Լօա՞տէ, (,'А гтёп1е еп1ге Вугапсе е1 Г Ы л т , р. 161; А1Г \'оп К гетег, Си1- 
1иг2е5сЫсЬ(е Йев Օ ^ոէտ  ип1ег с1еп СИаШеп, \У1ел. 1875. Вс1. I, Տ. 358 и 377.

34 Ср. Фома Арцруни, IV, 3, с. 283, 284; Иоанн Католикос, с. 167. 205 и 
Асохик, III, 18, с. 199.

35 Утверждение, что Багратиды платили налоги одновременно и халифу 
и эмиру решительно ни на чем не основано. Из сообщений арабских и ар
мянских источников ясно видно, что налог, уплачиваемый Багратидами, по
лучал не сам халиф, а эмир Азербайджана, который вносил халифу опреде
ленную сумму, установленную со всего податного округа, включая и Армению.
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сматриваемая эпоха была временем не только развития торговли 
н расцвета городов, но и мощного роста производительных сил 
страны, преимущественно—как увидим ниже—в области ремес
ленного труда и промышленности. Мною было уже отмечено в 

, одном из предыдущих моих трудов широкое распространение в 
эту эпоху денежного обращения, способствовавшее развитию де
нежно-хозяйственных отношений36.

В X—XI вв., как определенно свидетельствуют армянские 
надписи, происходил процесс замены натуральных повинностей 
крестьян денежными платежами37 (коммутация). Из сообщений 
Ластнвертского нетрудно также усмотреть, что этот процесс 
повсеместного углубления денежного хозяйства сопровождался 
болезненными явлениями, вызванными усилившейся ролью рос
товщического капитала и жестокой эксплуатацией низших слоев 
населения.

Описывая разгром сельджуками города Арцна в 1049 г., 
Арпстакес Ластивертский свидетельствует, что здесь «были ус
тановлены закон о росте и процентах и начисления на пшеницу, 
чем оскверняется земля и создается препятствие для утробы прн- 
иосигь в надлежащее время плод для пропитания людей. Тот. кто 
■обманывал товарища, хвалился, что он мудр, а тот, кто похищал, 
говорил, что он могуч. Богачи захватывали жилища неимущих 
сородичей и рубежи их полей»38. Этот же автор, рассказывая о 
взятии и разгроме города Анн Алп-Арсланом в 1064 г., упоми
нает особо ростовщичество н социальное нестроение в нем. 
«Вследствие же избытка неправедностей, творившихся в нем,— 
пишет Арпстакес Ластивертский,—сгорел величественный и кра
сивый дворец и все здание превратилось в земляную груду, а 
лихоимства и коварства, происходившие в нем, прекратились. Это 
удел неправедных городов, которые строятся на крови других 
и богатеют за счет бездомных, трудящихся в поте лица, укрепля
ют дома свои на лихве и нарушениях прав, сами же жадно ищут 
себе удовольствия и негн, не имея в душе никакой жалости к 
бедным и бесприютным, и не чураются грязных дел. будучи ох
вачены страстями»39.

В последние дни армянского царства в Анн и перед вторже
нием турецких племен жизнь феодальной Армении, как справед
ливо указывает Н. Я- Марр, представляла антитезу экономиче
ской угнетенности трудящегося армянского населения и скопле
ния богатств в руках немногочисленных членов господствовавших

м История Армении в эпоху тюрко-татарских нашествий. Ереван, 1922. 
с. 93 (на арм. яз.).

37 См. К. Костинянц. Летопись на камнях, СПб.. 191а. с. б, 13.
38 См. Арпстакес Ластивертский, XII. с. 79— 80.
39 Там же, XXIV, с. 107. Ср. Н. Я. Марр, Анн, с. 30.
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сословий. О колоссальных богатствах, имевшихся в руках хотя I 
бы только духовенства, интересные сведения дает нам армянский 
историк Матвей Эдесский. При взятии города Арцна сельджук
скими полководцами Ибрагимом и Кутульмышем, пишет он, «со
кровищницу хореппскопа Давтака захватил Ибрагим: его сокро- 
знша навьючили на сорок верблюдов; из его дома выходили на յ 
пахотные работы восемьсот плугов по шести пар быков в каж
дом»40. В противоположность зажиточности и богатству знати, 
к у п ц о з  и духовенства, трудящееся население Анн, как показыва
ют раскопки этой столицы, ютилось в жалких лачужках и лого
вах, вырытых в каменистой почве.

На тяжелое экономическое положение трудового населения 
указывает, между прочим, и то, что мы имеем сведения о проис
ходивших в эту эпоху крестьянских восстаниях (в первой чет
верти X века). По свидетельству армянского историка Иоанна 
Католикоса, враждебно относившегося к повстанцам, «низшие 
слои хотели быть более компетентными, чем высшие слои, и слу
ги по-соломоновски помышляли о том, чтобы господа обулись в 
лапти и ходили пешком п чтобы сами они сели на величествен
ных и топчущих коней: они возгордились, зазнались и подняли 
большое восстание»41.

Помимо восстаний, усилилось в X—XI вв. также и религиоз
но-социальное движение секты тондракийцев, подвергавших жес
токой критике господствующее вероучение и организацию фео
дальной церкви. Учение этой секты, приверженцами которой бы
ли широкие массы трудящегося бедного народа, отстаивало де
мократическое христианство и в условиях того времени являлось 
социальным протестом не только против официальной церкви, но 
и против гнета господствовавших классов.

Армянские секты павликианов и тондракийцев, подвергав
шиеся з  Византийской империи и Армении жестоким преследо
ваниям, периодически выселялись в Болгарию и другие страны. 
Идеология их, как полагают теперь, была воспринята в Болга
рии богомилами, а позднее также альбигойцами. И именно эти 
•сектанты, как указывает Н. Я. Марр, «потоками своей крови оп
лодотворили почву для более счастливых европейских реформа- 
цпонных движений»42.

Любопытны в эту эпоху и другие противоречия, нарастав
шие в идеологической области. С одной стороны, получила силь
ное равптие церковная схоластическая письменность, в которой 
наблюдаются порывы мистического и эсхаталогнческого характе-

ю См. Матвей Эдесский, Хронографня. Вагаршалат, 1898, с. 103.
4! См. Иоанн Католикос Драсханакертскш7, История Армении, Тифлнс,

1912. с. 258—259.
42 См. Н. Я. Марр, Ани, с. 30.
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ра, предвозвестники близкого крушения феодального строя, с дру
гой стороны, зарождается светская и народная литература, в ко
торой воплощаются чаяния и устремления трудовых масс.

В то время как в древнем городе Ереване, как сказано в ар
мянской легенде о Козерне43, ученый монах и духовидец Иоанн 
Козерн, окруженный трепещущими и стонущими князьями и зна
тью, объяснял нм в начале XI века страшные и потрясающие не
бесные знамения и говорил им с плачем и в глубокой скорби о 
том, что связанный сатана освобожден от уз на смерть тварям, и 
что земля отныне погрузится в мрак, в это самое время в Сасун- 
ских горах трудовой армянский народ бодро распевал свой вели
кий эпос «Давид Сасунский» и мудро предчувствовал создание 
нового мира справедливости и радости.

Явное обострение социальной борьбы в X—XI вв. объясняет
ся, как мы сказали, углублением денежно-хозяйственных отно
шений, усилившейся ролью ростовщического капитала и, п о -в и д и - 
мому, повышением также тяжести требовавшихся с крестьян де
нежных платежей.

Косвенным указанием происшедших сдвигов в хозяйственной 
жизни Армении могут служить религиозно-нравственные рассуж
дения Аристакеса Ластнвертского о добром старом времени и 
жалобы его на алчность и корыстолюбие господствующих клас
сов и на рост ростовщичества с сопутствовавшими ему явлениями 
концентрации имущества и земель неимущих в руках богачей44.

Можно поэтому думать, что в рассматриваемую эпоху хозяй
ственная жнзнь Армении перестраивалась на новых началах. Раз
витие ремесла и торговли, увеличение удельного веса торгово- 
ростовщического элемента, процветание и рост городских центров 
содействовали, несомненно, зарождению новых экономических и 
социальных отношений, и возможно, что эти новые силы с те
чением времени вызвали бы крушение феодального строя, если 
бы развитие это не было прервано событиями средины XI века 
II нашествнем сельджуков.

§ 29. ГОРОДА АРМЕНИИ БАГРАТИДСКОИ ЭПОХИ

О городах Армении багратидского времени мы имеем более 
подробные сведения, чем о городах сасанндской эпохи.

Наиболее крупный торговый центр Армении Двин во второй 
половине IX века был разру'шен, как известно, землетрясением. 
Он был вновь восстановлен и, благодаря своему местоположению, 
продолжал играть роль узлового пункта в транзитной торговле;

43 См. Н. Я. Марр, Сказание о католикосе Петре н ученом Иоанне Козерне, 
СПб. 1895. с. 19—34.

44 Лристакес, XII, с. 80 и XXIV, с. 167.
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одновременно, как увидим ннже, Двин был выдающимся центром 
местной промышленности. Наиболее подробные сведения сооб
щают о нем арабские писатели X века Истахрий, Ибн-Хаукаль и 
Мукаддасий.

«Дабнль,—пишет ал-Истахрнй в своем труде «Книга путей 
царств»,—больше Ардабнля; город этот служит столицей Арме
нии и в нем дворец правителя подобно тому, как дворец прави
теля Аррана в.Бердаа и дворец правителя Азербайджана в Арда 
биле. Вокруг Дабиля стена; здесь много христиан, и соборная 
мечеть города рядом с церковью. В этом городе выделываются 
шерстяные платья и ковры, подушки, сидення, шнуры и другие 
предметы армянского производства. У них же добывается краска, 
называемая «кирмиз» и ею красят сукно. Я узнал, что это чер
вяк, который прядет вокруг себя наподобие шелковичного червя; 
а, кроме того, узнал я, что там же выделывают много шелковых 
материй. Дабиль столица Армении и в нем Санбат (Сумбат I), 
сын Ашута (Ашот I). Город постоянно находился в руках знат
ных христиан, а христиане составляют большую часть обита
телей Армении, она же «царство Арман»45.

Другой арабский географ Ибн-Хаукаль, живший значительно 
позже Истахрня, в своем географическом труде под заглавием 
также «Книга путей и царств» почти буквально приводит озна
ченное сообщение Истахрня и от себя добавляет лишь следую
щее: «В Дабиле выделывается много шелковых одежд. Что же 
касается до этих последних, то им много подобного в земле Рум, 
хотя эти и более ценны. А что касается до произведении, назы
ваемых «армянскими тканями», то это «бутт»46, сидення, ковры, 
покрывала, коврики и подушки; нет им подобных среди предме
тов земли из конца в конец и во всех направлениях»47.

Подробные сведения сообщает о Двине также арабский пи
сатель второй половины X века Ал-Мукадассий, который много 
места отводит описанию самого города. «Дабиль,—пишет он,— 
значительный город; в нем неприступная крепость и большие бо
гатства, имя его древнее; сукна его знамениты; река в нем мно
говодна; окружают его сады; город имеет предместья; крепость 
его надежна; площади его крестообразны; пашни его восхити
тельны; соборная мечеть на громадном холме, а рядом с мече-

45 См. В1Ы. Оео}*. АгаЬ., издание де Оое]е, 1, р. 188; русский перевод 
Караулова, .Сборник материалов для описания местностей и племен К авк аза ', 
вып. XX IX , 1901, с. 19.

48 «Бутт», как указывает Караулов.—большое полотнище шелку, надевап- 
шееся на голову и ниспадавшее с плеч, см. «Сборник материалов», вып. 
XXXVIII. с. 123.

47 См. В1Ы. С ео§. АгаЬ., ей. с1е Сео]е, И, р. 245; рус. перевод Караулова, 
.Сборник материалов', вып. XXXVIII, 1908, с. 92.
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■ тью церковь; курды наблюдают за городом; при городе <есть ци
тадель; постройки жителей его из глины и камня; у города мно
го ворот, как Баб-Кейдар, Баб-Тнфлис и Баб-Анн. При всех его 
достоинствах преобладают в нем христиане; теперь уже умень- 

. шилось его население и крепость его разрушилась»'18.
На пути из Двина в Трапезунт возникли в эту эпоху новые 

города—Ани, Карс и Арцн.
Ани упоминается еще в V веке, как значительная крепость 

в домене княжеского рода Камсараканов. Впоследствии ч*бласть 
Ширака, вместе с ней и крепость Анн, были приобретены Ашо
том Мсакером ( +  826 г.). Утвердившись в Аршарунпи. Шира
ке и прилегающих областях, Багратиды избрали своей резиден
цией сначала Багаран, затем Еразгаворк-Ширакаван и Карс, и 
только во второй половине X века, при Ашоте III •Милостивом 
(953—977 гг.), столица Багратидов была перенесена в Ани. При
крытая с востока и юга рекою Ахурян, с запада—ущельем Цах- 
коцадзор, и окруженная стенами и укреплениями, построенным!! 
Ашотом III в 963—964 гг. и его сыном Смбатом II (977—990 гг.), 
новая столица сделалась одним из наиболее сильных городов 
Армении и стала одновременно центром международной и тран
зитной торговли.

В настоящее время об этом городе имеется капитальная ра
бота акад. Н. Я. Марра49, Культурный облик его установлен, чуть 
ли не в деталях, систематическими раскопками Марра. произво
дившимися в конце XIX и в начале XX вв. на территории разва
лин Ани. Анийские находки дали обильный материал для вос
становления культурного быта этого крупного торгового центра 
с его развитой ремесленно-промышленной жизнью, караван-са
раями, мостами, банями, водопроводами и другими прекрасными 
зданиями и сооружениями церковного и светского характера. 
Продукция ремесленной и художественно-ремесленной промыш
ленности, найденная во время раскопок, ярко показала, что куль
турная жизнь Анн и городов Багратидскон Армении находилась 
на более высоком уровне развития, чем в средневековых городах 
Западной Европы.

На пути из Ани и Артанудж и в Арцн находился город Карс, 
который первоначально был также крепостью, и с развитием 
международной торговли с черноморскими портамп постепенно 
вырос и стал одним из главных торговых центров Багратидской 
Армении. Во время царствования Ашота Железного (914—928

48 См. В1Ы. Сео^г. АгаЬ., ей. с!е Оое]е. է. 111, р. 377, а также .Сборник 
материалов дла описания местностей и племен К авк аза ', выи XXXVIII, Ал- 
М ухадас:ий, перевод Н. А. Караулова, с. 9—10.

49 Я. Я. Марр, Ани. книжная история города и раскопки па месте городн- 
тця, Л .—М., 1934.
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гг.) Карс был удельным городом его брата Абаса, и после того 
как царство перешло к Абасу, Карс стал резиденцией нового ца
ря. Перенесение столицы в Ани, как сказано выше, имело место 
при Ашоте Милостивом, сыне Абаса I. Другой сын Абаса I Му
шег, как известно, не признал власти аннйского царя н, таким 
образом, наряду с Анийским возникло новое царство—Карсское 
или Ванадское.

Следующим крупным городом на пути в Трапезунт был го
род Арцн, находившийся недалеко от Феодоснополя ( =  Карпн— 
Эрзерум). По свидетельству византийского писателя XI века Ми
хаила Атталната50, Арцн, основанный около покинутого и опус
тевшего Феодоснополя, был крупным не укрепленным городом с 
удобным местоположением и в нем торговали товарами, которые 
привозились из Персии, Индии и остальной Азии. Известный ви
зантийский хронист Георгий Кедрин сообщает также, что «Арцн— 
город открытый и очень богатый, с многочисленным населением. 
Там жили купцы местные и большое число сирийцев, армян н дру
гих народов. Сильные своей численностью, они не находили нуж
ным жить внутри стен, несмотря на близость Феодоснополя, боль
шого и сильного города с неприступными укреплениями»51.

Мы уже видели выше, что о международной торговле Арцна 
и о богатствах, накопленных в нем «с моря и суши», свидетель
ствует также Аристакес Ластивертский.

На пути к восточному побережью Черного моря находился 
город Артанудж, который в IX—X вв. был резиденцией грузин
ской ветви Багратидов.

О широких торговых связях этого города интересные сведе
ния дает Константин Порфирородный52 (913—959 гг.). Из сооб
щений его видно, что Артанудж был торговым центром для сно
шений между Трапезунтом, Иберией, Абхазией и Арменией; от 
торговли этой, говорит Константин, Багратиды Артануджа по
лучали значительные пошлины. Города Армении, судя по приве
денным данным, имели торговые сношения не только с Трапе
зунтом, но также и с областями восточного побережья Черного 
моря.

О цветущем состоянии городов, лежавших в бассейне реки 
Куры, упоминалось выше. Не подлежит, конечно, сомнению, что 
Багратидская Армения имела торговые связи и с этими города
ми. Среди этих северных городов наиболее крупным торговым

50 У. Լսսոոէ, 1.’Агтёп1е еп1ге Вугапсе е ! Г Ы а т , р. 44, V . Неус!, НЫ о(ге 
մս сошптегсе ժս ЬеуагИ, I, р. 44—45; Михаил А т т а л и а т ,  История, Бонн, 
1853, с. 148

51 յ .  Լօսոոէ, р. 44; Георгий Кедрин. Хроника, Бонн, 1838, И, с. 577.
53 У. [.аигеМ. р, 43; У. Магкиоаրէ, Омеигора^сИе սոճ օտՕտ!ոИьсЬе 81ге11- 

гй$е, Տ. 183յ հօոտէաւէ Рогр/гуг., Ծ6 айгшпЫгапйо 1шрег1о, сар. 46.
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центром был, несомненно, город Бердаа—Партав. В X веке, как: 
индно нз сообщений арабских источников, город этот превосходил 
по величине все остальные города Закавказья и Азербайджана и 
занимал пространство в фарсах в длину и несколько меньше в 
ширину53.

«Что касается до Бердаа,—пишет ал-Истахрий,—то это го
род большой, более фарсаха в длину и в ширину, здоровый, цве
тущий и весьма обильный посевами и плодами. В Ираке и Хо
расане после Рея и Испагани нет города более значительного,, 
более цветущего и более красивого по местоположению и по уго
дьям, чем Бердаа... Из Бердаа вывозится много шелку. Червей 
шелковичных вскармливают на тутовых деревьях, не принадле
жащих никому. Много его (шелку) отправляется оттуда в Персию՛ 
и Хузистан... Около ворот Бердаа, называемых «Воротами кур
дов», рынок по имени «ал-Кюркий», величиною фарсах в квад
рате. На него собирается народ каждое воскресенье, и стекаются 
сюда люди из всевозможных стран, даже из Ирака. Этот рынок 
значительнее рынка «Кульсере»... Казнохранилище у них в собор
ной мечети по сирийскому обычаю, а сирийские казнохранилища 
всегда в мечетях. Казнохранилище это имеет крытую свинцом 
плоскую крышу с железной дверью на девяти колоннах. Дворец 
правителя рядом с соборной мечетью в городе, а рынки в пред- 
местьи города»54.

Крупное торговое значение Бердаа видно также из того, что 
арабский историк ал-Мукаддасий называет его Багдадом этой, 
области.

«Бердаа,—сообщает Мукаддаснй,—главный город, большой, 
квадратный, расположен на равнине; при нем громадное укрепле
ние; рынки его под сенью частых навесов; за рынком соборная 
мечеть; город этот—Багдад этой области; дома их прекрасны, 
из обожженного кирпича и гипса. Приятный, красивый и бога
тый плодами город! Часть колонн соборной мечети из гипса и 
кирпича, а часть из дерева»55.

Любопытно также и другое сообщение Мукаддаспя: «Из 
Бердаа,—пишет он,—вывозят покрывала и попадаются там пре
восходные мулы; устраивается в Бердаа в воскресные дни рынок, 
называемый «Кюркню»56, на который собираются жители этой

50 См. В. Бартольд, Историко-географический обзор Ирама, СПб., 1903,
с. 151.

54 См. С1Ы. Оео^г. АгаЬ., изд. (1е Оое]е, է. I, р. 182—184 и русск. пере
вод Н. А. Караулова, „Сборник материалов*, вып. XXIX, 1901. с. 7—9. Ана
логичное сообщение дает Ибн-Хаукаль в своей .Книге путей н царств", см. 
перевод Караулова. , Сборник материалов", вып. XXXVIII, с. 8 6 —87.

55 См. В1Ы. Оео^г. АгаЬ., է. III, р. 37 и русский перевод Караулова. .С б ор 
ник материалов', вып. XXXVIII, 190Տ. 7—8.

56 От арм. слова кюракн (греч. заимств.) =  воскресенье.
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области и других округов... Продают на этом рынке шелк ո 
одежды. Нет ничего подобного выделывающимся у ннх шкурам и 
коврам, кошенили, покрывалам, краске, плоду, называемому *зу- 
кал», касбувии и рыбе «тиррих». У ннх есть фнгн и каштан, 
крайне хорошего качества»57. Приведенное свидетельство Мукад- 
дасия очень важно, так как в нем упоминаются кошениль (арм. 
\'огйап каггшг) Айраратской равнины, «касбувий» ( =  вероятно, 
арм. «газпен» или «казпнн»)—особого рода манна Мушской обла
сти н известная рыба «тарех» Ванского озера, которые имелись 
и продавались на рынке Бердаа—Партава. Основываясь на этом 
сообщении Мукаддасия, можно, мне кажется, заключить, что 
между Арменией и северными городами Закавказья существовала 
тесная торговая связь.

Тяжкий удар процветанию Бердаа—Партава был нанесен 
■нашествием руссов в 943 г. После того город не мог уже опра
виться от разгрома; крепость и окраины его развалились, число 
жителей уменьшилось и преобладающую роль в торговле стала 
играть постепенно Гянджа, которая в XI веке сделалась главным 
городом Аррана и прилегающих областей.

Через упомянутые выше города Армении основная транзит
ная линия международной торговли шла в Трапезунт. Согласно 
свидетельству арабского историка Масуди, в Трапезунте каждый 
год устраивались ярмарки, которые посещались черкесами и 
купцами мусульманскими, византийскими, армянскими и други
ми58. «Трапезунт—сообщает географ Истахрий—пограничный го
род греков; наши купцы едут все туда; все материи греческого 
производства и вся парча, которые импортируются в мусульман
ские страны, проходят через Трапезунт»59. Из этих и других сви
детельств источников ясно видно, что в рассматриваемую эпоху 
Трапезунт был главным торговым пунктом восточного Черно- 
морья и играл в международной торговле исключительную роль.

Кроме упомянутых выше крупных торговых центров Армении— 
Двина, Ани, Карса и Арцна,—расположенных вдоль главной ка
раванной магистрали, в международной торговле играли значи
тельную роль также и другие торговые пункты Армении, лежав
шие, главным образом, на южных путях Армении. Эта южная 
группа торговых центров находилась или в царстве Арцрунидов 
или же в мусульманских эмнретвах, возникших на территории

67 См. Караулов, «Сборник материалов», вып. XXXVIII, 1908, с. 14— 15 и 
В1Ы. Оеоег. АгаЬ., է, III, р. 379.

58 №. Неуй, 111տ1օ1 гс с1и сошшегсе с1ц Ье\’ап1, I. р. 44, էճօտօսժ!, Լ€տ рга1- 
т!ез й’ог, 1ех1е е1 1гайисНоп раг ВагЫег йе Меупагй е( Роуе! йе Соп1еу111е, 
Раг15, 1861-1877, II, р. 3.

3’  №Л НеуЛ, р. 44; /տէւսհո, Цуге с!ег гои1еь е! йев; гоуаитпев, ей. Йе Сюе- 
)е, I, р. 148.
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древней Армении в конце VIII и в IX ст. В этой группе наибо
лее важными торговыми пунктами были Вам, Востан, Беркри,. 
Арчеш, Маназкерт, Хлат, Багеш, Арзн, Маяфаркин и Амид.

Большой интерес представляет вопрос о типе и характерных 
особенностях этих городов п о численности их населения. Мы уже 
отметили выше, что города багратидской эпохи возникали обыч-- 
но около древних крепостей. Они являлись прежде всего средства
ми обороны и потому окружены были крепкими стенами, за ко
торыми в случае войны укрывалось окрестное население. Судя по 
некоторым указаниям источников, городская жизнь как в ме
нее значительных, так и в крупных городах вращалась в сельско
хозяйственной атмосфере. Значительная часть населения состоя
ла в них из землевладельческой аристократии, крупной и мелкой, 
а также из городских жителей, которые имели свои сады, огоро
ды и земледельческое хозяйство60. Крупные города, принимавшие 
деятельное участие в международной торговле, были одновре
менно средоточием торгового и ремесленного населения. Благо
даря своим широким хозяйственным связям города эти вели об
ширную торговлю не только византийскими и халифатскими то
варами. но и своими промышленными изделиями, которые нахо
дили сбыт на территории всего Закавказья и далеко за его пре
делами.

О восточном типе городов Багратидской Армении имеются 
разъяснения в моей работе «Города Армении в X—XI столети
ях»61. Основываясь на долголетних работах в Ани Н. Я. Марра 
и Т. Тораманяна, возможно было с уверенностью заключить, что 
как город Ани, так и другие крупные города Багратидской Ар
мении, мало отличались от мусульманских городов Передней 
Азии.

Крупные города Персии и Средней Азии, как это видно из 
сообщений акад. В. Бартольда, состояли из трех частей, называе
мых «кухендуз» (цитадель), «шахристан» (собственно—город) 
и «рабад» (предместье). Шахристан был окружен в городах осо
бой стеной и составлял внутреннюю часть города. Вокруг собор
ной мечети были расположены в нем главные базары и ь нем же 
находился «кухендуз», т. е. крепость или вышгород. За стенами 
шахристана находился «рабад», т- е. предместья или пригоро՝ 
ды, которые считались составной частью города и были иногда 
окружены внешней стеной. В шахристане обычно жили аристо-

,0 О том, что з  городах Арменин сельское хозяйство составляло одну 
из важных отраслей занятий, имеются косвенные указания у армянских исто
риков и в надписях города Ани; ср. Матвей Эдесский, История, Иерусалим,
1860, с. 121 и 556 (о Д автуке); К. Костанянц, Летопись на камнях, СПб.,
1913, с. 19 и 27 и др.

61 Ереван, 1940, с. 20—22.
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:кратия и господствующие классы, а в рабаде—преобладающая 
-часть торгово-промышленного населения н ннзшне слон город
ского люда. Рабад также имел свои рынки и в нем находились 
отдельные ремесленные кварталы.

Как известно, опустелые развалины Ани сохранили нам ха
рактер и своеобразный тип крупных городов средневековой Ар
мении. И крайне любопытно, что эти армянские города по своему 
плану и внешнему виду почти полностью соответствуют средне
вековым городам мусульманского Востока. Нетрудно, прежде 
всего убедиться, что окруженная стенами внутренняя часть Анн 
была шахристаном этого города, и она названа, действительно, 
«шахастаи»-ом в историческом труде Арнстакеса Ластнвертско- 
:го62. Внутри шахристана находились крепость, или вышгород, и 
дворец, соответствующие вышеозначенному «кухендуз»-у. А «ра- 
•бад»-ом назывались, очевидно, в Анн, примыкавшие к шахриста- 
■ну пригороды, составлявшие наиболее обширную часть города.

О численности населения крупнейших городов Багратидской 
.Армении—Двина, Ани, Арцна—источники дают некоторые кос
венные сведения. Армянский историк Фома Арцрунн сообщает, 
например, что в 893 г. во время землетрясения в Двине погибло 

-в нем 70 тысяч жителей63. Согласно сообщению Георгия Кедрина, 
при взятии и поджоге города Арцн сельджуками в 1049 г. было 
-уничтожено в нем огнем и мечом 140000 человек64. Матвей Эдес- 
■ский определяет цифру убитых в Арцне в 150000 человек65. В го
роде Ани числилось, по словам историков, 100000 жителей и 10000 
.домов66. По свидетельству Матвея Эдесского во время осады 
■города Ани Алп-Арсланом в 1064 г. служились в нем обедни в 
•тысяче и одной церквах67.

Приведенные цифры, конечно, крайне спорны и мало досто
верны, но они, как мне кажется, позволяют все же предположить, 
что численность населения крупных городов Багратидской Арме
нии была значительно больше, 10—20 тысяч, средней численности 
-средневековых городов Европы, и можно, следовательно, думать, 
что по количеству жителей они значительно превышали эти го
рода.

При определении численности населения Анн ссылаются 
•обычно на незначительный размер площади, занимаемой горо
дом внутри стен, всего около 150 десятин; на этой площади могло,

62 См. Аристакес Ластивертский, Тифлис, 1912, с. 63 (гл. X).
63 Фома Арцруни, Ш , 22, с. 231; ср. Иоанн Католикос, с. 162— 163.
** М. մ. БаШ -М агИ п, Мёто1ге5 ЬЫ огЦиеэ е1 цёодгарЫдиеБ տ ա ր  1'А гтё-  

|П)е, Раги, 18)9, է. II , р. 206.
65 Матвей Эдесский, 1, 73, с. 121.
68 И. Орбели, Развалины Ани, СПб., 1911, с. 27.
67 Матвей Эдесский, II, 88, с. 177.
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конечно, уместиться лишь незначительное население. Ссылка эта, 
однако, ровно ничего не доказывает. Т. Тороманян, производив
ший разыскания в Анн п в его окрестностях, совершенно правиль
но указывает, что большая часть населения г. Анн жила не вну
три, а вне городских стен68. В прилегающих к стенам окрестных 

! районах найдены повсюду развалины и следы городских домов, 
церквей, бани и обнаружено обширное кладбище площадью бо
лее 1 кв. км.

Таким образом, цифра населения в 50— 100 тысяч для Ани 
возможна и вполне допустима.

§ 30. ДАННЫЕ ИСТОЧНИКОВ О ХОЗЯЙСТВЕ II 
ПРОМЫСЛАХ БАГРАТИДСКОИ АРМЕНИИ

О хозяйственной жизни Багратидской Армении и о предме
тах, экспортируемых из Армении в халифат, некоторые случай
ные, но крайне любопытные сведения можно найти в трудах араб
ских географов и историков. Сведения эти приведены довольно 
подробно в кннге Лорана— Ь ’А г т ё т е  еп1ге Вугапсе еИ ’Ы а т  
(стр. 35 — 42).

В историческом труде Табари имеется сообщение о том, что 
Армения вывозила свой хлеб в Багдад69. Свидетельство это край
не важно. Оно указывает, что феодально-землевладельческое хо
зяйство Армении было втянуто в международный торговый обо
рот.

Как важный предмет экспорта, у арабских авторов особенно 
часто упоминается рыба «тарех» Ванского озера и «сурмахи» 
(БигшаЫ)70 реки Аракса и Куры. Характерно, что в средние ве
ка сушеная и соленая рыба являлась предметом широкого потреб
ления не только в западной Европе, но и на Востоке. Мы уже ви
дели выше, что «тарех» продавался на рынке города Бердаа. Ры
ба эта и вывоз ее в Месопотамию, Сирию и в Ирак упоминаются 
у  Ибн-Хаукаля, Истахрия и Якута71. Ибн-Хаукаль сообщает также

ь։ Т. Тороманян, Ани—город или крепость? См. журнал «Этнографическое 
обозрение», Тифлис, 1912, кн. XXII, с. 61—84.

•*  !.аигеп(, р. 38: ОИагаг1ап М., Агшеп1еп и т ег  <)ег агаЫвсИеп Негг5с11-
а ք է, Տ. 68; ТаЬап'. 6ե. йе Оое]е, 1.е1с1еп, 1879—93, III. р. 272—275.

,0 1տէ(ւօհւ1, ВОА, Լ р. 183; 1Ьп Рак/И, ВОА. V, р. 296 (шурмахн);
по мнению Н А. Караулова, «Сурмахи—шамая; это очень жирная н вкусная
рыба, употребляемая преимущественно в копченом виде», см. Н. А. Караулов, 
Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азербайджане, Сборник 
материалов для описания местностей и племен Кавказа XXIX с. 60.

11 АаилепЛ р. 39; 1Ьп П ачка/, ВОА, И, р. 248; /տէօշհրւ, ВОА, I, р. 190; 
Vакп'.и, Оео^гарЫвсМег \Уог1егЬисЬ, Ьг.ч^. V.  >Уи51еп1е1й, 1.е1рл|[, 1866— 1873, 
II, Տ. 458
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о вкзозе рыбы «сурмахи» в Ирак н в Рей72. Относительно права 
ка рыболовство в Ванском озере интересное свидетельство име
ется у Баладзори. «Что касается озера Тирриха—сообщает он—то 
(Хабиб пбн-Маслама) его не тронул, и оно оставалось свобод
ным до тех пор, пока правителем Джазиры и Армении не был 
назначен Мухаммед ибн-Мерван нбн-ал-Хакам73, который нало
жил руку на весь улов и продавал его. извлекая из этого боль
шую для себя прибыль. После него озеро перешло к Мервану ибн- 
Мухаммеду. у которого было потом отнято»74. Следует также от
метить. что в податном списке Ибн-Халдуна значится, что Армения 
должна была, кроме упомянутых выше денежных налогов, ежегод
но давать халифату натурой—20 ковров, 580 фунтов «ракм * 
(К ак т?). 10000 фунтов соленой рыбы, 200 мулов и 30 соколов75.

Крайне любопытны сведения арабских источников о вывозе 
из Армении строительного леса. По свидетельству арабского гео
графа Пбн-ал-Факиха, в лесах Армении добывали деревья ог
ромной толщины; особенно значительную роль играло в торгов
ле ореховое дерево76. О больших лесах на склонах Арарата со
общает также Истахрий77. На основании приведенных данных 
можно, по-впдимому, предположить, что в Багратндскую эпоху 
лесная площадь Армении сохраняла значительные размеры.

Еще в древнейшие времена Армения славилась, как мы ви
дели, своими лошадьми. Армянские лошади высоко ценились и 
г, арабскую эпоху. По сообщению Ибн-Хаукаля, ввиду крепости 
и выносливости армянских мулов, на них был большой спрос во 
всем Хорасане, Ираке и в Сирии78.

Арабские и армянские источники упоминают также целый 
ряд продуктов горной промышленности, добывавшихся в Багра- 
тндской Армении.

В последней четверти VIII века, как видно из сообщения 
армянского историка Леонтия, в горах Армении, вероятно в Спе- 
ре, были открыты месторождения серебра. Рассказывая о тяжс-

11 էծո Наика1, ВС А , II, р. 241.
71 Мухаммед ибн-Мерван был правителем Армении с 695 по 705 гг.; см

ԼՂԱՐՀՈէ, р. 338.
7ձ Баладзори, Книга завоевания стран, текст и перевод П. К. Жузе, Баку.

1927, с. 10.
75 А. К гете г , СиНиг^евсЫсЫе (1е5 ՕՈօոէտ ипГег Йеп СЬаМеп, I, Տ. 358; 

ОИагаПап М ., Агтап1еп и т е г  Йег агаЫзсИеп НеггвсЬаИ, Տ. 68.
18 Լօձքճոէ, р. 40; 'ПгорйьсЫап, В1е 1ппегел /ստէՅոճօ уоп АгтеШ еп, 1904, 

Տ. 149; 1Ьп Р а Ш ,  ВОА. V, р. 125.
”  !^аи.геп1. р. 40; ТкорйхсЫап, 01е 1ппегеп УлЫ'апбе, Տ. 150; 1տէսշԽ1, р. 

191, .Сборник материалов", вып. XXIX, с. 27.
78 Ы аге/й , р. 39; 1Ьп Н аика!, ВСА, II, р. 248; .Сборник материалов*,

XXXVIII, с. 97.
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дых денежных налогах при первых Аббасидах и о бедственном 
положении Армении, вызванном недостатком денег и благород
ных металлов, Леонтий свидетельствует, что добывание серебра 
в этих горах, в значительной мере, способствовало устранению 
острого денежного кризиса.

I Известно, что еще древнейшие аборигены Армении были зна
комы с употреблением и добычей железа, меди и других метал: 
лов. Не подлежит, конечно, сомнению, что разработка и плавка 
железных и медных руд производились в Армении также и в 
багратидскую эпоху. В историко-географическом словаре Якута 
месторождения железа указаны в кантоне Таруберана и Вараж- 
иунии и около Палу79. В той же Варажнунии, а также и в Гукар- 
ке и других местах имелась медная руда80. Из других ископаемых 
в источниках упоминаются бура и мышьяк, экспорт которых да- 
вал прибыль.

В окрестностях Ванского озера, свидетельствует Ибн-Хау
каль в своей «Книге путей и царств», добывается натровая соль, 
вывозимая в Ирак и Джазиру для хлебопеков. Близ этого же 
озера находятся копи мышьяка, вывозимого в прочие земли; до
бывается здесь красный и желтый мышьяк»81.

' Согласно Якуту и Ибн-ал-Факиху, в Армении добывались, 
кроме того, горная смола, ртуть, медный купорос, серебро и сви
нец82. Из месторождений соли, упоминаемых в нескольких обла
стях, наибольшее значение имели, несомненно, соляные копи 
Кульпа.

О добывании и обработке металлов дают сведения также 
п армянские источники. В «Истории Агван» Моисея Каганкат- 
вацп упоминаются мастера, имеющие познание в золотопромы- 
р.ании, добывании серебра, железа и в выделке меди83.

О многообразных изделиях обрабатывающей промышленно
сти свидетельствуют не только древнеармянские авторы, но и те 
вещественные памятники, которые найдены во время раскопок, 
главным образом в городе Ани. Раскопками в Ани обнаружено, 
как известно, большое количество предметов гончарного, кузнеч
ного, оружейного, ювелирного, текстильного и других промыслов.

Предметы эти, большинство которых было, несомненно, мест-

’ * (Нгагапап М .. Տ. 74—75; ԼսսՐ€Ոէ, р. 41; Уакои1. I, р. 455, 480, IV, р. 92.
*° Ьаигеп1, р. 41; Окагаг1ап М.. Տ. 74—75; УакоаЬ, I, р. 455; Н йЬхсктапп

О г(япатеп, Տ. 164.
81 См. Ибн-Хаукаль, В1Ы. Оео{тг. агаЬ., II, р. 248; «Сборник материа

лов», XXXVIII, с. 97.
82 Ьаигеп1, р. 41; УакоиЬ, I, р. 455; 1Ьп Рак1И, ВОА, V, р. 297; ср. Н. А.

К араулов, .Сборник материалов1, вып. XX X I, 1902 г., с. 39.
85 Моисей Каганкатваци, История Агван, перевод К. Патканьяна, СПб.,

1861, II, 16, с. 131,
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ного происхождения, указывают на развитие в Армении всякого 
рода ремесел. К сожалению, не всегда возможно различить ве
щи, относящиеся к багратидскому времени и к более поздним эпо
хам.

Из перечисленных отраслей промышленности наиболее круп
ное значение имела текстильная промышленность. По данным 
арабских источников, в багратидскую эпоху она развивалась с 
необыкновенной быстротой и работала не только для местного, 
но также и для широкого внешнего рынка. О различных армян
ских тканях п изготовляемых из них изделиях, преимущественно 
города Двин, имеются сообщения у Ибн-Хаукаля, Пстахрия и 
других арабских авторов84. В свидетельствах этих упоминаются 
ткани Двина, известные под названием т а п 21, пояса стоимостью 
в 1— 10 динаров, тюрбаны, покрывала, наволоки, подушки, зана
весы и материи для дивана. Наиболее ценные ткани были из шел
ка и шерсти. Они подробно упоминаются в следующих свидетель
ствах Ибн-Хаукаля:

1. «Выделывают в Дабиле пуховые и шерстяные ткани для 
ковров, подушек, сидений, шнуров и иного рода армянских произ
ведений, окрашенных кирмизом»85.

2. «В этих городах н в областях, лежащих между ними, есть 
товары, предметы ввоза, разные сорта необходимых животных, 
овец и материй, ввозимых в разные страны, известных у них и 
пользующихся славой, как армянские шнуры, приготовляемые 
в Саламасе и продаваемые от одного до десяти динаров за шту
ку, и ничего подобного нет в прочих землях. Вышеупомянутые 
армянские материи выделываются в Дабиле; в Меранде, Тебризе, 
Дабиле и областях Армении изготовляются армянские сидения 
и ковры, известные под названием армянских «мехфур»; немного 
подобного им во всех странах, в которых выделка тканей имеет 
сходство с армянской выделкой. Точно так же в Армении выделы
ваются: платки, узорчатые покрывала и шали, выделываемые в 
Мияфарикане и разных местах Армении»86.

В городе Двин изготовлялась также пестрая с цветами шел
ковая материя Եօշյսո87. Текстильные изделия Аоменни экспоп-

84 /.яш-вл*. р. 41; /Ьп Н а и Ш ,  ВОА, II, р. 244—246; Сборник мате
риалов, XXXVIII, с. 95—97; ВОА . I, с. 188 и др. Истахрий сообщает, что 
«в городе Дабил (Двине) выделывались шерстяные платья и ковры, подушки, 
сидения, шнуры и др. предметы армянского производства. См. Караулов, Сбор
ник материалов, XXIX, с. 19.

85 См. «Сборник материалов», XXXVIII, с. 9 2 =  В1Ы. ^ео^г. агаЬ., II,
р. 244. Ср. аналогичные сообщения Ал-Мукаддасня, «Сборник материалов»,
XXXVIII, с. 1 4 =  ВОА , III, с. 380.

88 «Сборник материалов», XXXIII, с. 94—95=В С А , II, р. 246.
81 К ггт е г  АЦ.. СиНиг^еБсЫсМе Йез Ог1еп1з, Տ . 342.
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, тировались не только в восточные области халифата, но также տ 
в Византию. Из указания Кремера, основанного на свидетель
ствах арабских источников, видно, что в Трапезуйте, главном 
портовом центре международной торговли, продавались превос
ходные армянские шелковые ткани йуЬад и հօշյ՚սո, а также и дру- 

' гие материн83. О богатых одеждах, шитых золотом и шелками, 
и роскошных материях для диванов, с узорами и фигурами, име
ется свидетельство у Иоанна Католикоса851. Шитое золотом и шел
ками платье найдено, как известно, в Анн во время паскопок 
1908 г90.

Все эти данные свидетельствуют как о цветущем состоянии 
текстильного производства, так и о вывозе его изделий на внеш
ние рынки.

Следует еще упомянуть, что предметом значительного экс
порта были, по-видимому, также и армянские ковры. Выше было 
указано, что в податном списке Ибн-Халдуна значится, что ха
лифат получал из Армении ежегодно 20 ковров. Армянские кивпы, 
как видно из указания академика В. Бартольда, пользовались 
большой известностью; они упоминаются в числе подарков, пос
ланных газневидским султаном Махмудом Кадыр-хгну кашгар
скому91. Свидетельства эти подтверждают, как мне кажется, экс
портное значение коврового производства Армении.

Расцвету текстильной промышленности Багратндскон Арме
нии способствовали, несомненно, превосходные краски, которые 
в изобилии имелись в Армении.

Из сообщений греческих, римских и древнеармянскпх источ
ников мы знаем, что Армения еще в древнее время славилась 
своими минеральными и растительными красками. Страбон в сво
ей Географии (XI, 14, 9) сообщает, что в Спспиритиде (Слере) 
есть «металл сандик (запйух), который называется также армян
скою краскою и похож на пурпур». У Плиния, как мы видели, 
упоминаются приготовляемая из хризоколлы краска огоЬШв и 
камень а п п е т и т . В Географии, приписываемой Моисею Хорен- 
скому, упоминается чернильный орешек92. В арабскую эпоху боль
шой известностью пользовалась армянская краска кошениль, ко
торая добывалась в Айраратской долине.

В арабских источниках она называлась «кпрмнз»93. Армян
ская кошениль, как было указано выше, продавалась на рынке 
города Бердаа. По сообщению Истахрня. из Бердаа экспортиро-

85 1Ы йет. с. 342.
39 Иоанн Католикос (Тифлис, 1912), с. 198, 210.
50 И. Орбели. Развалины Ани, 191!, с. 47.

В. Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, СПб., 2903, г. 150.
92 Моисей Хоренский, Венеция. 1843, с. 607,.
93 քտէօշհրէ, ВО А, 1, р. 188; 1Ьп РакШ , ВОА, V, р. 297; ср. Караулов, 

•Сборник материалов*, X X IX , с. 1Տ и XX XI, с. ՅՏ.
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залась з Индию и з другие страны краска марена94. Ввиду вы
сокой цены кошенили и марены, следует полагать, что краски эти.. ; 
пользовавшиеся широкой известностью, были одним из наиболее 
прибыльных экспортных товаров Армении. По мнению Неуй’а. 
кошенилью пользовались, по-видимому, также и в Багдаде для 
окраски шелковых тканей, которые под названием «кирмизи» , 
экспортировались в Европу95. Красильное ремесло, в особенности 
крашение в красную кошенилевую краску, процветало, конечно, 
и в самой Армении. Наиболее крупным центром красильного про
мысла был, по-видимому, Арташат, который Баладзори называет 
также Кирмиз, т. е. городом кошенилевых красилен96.

Цветущее состояние торгово-промышленной деятельности в 
Багратидской Армении, как видим, не подлежит никакому сомне
нию.

§ 31. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ГОРОДОВ БАГРАТИДСКОИ
ЭПОХИ

В связи с ростом городов и развитием в них промышленности, 
возникает, естественно, вопрос о внутреннем строе этих городов и 
о социальном положении городского и, в частности, ремесленно
го населения. На вопрос этот, к сожалению, невозможно дать 
прямого и определенного ответа, так как относительно внутренней 
жизни городов Армении мы почти не располагаем данными.

Любопытно в этом отношении, что еще Моисей Хоренский, 
отражающий взгляды феодально-землевладельческой знати, го
рожанам отводил второе место после феодальной аристократии, 
выше сельчан. Сельскому населению предписывалось, как свиде
тельствует Хоренский, почитать горожан наравне с вельможами97.

У Иоанна Католикоса имеется также указание, что католи
кос Нерсес III {64 !—661 гг.), построив близ Эчмиадзнна храм 
Звартноц. поселил в тон местности многочисленное население «на 
городских началах»98. Приведенные сообщения свидетельствуют 
о каких-то льготах и особых правах городского населения, но в

04 №. НеуЛ, Ւ1ւտէօւ  ̂ ճււ с о т т е г с е  ժս Ьеуап!, II, р. 609; /տէօւ՚հրւ ВОА, I, 
р. 190; ср. Караулов. Сборник материалов, вып. XXIX, с. 25. У НеуЛ'а выво
зимая из Бердаа— Партава марена /гиЫа Ипс1огит> названа кошеннлыо. На 
изобилие марены в Армении имеется указание также у Иби-ал-Фпкиха, си. 
.Сборник материалов', вып. XX XI, 1902, с. 3 9 = В О А , V, с. 297.

95 1Р. НеуаԼ р. 609-
9в 1аигеп1, р. 42; Баладзори, перев. П. К. Ж узе, с. 10.
97 Моисей Хоренский, перев. Н. Эмина, II, 8, с. 61.

Иоанн Католикос, с. 88.
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чем заключались эти льготы и какое устройство имели города, 
трудно выяснить за скудностью данных.

Основываясь на неизданных надписях XIII века, в которых 
упоминаются «ерицани» или «старейшины» города Анн, Марр 
считал возможным заключить, что в городе Анн «слагалась», быть 
может и сложилась, самостоятельная городская жизнь с город
скими старейшинами во главе и с законодательной властью в пре
делах города». Он полагал, кроме того, что «все клонит к тому, 
чтобы утверждать, что Анн и есть то горнило, в котором ар
мянский феодализм был претворен, еще на родине, в армянский 
буржуазный мир»99.

Следует отметить, что старейшины города Двнн также упо
минаются в арабских источниках IX и X вв. Так, арабский исто
рик Баладзори (конец IX в.), которым описаны победоносные 
походы Габиба нбн-Масламы в Армении и Грузни, сообщает, что 
«старейшины города Двин, в том числе Бармак ибн-Абдуллах», 
рассказали ему, что из Армении Габиби двинулся со своими вой
сками в Грузию100. А арабский географ Ибн-Хаукаль в своей 
«Книге путей и царств», написанной в 977/8 г-, сообщает также, 
что город Дабиль был в давние времена в руках багратидскоГо 
царя Смбата I и его предков п «что город находился во власти 
знатных из числа его жителей»101.

Не отрицая важности приведенных сообщений, я считаю, во 
всяком случае, более чем вероятным, что города багратидской 
эпохи, принадлежавшие крупным феодалам и ставшие большею 
частью их резиденциями, находились под властью этих сеньоров 
и имели режим сеньериальный. Управлялись они, как и запад
ноевропейские города, с сеньерпальным режимом, должностными 
лицами, назначаемыми владетелями их, багратндскпмн царями 
и другими крупными сеньорами. Одним из главных должност
ных лиц армянских городов, как видно из надписей города Анн, 
был мухтасиб ( =  араб. ասհէհՅտւե), который взимал городские 
сборы II налогн102, имел, по-видимому, надзор за рынками, ме
рами и весами и исполнял также и другие полицейские функ
ции103. Упоминание в городах Багратидской Арменни мухтасибов. 
обычных должностных лиц арабских городов, может служить, 
как мне кажется, косвенным указанием, что по своему типу и

99 См. Н. Я. Марр, Анн, Л.—М., 1934, с. 35.
100 См. Баладзори, Книги завоевания стран, перевод Жузе. Баку. 1927 г., 

с. 11.
101 См. «Сборник материалов», вып. XXXVIII, 1908. с. 92—93. В1Ы. Яео8 г- 

агаЬ., II, р. 245.
102 К. Костанянц, Летопись на камнях, СПб., 1913, с. 27 п 221.
103 См. մ. հ՚որտէ, БетрасксИег Койех, ՏէքՅտտեսւ՚ջ, 1905, Вй- I, Տ. 162 и Вй. 

II, Տ .  233; К ге те г  АЛ., СиНиг^еБсЫсЫе Йев Ог1еп15, Ցժ. 1, Տ. 423—426.
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по существу своего внутреннего устройства армянские города 
имели значительное сходство с городами халифата.

В. связи с хозяйственным развитием городов и с увеличением 
1:х ремесленного населения возникает также вопрос о социальном 
положении городских ремесленнпкоз и о существовании в Багра
тидской Армении цеховой организации ремесла. За неимением ' 
конкретных исторических сведений, уяснение и этого вопроса 
крайне трудно. На основании косвенных соображений можно 
лишь догадаться, что корпоративный амкарскип строи ремеслен
нпкоз армян, существовавший в более позднее время, восходит 
своими корнями к периоду промышленного развития городов в 
доевние эпохи104. Из исследований по внутренней жизни Визан
тин и арабского халифата известно, что групповые объединения 
ремесленников существовали в багратпдскую эпоху в городах как 
византийской империи, так н халифата1'05.

Можно поэтому думать, что аналогичные организации ремес
ленников имелись, вероятно, и в Багратидской Армении, находив
шейся под сильным культурным влиянием этих государств. Пред
положение это, конечно, простая лишь догадка и можно надеять
ся, что более обоснованное разъяснение вопроса станет возмож
ным после опубликования неизданных надписей средневековых 
армянских городов.

§ 32. ГЛАВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ БАГРАТИДСКОЙ ЭПОХИ

В рпмско-парфянскую и внзантийско-сасанидскую эпохи 
транзитный караванный пугь, соединявший Экбатану с южными 
черноморскими портами, шел, как было сказано выше, через 
Алашкертскую равнину по линии Арташат (или Двин)—Пара- 
хот—Дзохкерт—Бага ван—Артамана—Калдарич—Сатала. Недале
ко от этого пути находились, как мы видели выше, древние армян
ские города Ервандашат и Зарехаван. В багратидскую эпоху для 
караванного движения и международной торговли имел преоб
ладающее значение не этот путь, а новая магистраль, идущая из 
халифата в Трапезунт через города Анн, Карс и Арцн. Переме
щением основного транзитного пути и объясняются как быстрое 
возвышение этих новых городов, так и та выдающаяся роль, ка
кую они играли в международной торговле.

Из Карса новая магистраль проходила в Арцн—Феодосно- 
поль—Трапезунт, по всей вероятности, через нынешний Сарыка- 
мыш. Карс был одновременно важным узловым пунктом и имел

1,34 См. Ю. Ф. Ахвердов, Тифлисские амкары, Тифлис, 1883, с. 4—9.
105 См. ՇԽէտէօ М. М асг1. Ь'огдам^аиоп Ճ е I есппош1е игЬа1пе մ а ոտ Ву- 

շ а псе տօստ 1а йупазИе с!е МасёйоШе. Раги. 1025: К ге те г  А1/., Си11иг{те8с1Пс1ие 
«1е$ О йепи, Տւ). II, Տ. 186—188.
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1

постоянную торговую связь через Артанудж с восточными порта
ми Черного моря и через Ардаганскую область с Абхазией и 
Грузией.

Кроме вышеозначенной основной магистрали существовал 
еще другой южный путь, идущий из северо-западных областей 

ք халифата и нынешнего Персидского Азербайджана в Месопота
мию, Сирию, Малую Азию и в Понт. Путь этот, имевший для 
международной торговли с Византией сравнительно второсте
пенное значение, описан в арабских источниках, главным образом 
у Истахрня, Ибн-Хаукаля и Мукаддасня.

Путь из А р д а б и л я в А м и д

1. Ал-Истахрий, «Сборн. мат.» XXIX, стр. 33—35 =  ВСА, I, р. 194:
«От Ардабиля до Мераги 40 фарсахов; от Мераги до Дахар- 
ракана. города с мечетью, два перехода; от него106 до Урмии, 
города, 2 перехода; от Урмии до Саламаса 2 перехода; от 
Саламаса до Хувея 7 фарсахов; от Хувея до Беркери 30 фар
сахов; от Беркери до Арджнша один день; от Арджнша до 
Хилата 3 дня107, из Хилата до Бедлис один день; от Бедли- 
са до Мняфарикина 3 дня108 и от Мияфарикина до Амида 2 
дня».

2. ИбН-Хаукаль, «Сборник материалов», XXXVIII, стр. Ю4 =  ВОА»
II, р. 253—254.
«От Ардабиля до Мераги около 40 фарсахов; от Мераги до 
Урмии по озеру около 20 фарсахов, а берегом озера около 30 
фарсахов; от Урмии до Саламаса—2 перехода; от Саламаса 
до Хувея—9 фарсахов; от Хувея до Беркери—30 фарсахов; 
от Беркери до Арджнша два дня пути; от Арджиша до Хила
та 3 дня; от Хилата до Бадлиса 3 дня; от Бадлиса к Арзану 
до Мняфарикина 4 дня; от Мияфарикина до Амида—2 дня 
пути».

3. Ал-Мукаддасий, «Сборник матер.» XXXVIII, стр. 18 =  ВОА, III:
«От Ардабиля до Меяниджа 2 перехода; ...от Меяннджа до 
Хунаджа один переход; далее до Кур-сере один переход; за 
тем до Мераги один переход; оттуда до Харракана или до 
Урмии по два перехода; потом до Саламаса столько же; за-

106 Считаю не лишним отметить существенные варианты списков, указан
ных у Караулова (список болонский—А. список берлинский—В, отрывки го- 
танекие, копню с которых дал Миллер—С —со слои «от него» имеют; «от него՛ 
до Табрнза 2 перехода; оттуда до Меранда 2 перехода и из Мерапда о С ала
маса один переход».,

107 А II В—«один день».
108 С—«от Бедлиса до Арзана 2 дня и от Арзана до Мпяфарнкпна один 

день.
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тем до Хувея одни переход; оттуда до Беркери 5 переходов; 
затем до Арджнша 2 перехода; затем до Ахлата или до Бад- 
лнса по 3 перехода; из Бадлиса в Амид или Мияфарнкнн по 4 

перехода»109.
Внимательное изучение приведенных сообщении дает возмож

ность установить, что из Ардабиля нужно было ехать в Мерагу, 
как՝ указано у Мукаддаспя, через Меянидж, Хунадж и Куль-сере, 
а из Мераги можно было ехать в Хувей или Хой в трех различ
ных направлениях: 1) из Мераги в Дехаркан, а затем по Урмий
скому озеру в город Урмию и оттуда через Саламас в Хувей, 2) из 
Мераги берегом озера в южном, а затем в северо-западном направ
лении в город Урмию и оттуда через Салмас в Хувей и 3) из Ме
раги в Дехаркан и оттуда через Таврпз и Маранд в Хувей.

По мнению Караулова, день пути у арабов равнялся 5—7 
фарсахам, т. е. 30—40 км110. Торговый путь из Хоя в Амид шел в 
Беркри, по-видимому, через Котурский перевал и отсюда по се
верному побережью Ванского озера в Хлат и из Хлата через Бпт- 
лис и Фаркин в Амид, нынешний Днарбекир.

Начиная от Арчеша, приведенная дорога имела ответвление, 
известное из армянских источников. Ветвь эта шла в Малую 
Азию через следующие пункты: Арчеш—Маназкерт—Хнус—Эрзе- 
рум—Ерзингян—Сивас.

У вышеупомянутых географов подробно указано также на
правление дороги из Мераги в Двин.

Путь из М е р а г и  в Д в и н

1. Ал-Истахрий, «Сборн. матер.», XXIX, стр. 3 5 = ВОА. I, р. 194:
«От Мераги до Урмии 30 фарсахов; от Урмии до Саламаса 
14 фарсахов; от Саламаса до Хувея 7 фарсахов; от Хувея до 
Нашава 3 дня и от Нашава до Дабиля 4 перехода».

2. Ибн-Хаукаль, «Сборн. матер.», XXXVIII, стр. 104 =  ВОА. II, р.
254: «Путь из Мераги в Дабиль: через Урмию н Саламас 
в Хувей—53 фарсаха; из Хувея в Нашава—5 дней, а из На

шава в Дабиль 4 перехода».
3- Ал-Мукаддаоий, «Сборн. матер», XXXVIII, стр. 17 ( =  ВОА, 

III): «От Дубиля до Нашава 4 перехода: до Хувея три дня 
пути; до Саламаса 2 перехода; затем до Урмии один пере-

109 У Ибн-Хордадбе, писателя середины IX в., расстояния из Мераги в 
Хувей показаны в фарсахах; (Из Мераги) в Дахарракан 11 фарсахов, затем 
в Тебриз 9 фарсахов, далее в Меранд 10 фарсахов, потом в ал-Хан 4 фарса
ха, наконец, в Хувей 6 фарсахов, см. «Сборник материалов», XXXII. с. 9=В(ЗА ,
VI, с. 120.

110 См. «Сборник материалов», XXIX, с. 59, прим. 21.
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ход; далее от Харракан 2 перехода, оттуда до М'ерагн столь
ко же».
У Ибн-Хордадбе имеется, кроме того, сообщение о пути из- 

Меранда через Нашава в Дабнль:
«От Меранда до долины (реки) 10 фарсахов; оттуда до На
шава 10 фарсахов, затем до Дабиля 20 фарсахов1՜11. 
«Переход» или «манзпл», как указывает в своих историко- 

гсографических трудах Маркварт, означает у арабских географов 
не дневной путь, а станционное расстояние приблизительно в 4 
фарсаха112. На самом же деле, в приведенном нтннерарие «пере
ход» или «манзпл» был равен не 4, а 5 фарсахам. У Ибн-Хордад
бе и у Кодамы расстояние «от Нашава до Дабнля» показано в 20 
фарсахов. а у Нстахрня, Ибн-Хаукаля и Мукаддасия—4 перехо
да. Совершенно очевидно поэтому, что на пути из Нахнчевана в 
Двин «переход» или «маизил» был равен не 4, а 5 фарсахам, как 
это правильно указывает Караулов.

У арабских географов Истахрия, Ибн-Хаукаля и Мукадда- 
спя, подробно указан также путь, идущий из Двина в Бердаа или. 
Партав, которым Багратидская Армения была связана с восточ
ным Закавказьем, нынешним Азербайджаном. Эта северная ли
ния представляется, согласно их описанию, в следующем виде:

Путь из Д в и н а  в П а р т а в

1. Ал-Истахрпй, «Сборн. матер.», XXIX, стр. 33 =  ВСА, I, р. 193;: 
«От Бердаа до Калькатуса 9 фарсахов; из Калькатуса в Мет- 
рис 13 фарсахов; из Метриса в Давмис 12 фарсахов; из Дав- 
миса в Кнлькуй 16 фарсахов; от Килькуй до Сисаджана 16- 
фарсахов и от Сисаджана до Дабнля 16 фарсахов».

2 Ибн-Хаукаль, «Сборн. матер.», XXXVIII, стр. 101 — Ю2 =  ВОА,
II, р.՛ 251.
«От Бердаа до Калькатуса 9 фарсахов, от Калькатуса до՛ 
Метриса—13 фарсахов, а отсюда до Давмиса— 12 фарсахов; 
от Давмиса до Кайлаквина— 16 фарсахов; от Кайлаквпна до 
Сисаджана— 16 фарсахов; Сисаджан—город приятны'՞!, сред
ней величины; от Сисаджана до Дабнля— 16 фарсахов».

3. Ал-Мукаддасий. «Сборн. матер.»,. XXXVIII, стр. 17 ( =  ВОА, III. 
р. 181):
«От Калькатус до Метриса 2 перехода; оттуда до Думиса 2

111 См. «Сборник материалов», XXXII, с. 11— 13=ВО А , VI, р. 122. Ср. 
также Кудама, «Сборник материалов». XXXII, с. 2 7 = В С А , VI, р. 213: «от Ме- 
рапда до ас-Сари по долине 10 фарсахов; от долины до Нашпва 10 фарсахов. 

от Нашава до Дабиля 20 фарсахов».
1,1 См. М агктиа^  У., ЕгагьсИаИг, ВегПп. 1901, Տ . 18Я, 257, 288 и СЫеиго 

ргпясИе ип(1 օտէոտէՅԱտնՒա 5(геН20(*е, Ье1рг12, 1503, Տ. 239.
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перехода: до Кнль-вей 2 перехода, а затем попадаешь з  ар
мянскую страну Дубнль»113.
Караулов полагает, что приведенные в арабских источниках 

'расстояния не всегда точны. По его мнению «это легко объясня
ется тем, что расстояния измеряли ходом верхового животного; • 
арабы, живя на равнине, проходили свои расстояния скорее, чем 
путешествуя в гористых местах Кавказа, где расстояние дейст
вительно могло показаться гораздо большим, чем было на самом 
деле; к измерению расстояния другими способами арабы редко 
прибегали»114. Согласно Истахрию и Ибн-Хаукалю расстояние 
между Двнном и Бердаа было равно 82 фарсахам. т. е. приблизи
тельно 470 км115. Это, действительно, как будто многовато. То же 
расстояние у Ибн-Хордадбе и у Кодамы показано гораздо мень
ше: у Ибн-Хордадбе—7 переходов и у Кодамы—9 переходов'-16.

Направление приведенного нтинерария Караулов предпола
гает от Бердаа на юго-запад по реке Тертер, затем к югу на Мет- 
рнс, оттуда на запад к Арпа-чаю и вдоль этой реки к Сисаджану 
около реки Араке, который Караулов сопоставляет с нынешним 
Кнсаджаном, лежащим недалеко от Аракса и Арпа-чая117.. У Ка- 
'раулова удачно определены только направления линий из Бер
даа в Калькатус и из Спсаджана в Дабнль, а направления ос
тальных линий, как мы увидим ниже, указаны им неправильно.

Вышеозначенный путь из Двнна в Партав подробно рассмот
рен мною в работе моей «Главные пути древней Армении»118. 
Путь этот, как выяснено в моей работе, устанавливается с пол
ной очевидностью через древний Каланкатуйк, область Хатерк 
■и нынешний Зодский перевал в область Сотк, затем вдоль юж
ного побережья Севанского озера в область Гелакуни и оттуда 
через Селнмский перевал в область Снсакан и в северо-западном 
направлении в Двин.

Из вышеозначенных станционных пунктов Калькатус, отсто- . 
явший на расстоянии 9 фарсахов ( =  ок. 50 км) от Бердаа, тож

113 В приведенном сообщении Мукаддасня, как правильно отмечено Ка
рауловым, текст неисправен и имеется пропуск.

114 См. «Сборник материалов», вып. XXIX, с. 68. прим. 68.
115 Мы увидим ниже, что в основу рассмотренных нами арабских и ар

мянских итннерариев положены арабская миля, равная 1917, 6 м и араб
ский фарсах, равный 5752, 8 м.

116 См. «Сборник материалов», XXXII, с. 11 =  ВОА, VI, р. 122 и там же, 
с. 29=В О А , VI, р. 227.

117 См. карту Кавказского края, Армении и Азербайджана, составленную 
Карауловым на основании сведений арабских географов и приложенную к его 
-вышеозначенным статьям, «Сборник материалов», XXXVIII (1908), с. 128.

118 Ереван, 1936, с. 175—204, 248—250.
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дествен, несомненно, с древним Каланкатуйком119, лежавшим на 
левой стороне реки Тертера недалеко от нынешней деревни Ма- 
дагиса120.

При разъяснении названий следующих трех станционных 
пунктов следует иметь в виду, что они, непонятные и непривычные 
для арабского слуха, подверглись сильным искажениям. Пере
писчики внесли много путаницы, смешивая сходные буквы и пе
ремещая точки.

Следующая за Калькатусом станция Метрнс лежала, по всей 
вероятности, в армянской области НаШегкЬ (род. пад. НаШе- 
Ոէհտ). Название Ме^Тв я предполагаю исправить я НаЫв и 
полагаю, что искажение произошло от смешения схожих по на
чертанию арабских букв հ и ш, а также от недочета в постановке 
точек. Название НаЫв соответствует названию области в ко
торой эта станция находилась.

Следующая станция Оаигп15, отстоявшая на расстоянии 12 
фарсахов от НаЫ з-а, находилась в прилегающей к НаМэ-у об
ласти С о т  к (Ба^кЬ, род. пад. Տ8սէւէհտ). Название ЭаштИз без., 
всякого насилия можно исправить в 23սէ1տ, так как смешения 
арабских букв Ճ и г, а также ш и է, обычны в рукописях. По
этому можно предположить, что 28սէ1տ является названием со-. 
ответствующей древнеармянской области.

Ближайшая станция Киль-Куй у Истахрия п Кайлаквин у- 
Ибн-Хаукаля (имеются также разночтения «Киль-Курэ», К-н-клу- 
ин> и «Киликун»)121, как правильно полагает М аркварт12", соот-.. 
встствует названию древнеармянскон области Ое1акЬип1 . Стан
ция эта находилась, действительно, в прилегающей к 2аи11Б-у 
области Оё1акйп!..

Следующая станция Снсаджан соответствует, также назва-.. 
нпю древнеармянской области Сисакан123, в которой эта стан
ция находилась. Ближайшая же станция Дабиль или Двин нахо
дилась, .как сообщают вышеозначенные географы, на расстоянии 
16 фарсахов от Сисаджана.

По данным арабских географов, узловым пунктом торговых 
путей в Закавказье был кроме Дабиля—Двина также Бердаа. Из 
Бердаа подробно обозначены у Истахрия и других географов пу-

119 См. М агк тагг , Б ае Ш пегаг уоп А П аха(а пасЬ АгшавНса, УМеп. 1928, 
Տ. 56.

130 См. М. Бархударян, История Албании, Вагаршапат, 1902л с. 31.
121 См. «Сборник материалов», XXIX, с. 32 и 33.
121 Бае Шпегаг уоп АПаха1а пасЬ АгшавПса, Տ. 56.
123 Там же.
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, ти, идущие в Тбилиси, Ардебиль и в Баб-ул-Абваб, нынешний 
Дербент.

Путь нз Б е р д а а  в Т б и л и с и

, 1 Ал-Истахрий, «Сборн. матер.», XXIX, с. 31—33 =  ВОА, I, р. 193. 
«Из Бердаа в Джанза, город, 9 фарсахов; из Джанза в Шам- 
кур 10 фарсахов, от Шамкура до Хунана, города, 21 фарсах;՜ 
от Хунана դօ Кала-ибн-Кандаман 10 фарсахов и от Кала до 
Тифлиса 12 фарсахов».

2. Нбн-Хаукаль, «Сборн. матер.», XXXVIII, с. Ю1 =  ВОА, II, р.
251; «От Бердаа до Джанзы, значительного города.—9 фар
сахов» от Джанзы до Шамкура 10 фарсахов; от Шамкура 
до города Хунана 11 фарсахов; от Хунана до Кала-ибн-Кан- 
даман 10 фарсахов; от Кала до Тифлиса 12 фарсахов; всего 
52 фарсаха».

3. Ал-Мукаддасий, «Сборн. матер.», XXXVIII, с. 17 =  ВОА, III,
р, 381—382.
«От Бердаа до Юнана, до Берзенджа, до Джанза и до Каль
катус по одному переходу...
Из Джанза в Шамкур один переход; затем в Хунан 3 перехо
да; до Кала-ибн-Кандаман один переход и затем до Тифлиса
2 перехода».

4. Ибн-Хордадбэ, «Сборн. матер.», XXXII, с. 11=ВО А, VI, р. 122:
«От Бердаа в Тифлис 10 переходов».

5. Кудама, «Сборн. мат.», XXXII, с. 29 =  ВОА, VI, р. 227: «От
Бердаа до города Мутеваккнлии [ =  Шамкура] 6 переходов; 
от города Мутеваккнлии до Тифлиса 10 переходов».
По мнению Маркварта, станция Кала-ибн- Кандаман, отсто

явшая от Тбилиси на расстоянии 12 фарсахов ( =  около 70 км), 
находилась в грузинской области Гардабане, упомянутой у Ва- 
хушти124. Местоположение ее Маркварт предполагает около места 
слияния реки Храм с Курою на месте нынешних развалнн кре
пости Кыз-Кала125. Местоположение же следующей станции Ху
нана, отстоявшей от Кала-ибн-Кандамана на расстоянии 10 фар
сахов (=ок. 57 км) и сопоставляемой им с древнеармянским 
Нпагакег1:-ом, он указывает приблизительно на полпутн между 
Шам.хором и Кыз-Калой126.

Относительно вышеозначенных расстояний в арабских фг.р- 
сахах Караулов правильно указывает, что приведенные у Истах-

124 Иляс/шл-сЛЛ ПевсМрМоп цС-о^гарЫ^ие с1е 1а О со г^е, ес] Вгоэве!, р. 17Տ.
123 Ср. аналогичное мнение Караулова, «Сборник материалов», XXXVIII, с .  

22, прим. 7.
1,6 См. 08Տ Шпегаг у о п  А г է ;ւ х а I а пасй АгшпвПса Տ. 30—31. .Местоположе

ние Хунана Караулов предполагает «на холме Ах-Тоура немного ниже реки 
Акстафы на правом берегу Куры», см. «Сборн. мат.», XXXVIII, с. 22.
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рня расстояния значительно разнятся от действительных, кото
рые можно рассчитать в настоящее время; например, между 
Гянджой и Тифлисом действительное расстояние составляет 181 
в., а Истахрий дает более 300 в127. Неточности эти в значительной 

. мере объясняются, несомненно, неисправностями текстов Истах
рия н Ибн-Хаукаля, которые, как мне кажется, можно легко
устранить, приняв во внимание разночтения списков, отме
ченные в примечаниях у Караулова. По устранении в тексте 
Истахрия и Ибн-Хаукаля грубых и явных ошибок, путь из Бер
даа в Тбилиси представляется в совершенно ином виде, соответст
вующем приблизительно действительным расстояниям.

Из Бердаа до Гянджи 9 фарсахов; из Гянджи в Шамхор 4 
фарсаха128, из Шамхора в Хунан 11 фарсахов129, из Хунана в
Кала-ибп-Кандаман 10 фарсахов, из Кала-ибн-Кандамана в Тиф
лис 12 фарсахов; всего 46 фарсахов или приблизительно 276 ки
лометров.

Путь из Б е р д а а  в А р д а б и л ь

1. Ал-Истахрий, «Сборн. мат.», XXIX, с. 29 =  ВОА, I, р. 192:
«Из Бердаа в Юнан 7 фарсахов; из Юнапа130 в Байлакан 7 
фарсахов; из Байлакана в Варсан 7 фарсахов, из Варсана в
Балхаб131 7 фарсахов; из Балхаба в Берзенд 7 фарсахов и
из Берзенда в Ардабиль 15 фарсахов».

2. Ибн-Хаукаль, «Сборн. мат.», XXXVIII, с. Ю1 =  ВОА, II, р. 251:
«От Бердаа до Юнана 7 фарсахов; от Юнана до города Бай
лакан 7 фарсахов; от Байлакана,—а это город здоровый, бо
гатый источниками, лесами, садами и плодами; он лежит на 
рукавах реки, а на них мельницы,—7 фарсахов до Варса- 
иа, города больше Байлакана, обширнее и гуще населен
ного; он в большом количестве снабжен рынками и товара
ми и з нем есть все, что бывает в больших городах; вокруг 
него стена, и в нем есть особый квартал для городских рын

ков От Варсана до Балхаба 7 фарсахов. Балхаб—станция 
и населенная местность; в нем при дороге постоялые дворы и 
каравансараи, где останавливаются путники. От Балхаба до 
Берзенда, города, близкого по своему состоянию к Байлака- 
ну, 7 фарсахов; от Берзенда до Ардабиля 15 фарсахов меж
ду селами и станциями по правой и по левой стороне дороги».

127 См. «Сборник материалов», XXIX, с. 68, прим. 68.
|м См. «Сборник материалов», XXIX, с. 31, прим. !—Е «четыре» (Е =п ер-  

сидский вариант Ибн-Хаукаля).
,и  См. «Сборник материалов», XXVIII, с. 1 0 1 — « 1 1  фарсахов».
130 В примечаниях у Караулова отмечены следующие разночтения (выше

указанных списков), А—неясно без точек, В —«уман», С—«Тубан» и «Туман».
131 А—«...лхаб», В—неясно, С—Теглаб».
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3. Ал-Мукаддасий, «Сборн. матер.» XXXVIII, е. 17 =  ВОА, III. р. ;
381: «От Бердаа до Юнана... по одному переходу; от Юнана 
до Байлакана одни переход; потом до Варсана один переход; 
до Балхаба один переход, до Берзенда один переход, а затем 
до Ардабнля два перехода».

4. Ибн-Хордадбэ, «Сборн. мат.», XXXII, с. 9— 13= БОА. VI, р.
' 121— 122:

«От Ардабнля до Хушша 8 фарсахов; далее до Берзенда 6 
фарсахов... Путь от. Берзенда до пустыни Баласаджан, а от
туда до Варсана, крайнего пункта области Азербайджан, 12 
фарсахов-.. От Варсана до Бердаа 8 переходов... От Варсана 
до Дармана 3 фарсаха. Затем до Байлакана 9 фарсахов. 
Далее до Бердаа 14 фарсахов».

5. Кудама, «Сборн. мат.», XXXII, с. 25—27 =  ВС1А, VI, р. 213: «От
Ардабнля до Хан-Бабека 8 фарсахов; от Хан-Бабека до Бер
зенда 6 фарсахов; от Берзенда до Бахлаба 12 фарсахов... 
Отправляющемуся из Варсана в Бердаа надо итти от Вар- 
сапа до Кумама 3 фарсаха, потом до Байлакана 7 фарсахов 
и потом до Бердаа 3 фарсаха».
Относительно приведенного пути из Бердаа в Ардабиль име

ется подробное разъяснение у Караулова. По его мнению, стан
ционный пункт Юнан или Дерман соответствует нынешнему Дей- 
рану; далее, недалеко от слияния Куры с Араксом находился 
Байлакан; еще далее вверх по течению Аракса, в устье нынешней 
реки Кара-су, лежал Варсан; дальнейший же путь в Ардабиль 
пролегал по течению Кара-су132.

Это направление считается в настоящее время более чем 
спорным. Развалины Байлакана, как указывает Минорский, на
ходятся не около места слияния Куры с Араксом, а в нынешнем 
Карабаге к юго-востоку от города Шуши133. А развалины Варса
на, местоположение которого указано Карауловым около устья ■ 
реки Кара-су, как полагает Минорский, находятся на берегу рски 
Араке и называются ныне развалинами Алтана134. Новая локали
зация Байлакана и Варсана исключает, как видим, предполо
женное Карауловым северное направление этого пути к месту 
слияния Куры с Араксом.

Путь из Б е р д а а  в Б а б - у  л-А б в а б

1. Ал-Истахрий, «Сборн. матер.», XXIX, с. 29—31 =  ВОА, I, р. 192: 
«Из Бердаа в Берзендж 18 фарсахов; из Берзенджа иа брод

132 См. «Сборник материалов», XXIX, с. 67, прим. 59.
133 См. М1погзку, Нис1Сс1 а1-’А 1ат, Լօոճօո, 1937, р. 398.
134 См. Ш погьк, НиՃ0с! а1-'А1ат, Լօոմօո, 1937, р. 395.
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чеоез Куру в Щемахию 14 фарсахов; нз Шемахин в Шар- 
ван135 3 дня пути; нз Шарвана в Абхаз136 2 дня пути; нз Аб
хаза в Джасар-Самур 12 фарсахов и нз Джасар-Самура137 
в Баб-ул-Абваб 20 фарсахов138.

2. Ибн-Хаукаль, «Сборн. мат.», XXXVIII, с. Ю1 =  ВОА, II, р. 251:
«От Бердаа до Берзенджа, значительного торгового города 
на реке Куре, 18 фарсахов; от Берзенджа, перейдя в брод 
Куру, до Шамахии 14 фарсахов; от Шамахии до Шарвана 3 
дня пути; от Шарвана до Абхаза 2 дня пути и от Абхаза 
до Джасар-Самура 12 фарсахов; от Джасар-Самура до Баб- 
ул-Абваба 20 фарсахов».

3. Ал-Мукаддасий, «Сборн. мат.», XXXVIII, с. 17 =  ВОА, III, р.
381: «От Бердаа до Берзенджа... по одному переходу; ...от 
Берзенджа до Шемахии 2 перехода; до Шарвана 3 перехо
да; до Абхаза 2 перехода; далее до Джасар-Самура 2 пере
хода н затем до Баб-ул-Абваба 3 перехода».
Направление приведенного пути из Бердаа в Баб-ул-Абваб 

(Дербент) Караулов определяет через Шарван ( =  Ш емаха), Аб
хаз ( =  Куба) и Джасар-Самур ( =  «Самурская плотина»).

Приведенные сопоставления у Караулова Ширван =  Шемаха 
и А бхаз=К уба, как выяснено теперь, явно ошибочны139. Инте
ресные разъяснения о вышеозначенных станционных пунктах да
ет Минорскнй в своем капитальном историко-географическом тру
де «Худуд-ал-Алам». Он полагает, что название станционного 
пункта Берзендж следует исправить и читать Бардедж. Основы
ваясь на вышеуказанном свидетельстве Мукаддасия, местополо
жение Бардеджа Минорский предполагает на расстоянии не 18 
4>арсахов от Бердаа, а лишь одного дневнего перехода. Поэтому 
станцию эту он предположительно локализует на правом берегу 
реки Куры, напротив нынешнего Кепри-кенда, находящегося на 
расстоянии приблизительно 34 км к востоку от Бердаа140.

Ближайшая после Шемахи ( =  Шемаха) станция Шерван, 
находившаяся от Шемахи на расстоянии трех дней пути, как 
предполагает Минорский, соответствует, вероятно, древнему Ша- 
барану или Шаварану, столице Ширвана141.

135 В примечаниях у Караулова отмечены следующие разночтения: А— 
«Ш абаран».

|зв А—«ал-Ла-хан», В —«Ай-Лайджан».
ш  С— «ас-Самур».
լ38 С—дает «меньше десяти фарсахов».
139 «Сборник материалов», XXIX, с. 67, прим. 60. Ошибка эта была заме

чена и исправлена самим Карауловым. См. «Сборник материалов», XXXVIII, 
с. 22. а  также вышеуказанную его карту.

140 См. «Худуд-ал-Алам», с. 403.
141 Там же, с. 404.
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О путях багратндской эпохи, пересекающих Армению, име
ются сведения также в средневековых армянских итинерариях. ;
которые к сожалению, мало изучены и даже не все изданы. Один 
из этих итинерарнев напечатан в так называемой «Лисьей книге», 
изданной в Амстердаме (в 1668—9 гг.) и затем в Марселе (в 1676—
8 и 1683 гг.). Французский перевод марсельского текста 1683 г. ,
помещен у Сен-Мартена в его „М ёто^ев ЫвЮг^иев ег Егёо^га- 
թհ1գս6տտ зиг ГАгтёШ е* (II. р. 395—397). Дорожник этот, как уда
лось недавно выяснить, тождествен с тем итинерарием, который 
сохранился в эчмиадзинской рукописи 971—981 гг, (,\* 2679, по 
каталогу Геворкян, № 102).

Армянский текст древнейшего этого списка был опублико
ван в моем исследовании о Моисее Хоренском, а русский перевод 
этого текста—в моей статье «Средневековый итинерарий в армян
ской рупокиси X столетия», помещенной в Сборнике Академии 
наук, посвященном сорокалетнему юбилею акад. Н. Я. М аррамг. 
Текст этот представляет, несомненно, особый интерес, так как им 
устанавливается предельная дата возникновения итинерария—до 
971— 981 г г . и. э. Кроме того, список этот имеет сравнительно с 
прежними печатными изданиями некоторые подробности, а в са
мом начале текста дает крайне ценные сведения о древних милях 
и стадиях, которые, как увидим, являются ключом для точного 
и бесспорного определения расстояний итинерария.

Приводим текст нового списка в русском переводе лишь с 
теми разночтениями марсельского издания «Лисьей книги» (1683), 
которые существенны для содержания итинерария.

Армянский итинерарий багратидской эпохи

(Обозначения: Е =  эчмиадзинская рупокись, № 2679, М =  мар- 
сельское издание «Лисьей книги», 1683 г.).

«О знании расстояний в милях. Стадий— 170 шагов, шаг—6 стоп, 
стопа—16 пальцев, миля—7 стадий; по персидскому счету 
стадий— 143 шага, миля— 1000 шагов, фарсах—3 мили.

(1) Из Двина в Карин 200 миль; из Карина до пограннчного 
рва143 100144; оттуда в Колонию 90; оттуда в Неокесариюиъ 
100; оттуда в Амасию 80; оттуда в Гангру 105148; оттуда в

141 См. мою работу «Разрешение проблемы Моисея Хоренского», Ереван,
1934, с. 85—87 и сборник «Академия наук академику Н. Я. Марру», М.—Л..
1935, с. 723—728.

|<з м —«д0 рВЙ1 отделяющего страну армян от страны греков».
144 М—«120>.
| «  м —«в Неокесарию, Е ошибочно в «Никию».
ւ« М—«130».
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Ангару 80; оттуда в Константинополь 120м7; оттуда в Рим 
3000м*.

(2) Из Двина в Хлат 170 миль; оттуда в Хлимар 80; оттуда в Ур- 
фу 180; оттуда к реке Евфрат 40; [оттуда в Эмесу 150]14Э; 
оттуда в Дамаск 120150; оттуда к горе Фавору 90; оттуда в 
Иерусалим 100.

(3) Из Двина в Берткунк 60 миль; оттуда в Партав 160; оттуда 
к Каспийскому морю 90.

(4) Из Двина в Нахичеван 70 миль; оттуда в Гандзак Шахастан 
120; оттуда в Ктезифон 370; оттуда в Куфу 70; оттуда в Бас
ру 140; оттуда к Персидскому заливу 20.

(5) Из Гандзака161 в Ниневию 120152; оттуда в Низибин 120153; 
оттуда в Урфу 150.

(6) Из Нахичевана в Ардебиль 200 миль; оттуда в Варданакерт 
70; оттуда в Пайтакаран 60; оттуда к Каспийскому морю 
50'54.

(7) Из Двина в Кульп 50; оттуда в Котакевх 120155, оттуда в Тиф
лис 140; оттуда в Хунаракерт 70; оттуда в Партав 100.

(8) Из Иерусалима в город Александрию 500; оттуда в Пентапо
лис 1000; оттуда в Триполис 350156; оттуда в Африку 1500167, 
оттуда в Септе 900; оттуда к Океану 2000158. Конец расстоя
ний в милях».
В приведенных данных армянского итинерария содержатся, 

как видим, крайне любопытные сведения о путях, идущих из Дви
на через Карин, Хлат и Нахичеван в крупные торговые центры 
Византийской империи и Арабского халифата.

Следует, прежде всего, отметить, что в настоящем итинера- 
рие, как подробно выяснено в моей работе «Главные пути древ

М—«320».
■« М—«6000». Е —90 вм .=3000.
" а Это расстояние, пропущенное в Е., имеется в М.
'»  А\—«100».
151 Под Гандзаком подразумевается, несомненно, Гандзак Ш аха^ан  и под 

Ниневией—Мосул.
151 М—«100».
1И В М—пропущено расстояние нз Нипевпи в Ннзибин.
154 Весь этот отрывок (6) не имеется в М.
185 М—«в деревню Кот 105».
156 М—«300».

М—«1030».
15» м —«к неизвестному океану 1000». В французском переводе Сен-Мар- 

тена расстояния между Амасией н Ангорой показано всего 108 миль, между 
Константинополем и Римом 3000 мнль, из Хлимара в Эдему 160 миль, из 
Берткунка в Партав 140 миль и из Партава к Каспийскому морю 20 миль.
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ней Армении»159, начальная часть пути из Двнна в Партав ука
зана не в направлении через Шарур, Сисакан и Селнмскнй пе
ревал, как у арабских географов, а в совершенно ином направле
нии—через Ереван, Еленовку и Каранлуг. Обе дороги объединя
лись в области Гелакуни и шли в Партав через Зодский перевал.

Местоположение Берткунка, отстоявшего от Двина на рас
стоянии 60 миль ( =  115 км), устанавливается в древнеармянской 
области М азазе к юго-востоку от Елеиовки, приблизительно на 
месте Агкалы, около которой лежат теперь развалины древнего 
города.

Особенно важно упоминание в армянском итпнерарие пути 
из Двина в Кохб и отсюда в Кот-гех и Тбилиси. По мнению Марк- 
варта, Кохб тождествен с нынешним Кульпом. Из Кульпа дорогу 
в Тбилиси он предполагает через нынешний Ленннакан (Алек- 
сандрополь) в Кот-гех, который он считает пограничным пунктом 
между Арменией и Грузией. Направление этого пути из Леннна- 
кана через Кот-гех в Тбилиси Маркварт затрудняется определить 
за отсутствием данных о местонахождении Кот-Геха160. Опреде
ление этого пути, мне кажется, возможно, если иметь в виду рас
стояние между Кульпом и Тбилиси: от Кохба в Кот-гех 120 или 
105 миль и от Кот-геха в Тбилиси 140 миль. Марквартом пра
вильно указано, что путь от Кульпа шел в Ленннакан справа от 
реки Арпа-чая. Из Ленинакана в Тбилиси существуют, как из
вестно, три дороги: 1) восточная—вдоль реки Бамбакчая и Де
беда-чая, 2) средняя—через нынешн. Воронцовку и Екатерннен- 
фельд и 3) западная—через город Ахалкалаки—Бакуриани—Бор
жом и затем вдоль реки Куры. Из этих дорог вышеуказанному 
расстоянию (260 или 245 миль=приблизительно 500 пли 470 км) 
соответствует наиболее дальний западный путь через Ахалкала
ки—Бакурианн—Боржом.

И, действительно, на этом пути, приблизительно па расстоя
нии около 105—120 миль161 ( =  ок. 200—230 км) от Кульпа, на
ходится между городом Ахалкалаки и станцией Годолярьг дерев
ня Котелия, которая, по-видимому, тождественна с Кот-гехом до
рожника. Предположение наше более чем вероятно, так как и 
дальнейшее протяжение пути из Котели в Тбилиси также соот
ветствует расстоянию, указанному в дорожнике (140 миль=приб- 
лнзнтельно 268 км).

В приведенном древнейшем списке армянского итинерария 
особенно ценно, как отмечено выше, имеющееся за заглавием со-

159 Ереван, 1936. с. 194— 195, 249.
1,0 уИягАи/й/7, Ծոտ ИШегаг у о п  АМаха(а пасЬ А гта*Н са, Տ . 55—57
1в1 Следует отметить, что для восстановлении подлинных цифр необходи

мо сличить и обследовать все существующие списки приведенного дорожника 
п использовать их для критического издания текста.
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общение о милях и фарсахе. В сообщении этом упоминается ста
дий, равный 170 шагам, и стадий «по персидскому счету», рав
ный 143 шагам. Под последним стадием, как выяснено в метроло
гическом моем труде «Веса и меры в древнейших армянских ис
точниках»162, древние армянские писатели подразумевают стадий 

, или аспарез персидской линейной системы, называемый ь египет
ско-арабской системе дЬа1уа, равный 230,112 м163. В пространной 
«Географии Моисея Хоренского» длина этого персидского стадия 
определена не в 143, а 144 шага. Чтение 144 вместо 143, как вид
но из подробных вычислений в моем труде «Веса и меры», сле
дует признать более правильным. Поэтому шаг этот будет равен 
230, 112:144=1,598 м.

При определении имеющегося в списке другого стадия сле
дует иметь в виду, что длина его обозначена в круглой цифре. 
На самом же деле стадий это, как нетрудно догадаться при вни
мательном метрологическом обследовании, был равен не 170, г 
1713/7 шага (1200/7).

Линейные и путевые меры приведенного отрывка, на основа
нии изложенных данных, выразятся, следовательно, в следующих 
отношениях:

1. Шаг 1/114 персидского стадия =  230,112:144= 1,598 м;
2. Стадий =  1200/7 шага =  1.598 X 1200/7 =  273,93/7 м;
3. Мнля =  7 стадиям=1200 ш а г а м =  1598Х 1200= 1917,6 м;
4. [Фарсах =  3 -милям =  1917,6X3 =  5752,8 м];
5. Стадий «по персидскому счет\-»=144 ш агам = 1.598Х 144 =
=  230,112 м;
8. Миля персидская =  1000 ш агам=1598 м;
9. Фарсах =  3 милям =  1598x3 =  4794 м.
Вычисления эти не подлежат сомнению, так как приведенные 

линейные и путевые меры вполне реальны и имеются все в срав
нительной метрологии Декурдеманша164. Первая миля и соот
ветствующий ей фарсах являются арабскими путевыми мерами, 
которыми обозначены расстояния в вышеозначенных арабских 
итинерарнях. Вторая же миля соответствует действительно пер
сидской новой миле, которая была тождественна с римской милей 
в 5000 вавилонских стоп ( =  0,3196X 5000 =  1598 м).

Не подлежит также никакому сомнению, что в основу приве
денного средневекового армянского нтинерария положена араб
ская миля, равная 1917,6 м. Проверить это нетрудно данными 
самого нтинерария. Указанное в нем между Двином и Нахичева-

1М Ереван, 1930, с. 98— 110.
183 Ср. У. А ВесоигЛетапс)\е, ТгаИё рга(Цие ճէ\տ րօ1է!տ е( шезиге? йеБ реи 

р1ев апс1еп5 е1 Йе.я агаЬез, РагЬ, 1909, р. 82 и 88.
164 Ср. յ .  А. О есоиг^етапсйе ТгаИё рга1^ие с!ез բօւճտ е! шевигвь <1էտ- 

реир!ез апОепк е! с!ея агаЬеэ, РаПв, 1909, р. 67, 68. 76, 82, 84, 133 и 135.
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ном расстояние в 70 арабских миль, составляющее (1917.6x70 =
=  134,232), соответствует действительно расстоянию между ны- * 
нешним Арташатом, находящимся на месте Двина, и городом 
Нахичеваном. По прежнему почтовому тракту расстояние из На- 
хичевана до селення Камарлю, которое лежит в нескольких кило
метрах к югу от Арташата—Двина, составляет и теперь 127 км. 
Следовательно, вышеозначенные наши выводы подтверждаются 
вполне и этими реальными данными.

Так как приведенный итинерарий сохранился в рукописи 
971—981 гг. и расстояния в нем обозначены в арабских милях, то 
вполне ясно, что время его появления следует предположить в 
VII—X вв. В итинерарие этом, как выяснили мои изыскания165, 
имеются точки соприкосновения с «Армянской географией», при
писываемой Моисею Хоренскому; поэтому нетрудно было заклю
чить, что приведенный нтинерарнй является произведением багра- 
тидской эпохи и написан в IX веке.

При изучении и датировке памятников древнеармянской пись
менности путеводной нитью служила для меня та общая концеп
ция социально-экономического развития Армении, которая отме
чена в моих трудах. По моему убеждению, памятники вроде «Ар
мянской географии» и «Расстояний в милях», представляющие 
особый интерес для бюргерства и армянского купечества, могли 
появиться в Армении в эпоху развития торговли и международ
ных сношений именно в IX веке. Отнести их к первым векам араб
ского владычества было бы крайне сомнительно, так как VII— 
VIII вв. были для Армении временем застоя международной тор
говли.

Вышеприведенными сведениями арабских и армянских источ
ников устанавливаются, как видим, основные путп сообщения Ар
мении и Закавказья в эпоху Арабского халифата. Следует заме
тить, что для более обстоятельного изучения рассмотренных пу
тей необходимо обследовать и опубликовать и те неизданные ити- 
нерарии, которые имеются в древних армянских рукописях.

|вв См. Сборник «Академия наук академику Н. Я. Марру», с. 726—728.
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Г Л А В А  VI

ТОРГОВЛЯ и ГОРОДА АРМЕНИИ ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ БАГРАТИДСКОГО ЦАРСТВА

§ 33. ПОЛОЖЕНИЕ АРМЕНИИ В ЭПОХУ 
ТЮРКО-ТАТАРСКИХ НАШЕСТВИИ

Политическое усиление Армении в эпоху Багратидов объяс
няется, как совершенно правильно указывает Валерий Брюсов, 
постепенным распадением халифата и слабостью тех двух мо
лотов, между которыми всегда находилась буферная Армения1.

В первой половине XI века, при императоре Васнлие II 
(976— 1025 гг.), Византийская империя покорила после упорной 
сорокалетней борьбы могущественное Болгарское царство и резко 
изменила свою политику в отношении феодальной Армении и воз
никших здесь мелких царств. Выступив активно на Востоке, она 
подчинила своей власти мусульманские эмирства, расположенные 
вокруг Ванского озера, и включила постепенно в состав империи 
Тайк (в 1001 г.), часть Грузни (в 1023 г.), Васпуракан (в 1016 г.) 
и Анийское царство Багратидов (в 1045 г.). Из присоединенных 
областей землевладельческая знать была выселена массами, 
главным образом в Киликию и Малую Азию. Местные военные 
силы были распушены и заменены пришлыми имперскими вой
сками. И после того, как этими мерами было сломлено сопротив
ление господствовавшего сословия, введена была всюду импер
ская администрация.

Анийское царство Багратидов и город Ани были заняты ви
зантийцами в 1045 г., и уже через три года, в 1048 г., тюрские 
орды под предводительством Ибрагима Яннала и Кутулмыша 
вторглись в Армению со стороны Васпуракана и, по словам ар
мянского историка Аристакеса Ластивертского, дошли до Басиа- 
на и Вагаршавана, опустошив и разгромив области к северу от 
Ванского озера.

После того нашествия сельджуков в Армению, имевшие пер
воначально характер грабительских набегов, периодически возоб-

1 В. Брюсов, Летопись исторических судеб армянского народа, с. 68.
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новлялись, и каждый раз тюрские полчища беспощадно опусто
шали все новые и новые области и возвращались обратно, унося 
с собой богатую добычу и уводя множество пленных. Византий
ская империя, которая должна была сдерживать натиск сельджу
ков, не проявляла должной энергии в охране своих северо-восточ
ных границ. Мало того, византийские императоры, Константин յ 
Мономах (1042— 1054 гг.) и Константнн Дука (1059—1067 гг.). 
действуя в видах оздоровления имперских финансов, урезывали 
жалованье войскам и сокращали всюду кадры армии. Понятно 
поэтому, что при султане Алп-Арслане (1063— 1072 гг) сельджу
ки без особенного труда завоевали горные области Армении и 
отсюда, спустившись в Малую Азию, добрались постепенно, при 
преемниках Алп-Арслана, почти до ворот Константинополя.

Нашествия сельджуков нанесли Армении, преимущественно 
ее центральным и южным областям, тяжкий удар. Экономическое
II культурное ее развитие было резко прервано, благосостояние 
ее пало и численность населения сильно уменьшилась. И теперь, 
как и в эпоху арабского владычества в VIII веке, хозяйственная 
жизнь страны отбрасывалась назад. Культурно-экономический 
упадок страны и состояние длительного застоя видны, между про
чим, нз того, что перерыв строительства в коренной Армении, как 
установлено новейшими обследованиями, падает как раз в эту 
эпоху. «По камням, извлекаемым в наше время раскопками из- 
под земли,—свидетельствует Н. Я- Марр,—читаем, что в корен- ■ 
ной Армении замерло строительство с 1061 г. по 1150 г.»2.

После завоевания Армении сельджуками армянское царство 
возродилось на далскем юго-западе, у Средиземного моря, в го
рах Киликийского Тавра.

Невыносимые условия жизни в коренной Армении вынужда
ли армян эмигрировать в соседние страны, и много армян посе
лилось в городах и районах, расположенных в прибрежных об
ластях Средиземного моря, где имелось уже значительное армян- ' 
ское население, переселившееся сюда при захвате Византией 
царства Арцрунидов в Васпуракане и Анийского и Карского 
царств Багратидов.

Здесь они, захватив некоторые византийские крепости, укре
пились в горах Тавра и постепенно присоединили к своим владе
ниям прилегавшие территории Киликии.

Мало-помалу на греческой территории возникли небольшие- 
армянские княжества, из которых особенно усилилось княжество, 
основанное Рубеном (1080—1098) и его преемниками. Рубениды, 
оказавшие большую помощь крестоносцам, успешно боролись про
тив Византии, опираясь, в свою очередь, на крестоносцев. С тече
нием времени они подчинили своей власти мелких соседних кня-

3 Н. Я- Марр, Кавказский культурный мир, с. 41.
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зей и стали основателями Киликийского армянского царства, сто
лицей которого был сначала Таре, а потом Сие. Наивысшего рас
цвета Киликийское царство достигло при Левоне II (1187— 1219), 
который был торжественно коронован в Тарсе (в январе 1198 г.) 
как король Киликийской Армении.

Царство Рубенндов, имевшее постоянную связь с европей
скими государствами, находилось под влиянием западноевропей
ского феодализма, но одновременно сохраняло значительные спе
цифические армянские черты древней феодально-нахарарской 
системы. Киликийское царство распадалось на графства и баро- 
нии, и в нем имелись, как и в западноевропейских странах, со
словие рыцарей—древнеармянских азатов, называемых дзиавора- 
ми, и сословие зависимых крестьян и крепостных, называемых 
шннаканам!; и париками. При дворе армянского короля имелись 
должности, канцлера, ведавшего царской канцелярией, началь
ника войска, называвшегося коннетаблем или спасаларом, ка
пеллана, сенешаля и др.

Экономическое оживление средиземноморских стран, обус
ловленное торговыми связями крестоносцев и итальянских го
родских республик с мусульманским Востоком, коснулось и Ки
ликийского царства. Уже в XII в., после первого крестового по
хода (1096—1099), начались оживленные торговые сношения, глав
ным образом Генуи и Венеции с Сирией, Палестиной и Кили
кией, а затем, в монгольскую эпоху, начиная со второй половины 
XIII в., сильно развилась караванная торговля через киликийский 
порт Айас . Тавризом и Султаниен. В киликийских городах Айа- 
се, Тарсе и Адане итальянскими купцами были организованы ко
лонии и фактории. И, таким образом, богатое армянское купече
ство Киликии, имевшее коммерческие связи с коренной Арменией 
и мусульманскими восточными странами, было втянуто и миро
вую торговлю с Западом.

Цветущее состояние Киликийского царства, как и его полити
ческое и зоенное могущество, в значительной мере объясняются 
тем, что основная и наиболее удобная караванная магистраль ми
ровой торговли шла на Восток через территорию Киликии.

Начнная с конца XIII в., положение Киликийского царства, 
как и всех христианских государств, образованных европейцами 
на Востоке, стало быстро ухудшаться. В 1268— 1291 гг. бахрист- 
скими мамелюкскими султанами Египта были завоеваны Антио
хия к города и крепости Сирин, принадлежавшие крестоносцам. 
Очутившись з непосредственном соседстве с могущественным еги
петским государством, Киликийская Армения подвергалась пе
риодическим набегам мамелюков и истощалась постоянными вой
нами с ними. Страну обессиливали также вмешательства пап в 
церковные дела Киликийской Армении и внутренние религиозные 
распри.

В XIV з. началась длительная агония Киликийского царства.
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Египетские мамелюки были недовольны тем, что короли Киликии 
поддерживали дружественные сношения с нльханамн Ирана ո 
западными державами и обращались к ним за помощью. Пре
доставленная своим силам, Киликийская Армения не могла вы
держать одна борьбу против могущественных арабских госу
дарств. Ее окончательное падение произошло в 1375 г.. и послед
ний король Лев V, уведенный в плен в Капр, умер в Париже в 
1393 г.

В XII в., в цветущую эпоху Киликийского царства, возроди
лась и восстала из развалин коренная Армения.

Основанная сельджуками обширная империя просущество
вала недолго. Стремления талантливого хорасанского перса Ни
зам ал-Мулька, состоявшего визирем при султане Алп-Арслане 
(1063— 1072) и Мелик-шахе (1072— 1092), создать централизован
ное и мощное сельджукское государство не увенчались успехами. 
Империя сельджуков, достигшая в царствование Мелик-шаха 
высшего блеска и могущества, после его смерти стала разлагать
ся вследствие междоусобий, возникших среди членов сельджук
ской династии. Обширная империя постепенно распалась на от
дельные независимые и полунезависимые государства, в которых 
правили различные ветви сельджукской династии.

Начиная с конца XI в., в центральной и южной Армении ут
вердились мусульманские эмирства: Шеддаднды—в Аии, Шах-
Армены—в Хлате и более мелкие эмирства в Карсе и Эрзеруме. 
Армянские же княжества сохранились, главным образом, в севе
ро-восточной Армении—в Дзорагете, Ташире, Сюнии и в горных 
районах Южной Армении—в Сасуне, Моксе и Руштунпи.

Полагают, что еще до сельджукского завоевания в Армении 
уже существовали курдские и мусульманские (арабские) фео
дальные владетели, которые были подчинены крупным армян
ским феодалам. И они, именно, главным образом, выдвинулись 
и стали играть видную роль в Армении, подпавшей под власть 
завоевателей сельджуков-мусульман.

В период ослабления и разложения сельджукской империи 
усилилось грузинское царство Багратидов. Уже в начале XII в., 
при Давиде II Строителе (1080—1125), оно, покорив и подчинив 
своей власти кавказских горцев, организовало мощную армию, 
главным образом, из кыпчаков, живших в то время в степях Се
верного Кавказа и вскоре не только отвоевало занятые сельджу
ками области, но распространило свою власть далеко вокруг на 
соседние страны. В 1122 г. Давид Строитель вернул Грузии ее 
древнюю столицу Тбилиси. В 1123 г., по предложению представи
телей горожан Ани, он взял этот город и его крепость.

Преемники Давида не только удержали завоеванные ими об
ласти, но приобрели еще новые территории. При Георгии III 
(1156—1184 гг.) грузинские войска окончательно овладели армян
ской столицей Ани, которая в течение XII в. несколько раз пере-
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ходила от Шеддадидов в руки грузин. Временем нанвысшего мо
гущества Грузии считается, как известно, царствование дочери 
Георгия III, Тамары (1184— 1213 гг). При ней почти вся севе
ро-восточная Армения была завоевана ее полководцами Захарием 
и Иване Долгорукими—армянскими князьями. Под сюзеренной 
властью этого нового княжеского рода феодальная Армения была 
вновь восстановлена, как вассальная область Грузии. К этому,' 
именно, времени относится возннкновение новых армянских кня
жеских родов—Орбелянов, Вачутянов, Прошянов, Допянов и 
др.—получивших обширные владения в завоеванных областях 
Армении, главным образом, в северо-восточных и центральных 
районах Армении. Еще при Мелик-шахе и его даровитом визире 
Низам-ал-Мульке в армянских областях водворились некоторый 
порядок и внутренная безопасность. О шурине Мелик-шаха Ис
маиле нбн-Якуте, назначенном правителем Армении и Азербай
джана, армянские источники отзываются с большой похвалой. 
При нем восстановлялнсь всюду разрушенные и опустошенные 
местности, и культурно-экономическое состояние Армении посте
пенно улучшалось. В XII в. города и области Армении продолжа
ли расти н развиваться также и под властью Шеддадидов, Шах- 
Арменов и других мусульманских эмиров. Можно поэтому пола
гать, что еще до отвоевания этих областей у эмиров Грузией бла
госостояние в них было значительно восстановлено. С возникно
вением же в освобожденной Армении армянских княжеств, как 
во всей Грузии, так и в этих областях, мы наблюдаем необычай
но быстрый подъем культурно-экономнческой жизни и развитие 
строительства и зодчества.

Вскоре, однако, для Армении настали тяжелые времена. Воз
родившаяся Армения сильно пострадала в 1225— 1231 гг. во вре
мя опустошительных набегов Хорезм-шаха Джелал-эд-дина, бе
жавшего после разгрома Хорезма монголами в Азербайджан и 
вторгнувшегося оттуда в Армению и Восточную Грузию. После 
этого новый тяжкий удар был нанесен Армении в 1236—1244 гг. 
монгольским иашестием, что привело к утверждению на Руси та
тарского ига. Из сообщений армянских источников видно, что 
потрясения, испытанные Арменией во время этих нашествий, не 
были столь продолжительны и ужасны, как во время сельджук
ских нашестий. Монголы не встретили здесь упорного сопротив
ления. Феодальные владетели Армении принуждены были под
чиниться власти новых завоевателей- Сохранив в Армении ее фео
дальный строй и предоставив феодалам часть их прежних прав и 
владений, монголы использовали этот строй как готовый аппа
рат местного управления и использовали также военные силы 
феодальной Армении в дальнейших своих завоевательных похо
дах против сельджукидов Малой Азии, Багдадского халифата, 
сирийско-египетского государства мамлюков и золотоордынских 
ханов.
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Политика монголов в отношении феодальной Армении в ос
новном была аналогичной с их политикой на Руси: они всячески 
стремились не допускать значительного усиления крупных фео
далов и поощряли рознь среди княжеских групп. В Армении, как 
и на Руси, духовенство было освобождено от ряда повинностей и 
обязанности платить государственные налоги. Монголы считали 
церковь влиятельной политической силой и использовали ее в 
своих интересах.

В начальный период монгольской эпохи культурно-экономи
ческое развитие Армении хотя и продолжалось, но уже не тем 
быстрым темпом, как в эпоху господства Грузии и ее вассалов— 
могущественных армянских князей Долгоруких (Мхаргрдзслы). 
На благосостоянии страны вредно отражалось постоянное уча
стие в походах монголов, непомерно высокие и многообразные 
налоги с населения и тяжелые повинности. Для точного установ
ления этих налогов и повинностей монголы проводили периоди
ческие переписи населения.

Начиная с первой половины XIV в., экономическое положе
ние коренной Армении начало резко ухудшаться вследствие край
не тяжелых налогов и безнаказанных вымогательств монголь
ской администрации и сборщиков податей. Деятельность откуп
щиков была тяжелым народным бедствием как повсеместно в 
Монгольской империи, так и в Грузин и Армении. Неудивитель
но поэтому, что массы армянского крестьянства и горожан по
кидали насиженные места и разбегались. Об этом свидетельст
вует указ монгольского хана Абу-Саида (1316— 1335), высе
ченный на стене анийской мечети Манучэ, о защите населения 
от незаконных и разорительных поборов. В указе этом есть яс
ное указание на то, что ко времени его издания город Ани и об
ласти Армении стали приходить в запустение, так как жители 
Ани и прилегающих областей, разоренные, непосильными нало
гами, оставляли свои дома и имущество и уходили из родной 
страны.

После Абу-Саида и прекращения в Персии монгольской ди
настии обширное государство ильханов распалось на несколько 
мусульманских владений. На обладание Тавризом и закавказ
скими областями попеременно предъявляли притязания новые 
династии Чобанидов и Джелаирндов, золотоордынские ханы и 
туркмены Кара-коюнлу. В это смутное время хотя жизнь еще 
тлела в некоторых армянских областях, общее положение Арме
нии зсе более и более ухудшалось.

В последней четверти XIV века армянские области испытали 
вновь тягчайшее потрясение во время периодических нашествий 
Тамерлана (в 1386—7, 1395—96 и 1400— 1403 гг.). Нашествия 
эти, сопровождавшиеся массовыми избиениями жителей и беспо
щаднейшим разгромом, совершенно опустошили Армению и окон
чательно приостановили ее дальнейшее развитие.
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После смерти Тамерлана, сыновьям его не удалось удержать 
в своих рукак обширные завоевания отца. В 1407 г. Арменией 

вновь овладели туркмены Кара-коюнлу («черного баран а»), а в 
1467 г., после поражения и смерти Д ж еханш аха, туркмены Ка-

I ра-коюнлу должны были уступить свое место другому туркмен
скому племени Ак-коюнлу («белого баран а»), во главе которого 
стоял Узун-Хасан. Из сообщении армянских источников видно, 
что затяжной застои и регресс экономической жнзнн армянских 
областей продолжались и в XV столетии.

§ 34. ГОРОДА И ТО РГО ВЫ Е СНОШ ЕНИЯ АРМ ЯНСКИХ 
О БЛАСТЕЙ ДО ВРЕМ ЕН И  М ОН ГОЛЬСКОГО ВЛ А Д Ы Ч ЕСТВА

Во второй половине XI века Армения, как было сказано вы
ше, представляла бедственную картину. По образному выраже
нию Н. Я. М арра, сельджуки не оставили в ней камня на кам
не3. Во время опустошительных нашествий подверглись беспощад
ному разгрому почти все города.

В 1048 году тюркскими ордами, вторгшимися со стороны Вас- 
пуракана, был взят и обращен в пепел неукрепленный город 
Арцн; жители частью были перебиты, частью же погибли в пла
мени. В последующие эпохи город этот был восстановлен и, как 
известно, оставшиеся в живых жители поселились в Феодосио- 
поле, который был ими назван Арцном или Арзном Рума ( =  нын. 
Эрзерум).

Обычным путем вторжений сельджукских полчищ был путь 
через Васпуракан; поэтому уже при первых грабительских набе
гах были разгромлены и опустошены города, находившиеся на 
северном побережьи Ванского озера.

По сообщению Аристакеса Ластнвертского, очевидца сель
джукских нашествий, в 1053 г. подвергся ночью внезапному на
падению город Карс; нападение это сопровождалось массовым 
избиением жителей, беспощадным грабежом и поджога;.; горо
да; спаслась лишь часть населения, беж авш ая в цитадель4.

Завоевание центральных и северных областей Армении совер
шалось впервые при султане Алп-Арслане (1063— 1072 гг.). В 
1064 г. Алп-Арсланом был взят и предай страшному разграбле
нию город Ани. Позднее в 1072 г. Ани был куплен у Алп-Арслана 
Ш еддадидами.

«Спустя немного лет после взятия Ани турками,—пишет 
Н. Я. М арр,— в 1072 г., у города паявился хозяин в лице Абул- 
сувара, местного мусульманского князя из курдского рода Шед-

3 Кавказский культурный мир, с. 41.
4 См. Аристакес Ластивертский, гл. XV.
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дада, резиднровавшего в Двине. Этот род имел связи с племенем 
Ревенди, откуда происходил Саладин. Купив Ани, Абулсувар до
верил город Манучэ, своему сыну. В приводимом случае для нас 
громадный интерес представляет то, что Шеддадид. таким обра
зом, не завоевывает, а покупает разгромленный город. Конста- г 
тируемый факт купли-продажи имеет ту сугубую ценность, что 
он, с одной стороны; определяет тип мусульманского князя, с 
другой—вскрывает ценность Ани и в разрушенном его виде. Шед
дадид не только воин, но и «купец»... в мусульманине-покупателе 
перед нами выступает, заведомо, гражданин богатого Двина, зна
ющий цену такому товару, как торговый или имеющий все задат
ки стать торговым, притом природою и искусством прекрасно з а 
щищенный город»5.

Под владычеством Шеддадидов Ани стал вновь цвести и р аз
виваться и, с возрождением международной торговли, играл зна
чительную роль как важный торговый центр на пути в Трапе- 
зунт.

Владычество Ш еддадидов в Ани продолжалось с перерывами 
от  1072 г. до 1199 г. После взятия города Ани Георгием I I I ' (в 1161 
и 1174 гг.) правители города назначались грузинским царем, но 
при преемнице Георгия, царице Тамаре, как видно нз аннйскнх 
надписей, наследственным владетелем Анн был, начиная с 1199 г., 
амир-спасалар Захарий, а позже его сын Ш аханшах.

В XII и в начале X III века, при Ш еддадидах, как н при За- 
харидах, на благосостоянии и развитии Ани тяжело н остро о т ֊ 
ражались опустошительные набеги соседних государств. Как от
мечено было выше, в течение XII века Ани несколько раз пере
ходил из рук Шеддадидов в руки грузин, и каждый раз, после 
захвата  города Грузией, за  обладание богатым и укрепленным 
городом возникала упорная борьба с соседними мусульмански
ми княжествамн.

Ещ е в 1123 г. царь Грузии Д авид Строитель без борьбы и 
кровопролития занял город Ани при помощи самих же анийцев, 
возбужденных против Шеддадида Абулсувара. По свидетельству 
армянских источников, христианское население города было не
довольно Абулсуваром, так как он превратил аннйский собор в 
мечеть и, кроме того, имел намерение продать Ани эмиру города 
Карса за  60000 динариев.

Сын Абулсувара Фадлун, получив помощь от сельджукского 
султана, подверг Анн тяжелой осаде, сопровождавшейся голо
дом и опустошениями; поэтому уж е в 1126 г. преемник Давида 
Строителя Димитрий уступил Фадлуну город на определенных 
условиях.

В 1161 г. Ани был осажден Шах-Арменом Сукманом յ1 ,  но на 
помощь городу подоспел Георгий III, нанесший Сукману II же-

5 См. Я. Я. Марр, Ани, с. 32.
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стокое поражение, и Анн был вновь занят грузинским» войска
ми. В 1163 г. Ани был осажден войскам» сельджукского султана 
Арслан-шаха и атабега Ильдигнза и перешел во власть турок- 
сельджуков. В 1174 г. грузины вновь завладели городом, однако 
и на этот раз они вынуждены были уступить город вновь Шедда- 
дидам.

О том, что Ани в 1174 году не был окончательно присоеди
нен к Грузни, свидетельствуют современник этих событий Мхи
тар Гош6 и, кроме того, персидская надпись 1198,9 г. Кей-Султа- 
на Шеддадида на центральном аннйском минарете. Из содержа
ния этой надписи видно, что в 1198/9 г. в Ани властвовал Кен- 
Султан Шеддадид, которым было сделано распоряжение о кон
центрации торговли хлопком н хлопчатобумажными изделиями 
вокруг центральной мечети.

«Я Кей-Султан,— гласит эта надпись7.—сын М ахмуда, сына 
Ш авара, сына М анучахра Шеддадн, ради долгоденствия всех мо
их предков и потомков, повелели мы: продажа хлопка и хлоп
чатобумажных изделий от этого места, где находится мечеть 
Абул-Мамаран, до лавки на улице Себнль допускается. Торговлю 
здесь же производить повелели мы. Всякий кто этим приказом 
пренебрежет, будет пленником гнева (всеславного) и всевышнего 
бога. В летоисчисление года пятьсот девяносто пятого [=1198/9 
хр. эры]. Те, кто твердо сохранят, да будут благословенны богом, 
аминь».

Ужасное потрясение испытал Ани при Захдридах. В 1209г. 
Ардсбильскнй султан, воспользовавшись отсутствием Захаридсз, 
напал неожиданно на Ани и, перебив жителей, предал город 
страшному опустошению.

Приведенные данные показывают, что в XII зеке мирное и 
спокойное течение жизни в Ани прерывалось довольно часто и 
город неоднократно подвергался нападениям и опустошениям. Все 
это не могло, конечно, не отразиться на его культурно-экономи
ческом развитии и, мне кажется, не совсем правы ученые, кото
рые эпоху владычества Ш еддадидов считают времене!.; наивыс
шего культурного творчества Анн8. Предположение это мало ве
роятно еще и по другим, более существенным, соображениям.

Культурно-экономическое развитие городов Армении, как 
указано было выше, находилось обычно в тесной связи с разви
тием мировых торговых сношений по транзитным путям, проле
гавшим через Армению. Мы уж е видели, что в Багратидскую эпо

6 См. А.гишан, Айапатум, Венеция, 1901, с. 390.
՜  См. Л. Т. Гюзальян, Персидская надпись Кей-Султана Шеддадн в Ани, 

сборник «Академия наук СССР—академику Н. Я. .ЗДарру», М.—Л., 1935, с. 
629—641.

3 Ср. И. Орбели, Развалины Анп, 1911, с. 20.
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ху, а X и տ первой половине XI века, вследствие целого ряда 
объективных причин—забаррикаднрования южных сухопутных 
магистралей, постоянных войн между арабами и византийцами и 
др. Армения превратилась временно в буферную территорию для 
т о р г о в ы х  сношений халифата с Византией. Благодаря этим имен
но благоприятно сложившимся объективным условиям мы на
блюдаем з  Багратидскои Армении возникновение и невероятно 
быстрый рост новых городов—Анн, Карса и Арцна и пышное раз
витие з  них торгово-промышленной жизни, которое рассмотрено 
нами з  одной из предыдущих глав.

После сельджукских нашествий для развития городов и куль
турно-хозяйственной жизни армянских областей создавалась по
степенно созершенно новая ситуация.

С завоеванием сельджуками Месопотамии, Сирии и Малой 
Азии и с коренным изменением политической обстановки на 
Ближнем Востоке Армения перестала играть прежнюю роль и 
утратила сразу то первостепенное место в международной тор
говле, какое она занимала в Багратидскую эпоху. Крупные пе
ремены и резкие сдвиги в мировой торговле произвели, как из
вестно. крестовые походы. Завоевав прибрежные области Сирин и 
завладев глазными портами сирийского побережья, крестоносцы 
завязали прямые торговые связи с мусульманским Востоком и, 
таким образом, значение северных торговых путей было сильно 
поколеблено.

В XII веке хотя транзитная торговля через Ани, Карс и Фео- 
досиополь—Эрзерум возобновилась, но она, по-видимому, не име
ла уже тех размеров, каких она достигла в багратидскую эпоху.

Относительное благосостояние городов Армении, предпола
гаемое после сельджукских нашествий в XII веке, невозможно 
поэтому объяснить развитием международной торговли с Зап а
дом. Культурное и экономическое оживление в этих городах, как 
правильно полагают ученые, стояло, вероятно, в тесной связи с 
общим развитием городской жизни в мусульманских странах Пе
реднего Востока9. Преобладающее большинство этих городов до 
конца XII века находилось, как известно, под властью мусуль
манских эмиров, причем наиболее крупные города стали полити
ческими и экономическими центрами мелких мусульманских ди
настий Ш еддадидов. Шах-Арменов, эмиров Карса и Феодосио- 
поля—Эрзерума и др. Понятно, что между этими мусульмански
ми эмирствами и новообразовавшимися государствами Сельджу- 
кидов должны были установиться постоянные и оживленные сно
шения и теснейшее общение как культурное, так и экономиче
ское.

История внутренней жизни и материальной культуры мусуль-

3 Ср. И  Орбели, Развалины Ани, СПб., 1911, с. 19.
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майского Востока при Сельджукидах, к сожалению, почти не изу
чена и не выяснена. Мало выяснены также та внутренняя эволю
ция и те изменения, которые должны были произойти в культур
ной н социальной жизни городов и областей Армении лод влады
чеством мусульманских эмиров.

О терпимом отношении мусульманских эмиров к армянской 
церкви и христианскому населению имеется ясное сообщение з  
истории Вардана. По свидетельству Вардана, при Шах-Армене 
Сукманс II и его преемниках армянские монастыри и церкви пре
бывали в течение шестидесяти лет в «глубоком мире»10. Этот же 
историк, близкий по времени к рассматриваемой нами эпохе, на
зы вает атабега Ильдигиза, Ш ах-Армена Сукмана II и эмира Фео- 
доспополя—Эрзерума Сардуха «христолюбивыми» и благоус
троителями» своих областей11.

Археологические изыскания в Ани подтверждают, что именно 
с XII века архитектурные памятники Анн носят явные признаки 
теснейшего общения с ирано-мусульманским искусством.

«Своеобразный анийский церковный архитектурный стиль,__
пишет Н. Я. М арр,—создающий эпоху в истории армянского ис
кусства. не принадлежит феодальной Армении. Насколько по
зволяют судить обнаруженные и обследованные пока памятники, 
собственный стиль в Ани возникает и развивается з XII и X III 
вв., пожалуй, с конца XI в., в союзе с гражданской архитекту
рою, имеющею, в свою очередь, связь с зосточным искусством, 
иранским и мусульманским, стиль, сказывающийся з ..собьзх про
порциях построек, особых рисунках орнаментов, особом характе
ре работы и самих материалов. Этот новый стиль проявляет мно
го сродных, прямо-таки сходных черт с искусством не только э 
христианской Грузин, но н среди мусульман-сельджуков»12.

Мусульманское владычество должно было отразиться и на 
социальном укладе местной жизни и возможно, что оно способст
вовало демократизации городских центров Армении, но вопрос 
этот, к сожалению, не может быть выяснен с достаточной опре
деленностью за отсутствием точных сведений.

По мнению Н. Я. М арра, значение городов Армении в меж
дународной торговле вновь выдвинулось в блестящее время гру
зинского царства в начале X III века13. II действительно, е у к а 
занное именно время возникла вновь благоприятная ситуация для 
международной торговли с Западом через Трапезунт и Черное 
море.

10 Вардан. История, Венеция, 1862, с. 124.
11 Там же, с. 124.
12 Я. Я. Марр, Анн, с. 35.
13 Н. Я. Марр, Кавказский культурный мир >; Армения, с. 43; его же, Ани, 

с. 33.
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После четвертого крестового похода, закончившегося взятием 
и разгромом Константинополя (в 1204 г.), на территории Визан
тийской империи были основаны новые государства, частью 
Франкские и частью греческие. В том же 1204 г. Алексеем Ком- 
нином. при помощи усилившегося Грузинского государства была 
оснозана Трапезунтская империя. С возникновением Латинской 
империи преобладающее положение заняла в ней Венеция, полу
чившая лучшую часть византийских владений, лучшие гавани и 
наиболее важные стратегические пункты. Достигнув высшей сте
лен» политического и экономического могущества и став мощной 
«колониальной империей» на Востоке, Венеция повсюду искала 
новые рынки и расширяла на севере своп торговые сношения с 
портами Черного моря.

Вслед за Венецией завязала постоянное сношение с черно
морскими. портами также и другая итальянская республика Ге
нуя.

В мировой торговле с Востоком играли теперь главную роль 
итальянские городские республики. Обороты этой торговли значи
тельно увеличивались, так как в международный обмен вовлека
лись нозые рынки как на Западе, так и на Востоке.

Таким образом, начиная с перзой половины X III века можно 
предположить новый расцвет черноморской торговли и значитель
ное оживление международных торговых сношений через Трапе- 
зунт.

К этому времени относится, по-видимому, и начало нового, 
более интенсивного развития городов Армении, связанных тран
зитной магистралью с Трапезунтом. Армянские купцы, выдвинув
шиеся еше в эпоху расцвета арабской торговли, имели теперь, 
как прзпльно указывает Н. Я. М арр14, мировые связи и постоян
ные сношения с крупными центрами левантской торговли, в ко- 
торых, со времени сельджукского нашествия, возникли значитель
ные армянские колонии.

Судя по эпиграфическим данным и некоторым указаниям ис
точников. торговые колонии армян появились- в XI—XIII вв. и 
позднее не только в соседней Грузии, в Крыму и в других чер
номорских портах, но также и в торговых районах Средней Азии и 
б городе Булгаре на Волге.

О существовании армянской колонии в Семиречья свидетель
ствует надгробный камень с армяно-сирийской надписью 1323 г., 
найденный на Пишпекском кладбище15. Любопытно также, что 
каталонская карта упоминает о монастыре «армянских братьев»

14 КавказскиА культурный мир, с. 43.
15 См. Я. Марр. Надгробный камень из Семиречья. Зап. Вост. Отд. Р. 

Арх. Общ .. VIII, с 344—349.
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на озере Иссык-Куль16. Армянские могильные надписи сохрани
лись такж е в городе Булгаре на Волге17.

В интересной статье18, посвященной походу малоазийских ту
рок на Судак (в 1221 или 1222 гг.), А. Якубовский, на основа
нии персидско-арабских источников, дает ценные указания о тор- 

» говой жизни Крыма и половецких степей в начале XIII века. В 
статье этой, между прочим, сообщается, что город Судак был 
крупным торговым центром, со смешанным купеческим населе
нием, состоящим из алан, армян, хазар, русских, половцев и вн- 
зантийцев.

В период XI—X III вв. значительные армянские колонии, воз
никли, как известно, также и в других важнейших портах Черно
го моря.

Торговое сословие городских центров коренной Армении, 
имевших связь с усилившимися повсюду армянскими колониями, 
с развитием черноморской торговли в XIII веке, приобрело вновь 
значение в транзитной торговле с Востоком.

По данным новейших археологических изысканий, начиная с 
первой половины XIII века, эпохи господства в Армении княже
ского рода Захаридов в Ани, Карсе, Двине, Нахпчеване и других 
торговых городах Армении, можно констатировать заметное 
оживление культурной жизни и значительный рост городского 
строительства. Крайне любопытно, что эта новая эпоха развития 
городов коренной Армении как раз совпадает со временем ново
го расцвета мировой торговли в Трапезунте и в других портах 
Черного моря. Можно поэтому думать, что этот подъем, мате
риальный и культурный, был обусловлен, в значительной мере, 
успехами внешней торговли.

«Через Анн.—говорит М арр,—прошла живительная артерия, 
ветвь великих торговых путей. Ани сделался средоточием тор
говли и обмена между Востоком и Западом, унаследовав, таким 
образом, значение более древнего и более известного армянского 
города Двина. С этим связаны постройки каравансараев в Анн и 
десятки прекрасных каменных мостов на реке Ахурян. Слагалась, 
быть может, и сложилась в Анн самостоятельная городская 
жизнь с городскими старейшинами во главе и с законодательной 
властью в пределах города. Так что Ани, соприкасаясь, с одной

16 См. В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и в России. Пб.,
1911, с. 75 и Д. Хвольсон ЗугКчсЬ \օտէօւ\ ОгаЫпБсЬгШеп айв 5еш1г]е(8сЫег 
М е т . йе ГАсас1еп|1е йев Бс., VII, веПе, է. XXXV II, 8. 1890, р- 127.

17 В. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского 
мира, с. 63.

18 А. Якубовский, Рассказ Ибн ал-Бпбн о походе малоазиатских турок на 
Судак, половцев п русских в начале XIII в. Византийский Временник, т. XXV, 
1928.
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стороны, с эпохой нахарарства или господства независимых кня
зей древней Армении-, с другой, соприкасается с периодом воз- ! 
никновения и распространения армянских колоний»19.

Из изданных эпиграфических памятников, относящихся к 
X III веку, е и д н о , что в рассматриваемую эпоху в руках господ
ствующей землевладельческой знати и торгового класса имелись  ̂
крупные денежные богатства. Об этом свидетельствует, например, 
анийская надпись 1215 г. Тиграна Оненца20. Последний на свои 
средства выстроил в Анн монастырскую церковь св. Григория, 
богато разукрашенную тонкой резьбой и фресками, принес в дар 
для украшения церкви драгоценные камни, жемчуг, золотые н 
серебряные лампады, построил помещения для монастырской 
братии и ишханов и дал монастырю в собственность многочислен
ные деревни, лавки, маслобойни, мельницы, дома, земли, сады, 
баню и другое недвижимое имущество.

Эта интересная надпись, впервые обнародованная Саргнся- 
ком, в переводе гласит: «Л ета 664 ( =  1215) благодатью и мило
стью Божьею, во время господства в городе Ани... амирспасала- 
ра и мандатуртухуцеса Захарии и его сына Ш аханш аха, я Ти
гран... сын Сымбатовича Суляма, из рода Оненц... построил мо
настырь св. Григория, что раньше назывался часовней Богома
тери, на месте, скалистом с обрывами и поросшем колючками, 
купленном мною на благоприобретенные деньги от собственников... 
и окружил я стеною... и разукрасил многими украшениями... и 
украсил образосодеянными иконами, отделанными золотом, сере
бром, драгоценными камнями и жемчугом, равно как золотыми и 
серебряными лампадами... и построил я всякого рода жилища, 
богато украшенные, для монахов и высокопоставленных лиц и 
поставил там священников, и отдал ему (монастырю) в собствен
ность... (1) половину села Горохонец, (2) пять дангов21 камено
ломни (при нем), (3) половину села Мшакунец, (4) половину се
ла Капгуц, (5) целиком село Цамакцов, (6) село Хузац-Махмунд 
в Карсской земле, (7) два данга села Цунда, где стоит крест,
(8) гостинницу-фундук в городе, (9) собственную баню и водо
проводное сооружение—«мил» на площади, (10) гостинницу-хана- 
пар с лавками и (1) гостинницу-фундук со сводчатым перекры
тием, (12) баню с сенником, (13) хлев и сенник Тер-Саргиса, 
купленное мною гумно, (14) маслодавильню о двух колесах,
(15) хлевы и сенники у ворот монастыря, (16) огород перед мо
настырем, (17) пастбищный склон между воротами Глидзорл и

19 См. Н. Я. Марр, Анн, с. 35.
м К. Костанянц, Лстоппсь на камнях, Г31Ь11о1 Неа агшелоцеосПса II, 

СПб.. 1913, с. 58—59.
21 «Данг» имеет значение '/б. следовательно 5 дан гов=5/б.

200



рекой, (18) огород на берегу реки, купленный п устроенный 
мною. (19) у Двинских ворот полмельницы—весь помол, (20) в 
другой мельнице в неделю дна дня помола, (21) в Глндзорской 
мельнице одной в неделю два дня помола, (22) от Бешкенакапа 
до моста половину реки, купленную мною, (23) от гостннницы-ха- 
напара, называемой Папенц, четыре данга, а такж е лавку у ее 
двери, (24) все дома, находящиеся па улице Адецонц, (25) много 
земель, купленных около ворот города, (26) один сад в Ереване. 
(27) один сад в Ошакане, (28) один сад в Коше, (29) один сад, 
называемый Сазот, в Аруче; (30) один сад в Мрене. (31) один 
сад в Цмаке, называемом «землею католикоса», это было купле
но; много еще земель, имеющихся в закладе, не внесены в этот 
акт. но отданы монастырю: если хозяева отсчитают золото наше
му монастырю (земли нм вернуть), о чем написано мною в дру
гом завещании; сверх того я построил и реставрировал монас
тырь. называемый Бехенц, и обогатил его всякими дарами»22.

Приведенная надпись, как правильно замечает Н- Я. Марр. 
отраж ает облик н природу человека, вышедшего и люди лично 
стяженным богатством23. Тигран Оненц, несомненно, т и п и ч н ы й  
для своей эпохи купец-капиталист. В его руках, как мы видим, 
были сосредоточены огромные богатства, добытые торговлей, не 
исключая торговли деньгами. В надписи имеется прямое у к аза
ние на то, что Тигран давал крупные ссуды под залог недвижи
мых имуществ. И Н. Я. М арр считает вполне возможным, что з 
ту  эпоху происходил переход княжеских и дворянских вотчнн з 
руки крупных купцов-капиталистов.

Столь же важно свидетельство надписи 1283 г. монастыря 
Гошаванка о денежных средствах, которыми располагал в первой 
полоэине XIII в. один из крупных представителей армянского тор
гового сословия Умек. «...Я Ч ар,— говорится в этой надписм,— 
сын парона Умека, внук Чара, родом из М аназкерта, во время 
владычества над миром Каранупна и в царствование в Грузии 
Багратнда Димитрия; моим отцом Умеком был куплен Гетнк за 
сорок тысяч красных дукатов, а я Чар купил Овк, со всеми его 
пограничными частями, в тяжелое время, когда отчины стоили 
дешево, а золото дорого, за четыре тысячи красных дукатов и 
дал  (в дар) Гетнкской (церкви) Богородицы...24».

По свидетельству армянского историка XIII века Кириака 
Гандзакского25. упомянутый в надписи отец Ч ара Умек был бо
гатым купцом в городе Феодосиополе—Эрзеруме, откуда он.

21 См. К. Костанянц, Летопись на камнях, СПб., 1913, с. 58—59: ср. И. Я.
Марр, Анн, с. 33—34.

23 Там же, с. 34—35.
24 К. Костанянц, Летопись на камнях, с. 124— 125.
25 Кириак Гандзакский, История Армении, Тифлис, 1910, с. 349.
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после разгрома этого города монголами (в 1242 г.). переселился 
в Тбилиси. Сорок тысяч золотых дукатов, на которые был куп
лен Гетик, составляли, по-видимому, лишь небольшую часть бо
гатства Умека, и его состояние, несомненно, во много р аз превы
шало эту сумму. В приведенной надписи, кроме того, заслужи
вает внимания, что в первой половине X III века упоминаются в 
Армении, в большом количестве, «красные дукаты». Крайне важ 
но также свидетельство надписи, что во второй четверти XIII ве
ка недвижимая собственность стоила дорого, и золото ценилось 
несравненно дешевле, чем во времена Чара, в восьмидесятых 
годах XIII века. Этот любопытный факт дешевизны денег во вто
рой четверти XIII века, обусловленный наличием в Армении зна
чительных денежных средств, как и упоминание в надписи италь
янских дукатов, могут служить свидетельством, косвенно под
тверждающим участие городов Армении в международной тор
говле с итальянскими городскими республиками.

Другим косвенным показателем развития в Арменин при За- 
харидах внешней торговли и присутствия в руках господствую
щего класса свободных богатств служат, как мне кажется, успе
хи зодчества и городского строительства рассматриваемой՛ эпохи 
те уцелевшие остатки роскошных храмов и монументальных по
строек. большинство которых возникло, как известно, в первой по
ловине XIII века.

О том, что северо-восточная Армения с начала XIII века име
ла торговые связи с Генуей, имеются крайне ценные сведения в 
кратком очерке армянского ученого Алишана «О торгоапе ар
мян»28. К сожалению, источники этих сведений у него не указаны. 
Согласно Алишану, в начале XIII века городская республика 
Генуя заключила торговый договор с правителем Карса, а в 1257 
году один из сановников Генуи приезжал в Карс с торговыми це
лями. Таким образом, участие городов Захаридскон Армении в 
черноморской торговле подтверждается, как видим, и прямыми 
свидетельствами.

Резюмируя все вышеизложенное, мы можем, несмотря на 
скудность и отрывочность приведенных данных, заключить, что 
развитие городов и торговли домонгольской Армении прогресси
ровало параллельно с расцветом мировой черноморской торговли, 
вновь усилившейся с начала XIII века.

§ 35. РА ЗВИ ТИ Е М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ТОРГО ВЛИ  В 
М ОНГОЛЬСКУЮ  ЭПОХУ И УЧАСТИЕ В НЕЙ НАРОДОВ 

АРМ ЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Тяжкий удар процветанию городов Армении нанесло мон
гольское нашествие. В 1239 г. монгольскими войсками, под пред-

м Л. А.шшан, Сисакан, Венеция, 1893, с. 437—438.
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՛, водительством Чармахана, были взяты города Ани и Карс и п р е
даны ужасному разгрому. Через несколько лет, в 1242—44 гг. при1- 
преемннке Ч арм ахана—новом военачальнике Бачу, такая же՜ 
участь постигла юго-западные города армянского нагорья—Фео'- 
доснополь—Эрзерум, Ерзингян и Хлат.

Во время повторных вторжении монгольских полчищ Арме-- 
пня была изрядно опустошена и разорена, но ее экономическое՜ 
развитие прервалось лишь временно. Потрясение, пережитое Ар
менией, на этот раз не было продолжительным и армянские о б 
ласти пострадали сравнительно меньше, чем мусульманские земли՛ 
восточной Персии и аравийского И рака.

Следует также отметить, что монголы, не встретив со сторож 
ны Захарндов упорного и длительного сопротивления, не унич
тожили здесь местных феодалов. Последние, признав их верхов՜- 
ную власть, сохранили, в общем, не только свои владения, но от-- 
части и феодальные права.

После непродолжительного застоя, нормальная жизнь вое-- 
становилась в опустошенных областях сравнительно быстро и во՛ 
второй половине XIII века мы наблюдаем в Армении новое ожив
ление строительства и культурно-экономической жизни, о чем 
свидетельствуют, между прочим, богатые и роскошные храмы,- 
дворцы и другие сооружения, возникшие повсеместно в н ач ал ь
ную эпоху монгольского владычества.

Крайне люпобытна в этом отношении надпись 1261 года, най
денная в Мрсне на парадных дверях дворца, построенного Сах-- 
мадином.

«Летом 710 ( =  1261 г .),— гласит надпись,—во время влады
чества над миром Гулагу хана, я, Сахмадин, сын Аветика, ку
пил это царственное место Мрен, от Арташнра, сына Шахиша-՛ 
ха, на благоприобретенные мною средства в пользование себе 
и дегям моим. Бог да даст в счастии пользоваться ими на веч-- 
ные времена. Лета 725 во время владычества над миром Абаги 
лана, так как не было для парона летней резиденции и дворца,, 
я, Самтин, скупил эти виноградники и сады, которые н азы ваю т
ся Аркайутьюн, каждый от соответственного хозяина, ьачертал 
своим умом, без мастера, план, заложил основание этого дворца 
и сада и окончил в десять лет- Бог да даст в счастии пользовать^ 
ся им парону Сахматину из рода в роды. Израсходовано на этот 
дворец 40000 золотых дукатов-дахеканов»27.

Упомянутый в этой надписи Сахмадин, как нетрудно дога
даться. был, как и вышеозначенные Тигран Оненц, Умек и Чар. 
представителем крупного армянского купечества. Расходы по по
стройке его летнего дворца в Мрене составили, огромную для то
го времени сумму в 40000 дукатов-дахеканов. Под дукатами под

27 См. И. Я. Марр. Новые материалы по армянской эпиграфике. Зап. Вое г. 
Отд. Рус. Арх. Общ., том V III (1893). с. 83—84.
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разумеваются, очевидно, венецианские золотые монеты, стоимость ; 
которых была равна, как полагают, 12 золотым франкам25. Сле
довательно, на постройку дворца было израсходовано прибли
зительно полмиллиона золотых франков.

Международные торговые сношения с Западом при монго
лах  достигли, как известно, большего развития, чем з  сельджук- • 
скую эпоху.

У армянского историка Кириака Гандзакского имеется цен
ное сведение, что караваны купцов пользовались неприкосновен
ностью еще при Чармахане, завоевавш ем Армению. По свиде
тельству Кирнака, некто Симеон, родом сириец, которого звали 
«Р абан  Ата», прибывший к Чармахану с особой грамотой от ха- 
кана, защищ ал повсюду мирное христианское население, спасал 
многих от смерти, освобождал пленных и даж е строил церкви в 
мусульманских областях. «А  его люди купцы,—сообщает Кн- 
рнак,—которые имели от него тамгу, т. е. знак н письмо, смело 
разъезж али по всей стране, и никто не осмеливался трогать тех, 
кто называл имя Р абака29.

Обширная монгольская империя, объединившая под властью 
династии Чингизидов культурные страны Дальнего и Ближнего 
Востока, не могла не способствовать торговому обмену. При мон
голах мировая торговля, несомненно, ширилась и захваты вала 
все новые и новые области. В международном обмене участвова
ли, с одной стороны, Персия, Закавказье, южная Россия, Средняя 
Азия, Монголия, Китай, с другой стороны, при широком посред
ничестве итальянских городских республик Средиземноморье, 
Черноморье, Италия и Западная Европа.

Известно также, что при монголах преобладающее значение 
имели не южные транзитные пути, а северные—через Каспий
ский Туркестан, и Хиву и Саран к северным портам Черного моря 
5! через Армению в Трапезунт. Объясняется это отчасти тем. что 
-■монголам, несмотря на неоднократные попытки, не удалось проч
ею завоевать Сирию и захватить в свои руки вместе с северными 
такж е II южные караванные пути.

Перемещение путей и преобладающая роль, какую теперь 
играли в торговле северные страны, имели своим следствием воз
никновение крупных торговых центров на главных магистралях—
313 Дальнего Востока через Ургенч и Сарай в южную Россию 
И через северную Персию и Армению к Черному морю. Со второй 
половины X III века наиболее важным торговым пунктом стал в 
Азербайджане город Таврпз, перестроенный в качестве Большого 
города при Газан-хане (1295— 1304 гг.). Кроме Тавриза возник 
здесь ж е в северо-западной Персии новый торговый центр

28 Ср. НеуЛ ИР-, НЫо1ге ճս С отглегсе с!и |.е\’ап1, Լէ\զչ\%. 1923. 1, р 496.
29 Кириак Гандзакский, История. Армении, Тифлис, 1910, с. 262.
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՚  Султания. построенный в конце XIII и в начале XIV века, при 
нльхане Аргуне (1284— 1291 гг.) н его преемниках.

В связи с вышеуказанным перемещением путей мы наблю-- 
даем в монгольскую эпоху большое оживление морской торговли 

( также на Черном море.
Возникают и здесь крупные центры международной торговли, 

главным образом, на северном побережьи Черного моря. В шее-, 
тидесятых годах X III века генуэзцы приобретают в Крыму го
род Каффу. нынешнюю Феодосию, которая под их владычеством 
имела крупное торговое значение и. сделалась центром генуэзских 
колоний на Черном море. Таким же крупным торговым центром 
был в монгольскую эпоху город Тана, стоявший на месте нынеш
него Азова.

Опираясь на свой флот и на свои черноморские колонии, ге
нуэзцы, как и венецианцы, старались расширить своп торговые 
сношения и искали повсюду новые рынки и новые пути. Во вто
рой половине X III века, как видно из ценного сообщения Марко 
Поло30, генуэзские суда, перенесенные из Черного моря, плавали 
такж е II в Каспийском море. По словам М арко Поло, отсюда 
шел тот шелк, что назывался «§ее1е»31. \У. Неуй и академик Б ар
тольд полагают, что целью стремлений генуэзских купцов был 
здесь, главным образом, гилянскнй шелк, который в это время 
стал предметом международной торговли32.

Генуэзские и венецианские купцы, как видно из данных 
итальянских источников, во время владычества Хулагидов вели 
через Армению караванную торговлю с Тавризом и Султанией и 
имели в Тавризе свои конторы и даж е свои консульства.

У флорентийца Бальдуччн Пеголотти (в начале XIV века) 
приведено описание торгового пути, идущего из Айаса через Ар
мению в Танрнз33. Путь этот шел через Сивас и Ерзингян в Эрзе- 
рум н из Эрзерума в Таврнз.

Киликийская Армения, кгк было сказано выше, начиная с 
X III зека, принимала деятельное участие в мировой торговле За-

30 См. И. П. Минаев, Путешествие Марко Поло, СПС., 1902. кн. I, гл. 
XX III. с. 31.

31 Там же, с. 31, у Минаева в примечании приведены разночтения: §еНе
§гИе11е, ^Ье1е и §Ье111е.

33 №'. Неуй, Шэилге ճս со ш тегсс  с!и Ье\ап1, Ье1рг1§;, 1923, II, с. 112;
В. В. Бартольд , Место прикаспийских областей в истории мусульманского 
мира, с. 73.

33 Լ;ւ ргаПса с!е11а шегса1ига 5сгШа йа Ргасезсо Ва1 (1исс1 Ре^оЮШ опу
бликовано у Рл§;п1ш в его труде: Ое11а аес!ш а е с1е11е аиге игауегге, йе11а 
топ е(а  е 4е11а тегса1пга յ е ГюгепПш ք>ոօ а1 .$есо1л XVI, է. III, Լ1տ Եօոյ е 
Ьаса, 1766; См. 1Г. Неус!, Н(տէօւге ճս согатегсе ճս Ьеуап!, II, р. 112—117.
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пада с Востоком. Важнейшим портом был здесь Айас, а значи
тельными торговыми городами, в которых итальянские купцы 
имели свои фактории, были Сие, Мамистра (Мсис), Адана и Таре. 
По свидетельству М арко Поло в Айасе можно было купить все
возможные пряности, шелковые ткани, расшитую золотом парчу 
и другие товары, которые доставлялись сюда из внутренней Азии. 
Сюда же приезжали купцы Венеции, Генуи и других стран, чтобы 
продать свои товары и купить то, что им было нужно. М арко По
ло сообщает, кроме того, что в его время, во второй половине
X III века, Айас был обычным исходным пунктом, откуда запад
ноевропейские купцы и путешественники ездили в дальневосточ
ные страны; в этот же порт они прибывали при возвращении.

Путь из Айаса в Тавриз, имевший мировое значение, описан 
у  Пеголотти очень подробно. Основываясь на его данных, направ
ление этого пути пытались определить Юль и Киперт34. Позднее 
этот вопрос был подробно рассмотрен в капитальном труде Гей- 
да «История левантской торговли»35.

Узловыми пунктами означенного пути, как теперь выяснено, 
были Кайсери или Кесария, Сивас, Ерзингян, Эрзерум и Хой.

На первом отрезке пути указаны у Пеголотти следующие 
станционные пункты: А]агго (-—А йас), Со1и1ага, Оапбоп и 
Сазепа. В. Гейд ближайшую от Айаса станцию СоН(1ага отож
дествляет с крепостью Копидарой36, лежавшей на северной гра
нице царства Рубенидов, в горах Тавра. Название и местополо
жение следующего станционного пункта Оапс1оп , как указывает 
Гейд, пока что не выяснены. Местоположение же четвертой стан
ции Сазепа Киперт предполагает в горной области Казандаг, а, 
по мнению Гейда, СаБепа тождественна с Кокисоном армянских 
источников, с нынешним Гексюном37. Направление пути из Айа
са в Сивас— Киперт предполагает через нынешние Мисис, Сне и 
горы К азандаг на север. Однако Гейд, не соглашаясь с ним, на
правление этого пути указы вает вдоль реки Джихана до Анаба- 
да, затем вдоль реки Анабад-су и ущелье Габана в Гексюн и 
оттуда на северо-запад к верховьям реки Сарис-су и. наконец, 
к реке Галису и вдоль нее в Сивас. Направление пути через Га- 
бан, как отмечает Гейд, подтверждается свидетельством грамоты 
1201 года Левона II, из которого видно, что при переходе через

34 См. М. Уа1е, СаИлау апс! №е \\'ау (ЬиЬег, у о 1. II, Լօոճօո, 1866, р . 
299—311 и статью Киперта. БИгип^ЬеМ сЫе с1ег բհ11օտհ<տէ. О аьве йег Вег1. 
Акай. 1881, Տ . 901.

35 Н^иИге ճս с о т т е г с е  ճս Ье\'агП, II, р. 112—117.
36 Арм. «Копидара» или «Копндар», см. Алиишн., Сисван. Венеция, 1885, 

с. 157— 158.
37 См. Неуй, ШвкИге с1и С о т т е г с е  ճս Ьеуаги, II, р. 113; Ш ереН  Н. 

ՏէէշսոջտհօՈօհ^ йег բհ11.-հ1տէ. С1авяе Йег Вег1. Акай., 1681, Տ. 901.
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Джихан генуэзцы должны были платить пошлину владетелю кре
пости Габана33. Это указание Гейда заслуживает внимания, и 
можно, действительно, предположить, что караванный путь из 
Айаса шел по долине реки Джихана на северо-восток и затем 
на север через Габан и Гексюн. Не подлежит, однако, сомнению, 
что неправильно определено Гейдом дальнейшее направление 
этого пути. Как известно, в последнее время было определенно 
выяснено, что четвертая станция СаБепа тождественна не с Гек- 
сюном, как полагал Гейд, а с городом Кайсери или Кесарией, 
лежавшим на пути из Айаса в Сивас. Совершенно очевидно по
этому. что дорога шла от крепости Габана дальше—не к верхо
вьям Сарис-су, а на северо-запад через нынешний Ш ар, леж а
щий, по мнению Кнперта39, на месте Команы Каппадокнйской.

На втором отрезке пути Пеголотти указаны станции: Са- 
эепа (= К ай сер и ), Оауагега йе1Гаш1гарг11о, Оа(1ие, Оауагега (11 са
за յ асогш, Б а к ав^ о  (= а р м . Севастпя). На этой линии из Кай
сери—Кесарии в Сивас—Севастию два станционных пункта были 
каравансараями (О ауагега). М ежду ними упомянута станция Са- 
йие, название и местоположение которой пока не выяснены.

Из Сиваса в Ерзингян указаны у Пеголотти следующие 
станционные пункты: ՏՅԽտտէւ՜օ, Ои^па^а, ОгеЬосо, Ми^Шзаг, Аг- 
г1п§;а. Станционный пост Оийпа^а отождествлен Гайдом с ны
нешней деревней Тодурга40, лежащей недалеко от озера Тодур- 
га-гель, а Ю лем—с нынешним ОиЬриги41 (арм. Теврик, Тефрика 
византийцев), лежащим к северо-западу от нынешнего Эгина. 
Четвертую станцию Ми^Ызаг Гейд считает возможным отож де
ствить с нынешним местечком М ухар, лежащим к югу от гор 
Чпмендаг42. М ежду Оийпа^а МицЫваг находилась станция Оге
Ьосо, которую Киперт очень удачно сопоставляет со станцией 
А,%'геЬосе, отмеченной на карте братьев Р1г1§[ап1 1367 г., и край
не остроумно отож дествляет ОгеЬосо и А^геЬосе с Агаигас! 
римских нтинерариев. Приведенные сопоставления не могут, ко
нечно, считаться окончательными и вопрос об означенных стан
ционных пунктах нуждается в новом изучении. Совершенно оче
видно. сднако, что кратчайшей и удобной дорогой из Сиваса в 
Ерзмнгяц был не путь через Дивриги, как предполагает Юль, а

'л  См. там же, с. 114.
39 См. АНав ոոէւ([ւսւտ, еШ е АиЯа^е, Տ. 8 (Ы атеп у еггек Ь п ^ ,).
40 См. АНаэ ՅոԱգսստ е1Не АиШ §е, Տ. 8, (№ тепуегге1с1т!85Л с. 115.
41 Там же, прим. 7.
42 Там же, с. 115.
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магистральная линия через Эндерес и Рнфайе, которая указана 
Г ейдом.

Из Ерзннгяна в Эрзерум отмечены у Пеголлоти станции: 
Аг21пеа(=-Ерзингян). Оауагега эиИа ш'оп1а8па, Ы^игИ, Роп1е, 
Оауагега քսօրւ сГАггегопе, Вап§п1 (1’Аггегопе.

На этой л и н и и  указаны два каравансарая, один мост, очевид
но, через Евфрат, бани около Эрзерума ( Вапр;п1 сГАггегопе ) и 
только одно населенное место Լ1§սքէ1 , местоположение которо
го пока что не выяснено. Относительно моста через Евфрат Гейд 
дает следующее разъяснение. В наши дни, замечает он, караваны 
переходят реку Евф рат через древний мост Котур приблизитель
но на половине дороги между Ерзингяном п Эрзерумом около 
М амахатуна. На пути же, описанном Пеголотти, по-видимому, 
этот мост находился ближе к Эрзеруму. И, действительно, Ки
перт указывает, что существовал в прежнее время другой север
ный путь, и реку Евф рат переходили не около М амахатуна, а не
далеко от Ашкалы43. Это указание, как я полагаю, правильно. 
А1ы уже видели выше, что и древний путь Таблиц Певтингера Ба- 
1а1а —Аг1аха1а шел не через М амахатун, а значительно север
нее—через Шоганские ханы и Ашкалу, а переход через Евфрат 
совершался около деревни Калдарич, отстоявшей от Ашкалы на 
расстоянии около 7 километров. Гейд указы вает также, что под 
Вап^П1 сГАггегопе следует предполагать здание близ Эрзеру
ма, в котором находились бани и таможня.

Направление пути А]агго-Аг2егопе, как видим, устанав
ливается, в общем, с достаточной определенностью. Путь этот 
шел из Айаса в Эрзерум через Габан, Кайсери, Сивас, Эндерес, 
Рнфайе, Ерзингян, Ашкалу и Калдарич.

Эрзерум был важным узловым пунктом для караванных тор
говых сношений как с Малой Азией и Киликией, так и с перво
классным центром восточно-черноморской торговли с Трапезун- 
том. Из Трапезунта караванный путь шел в Эрзерум через ны
нешний Байбурт, который в итальянских источниках назван Ра- 
региип.

Отсюда, из Эрзерума, оба пути из Айаса и Трапезунта шли в 
Тавриз через станционные пункты, которые подробно отмечены 
у Пеголотти: Аггегопе, Вап^п! й’Аггегопе уегБО ТогЫ , Ро1ог- 
ЬессЬ, Бегшезэа са1о, А§к1а, Са1асге5И. Тге сЫеве, տօէէօ Ьагсаьое, 
БсагасапИ, ЬоссЬе, Р1апа Ճ1 Ра1сошеп, И Сашигоп!, Р1апа с1е1 
Р ш т е  ատտօ, Сопйго, ՏՅՈ(1օւ1ճւ, ТогШ44.

П ервая после Аггегопе станция Вал^ш й ’Аггегопе уегво 
Тог1б1, леж авш ая на пути из Эрзерума в Тавриз, была по мне
нию Гейда, как и вышеупомянутая станция Вап&п! сГАггегопе, 
станционным помещением, в котором находились бани и там о

43 См. АПав ;ւոէ1ջււստ еШ е АиПа^е, Տ. 8 (Т^отепуегге^ЬШ зз). с. 115.
«« См. \У. Неуй, р. 116.
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жня. За этой станцией следовала станция Ро1огЬессИ, которую 
Гейд совершенно правильно отождествляет с древнеармянекнм 
Ро1огаЬаНа&, вернее, «Болорапахак», нынешним Кепрнкеем, ле
жавшим у впадения Паснн-су в Араке. Здесь караваны переходи
ли реку через древний мост с семью арками, который теперь на
зывается Чобан—Кепрн45.

Следует отметить, что описанная Пеголотти караванная ма
гистраль, шедшая из Эрзерума в Хой. тождественна с древним 
путем Таблиц Певтннгера, подробно рассмотренным нами вы
ше в § 24.

Надо иметь в виду, что дороги в горных странах, проложен
ные в древности по направлениям, указанным естественными усло
виями природы, должны были, в общем, оставаться неизменны
ми также и в последующие века.

Следующая за Ро1огЬессЬ станция БегшезБа са1о, назван
ная в географическом труде Ойепсо с1е Рогйепопе (начала
X IV  в.) 5агЪ18аса1о, как полагает Гейд, вероятно, находилась в 
горной области Делибаба. Название этой станции Бегшеяза са1о 
или 5агЫзаса1о пока что не поддается объяснению46. Остаются 
невыясненными как название, так и местоположение, следующей 
за  Бегшевза са1о станции А § ^ а .

Ближайшие после Ар&1а станции Са1асгезИ и ТгесШезе, 
т. е. «Три церкви», как правильно указывает М. Юль47, соответ
ствуют нынешним селам Каракилиса и Учь-Килнса («Три церк
ви »). Мы же видели выше, что Учь-Килиса тождественна с древ
неармянским Багаваном и с станционным узловым пунктом Ва{*!1- 
ипа Таблиц Певтннгера. Таким образом, как видим, линия из 
Аггегопе в Тге сЫеэе шла, как и в римское время, через ны
нешний Кеприкей и Алашкертскую равнину в древней Багаван. 
названный у Пеголотти Тге сЫеве.

З а  станцией Тге сЫеве находился станционный пункт տօէէօ 
Ьагсапое , что означает по-итальянски «Под Ноевым ковчегом». 
Гейд локализует эту станцию в нынешнем Диадине и полагает, 
что станция была названа տօէէօ Ьагсапое , так как оттуда можно 
было видеть большой Масис. Можно думать, однако, что место
положение станции տօէէօ Ьагсапое следует предположить значи
тельно восточнее Диадина, так как селение это находится сравни
тельно очень близко от Учь-Килисы.

Следующая станция БсагасапМ тождественна, несомненно, 
с нынешним Каракендом48, недалеко к юго-востоку, от которого

45 Там же.
46 Там же.
«  См. М. Уи1е, Са1Иау, II, р. 30! и №. Неуй. НЫ оПе ճս с о т т е г с е  йи 

Ь е у а п 1 ,  I I ,  р .  1 1 6 .
48 См. №. Неуй, II, р. 116; ср. Шерегէ, Տ1է2ււոշտԵ6ւ1շհէ6 йег բհ[1օտ.-հ1տէօւ\ 

ОаБяе йег Вег). Акай., 1881, Տ , 901.
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находилось, как было выяснено нами в § 24 настоящего труда, 
местоположение станционного пункта Օւ՜էւտթ! Таблиц Певтнн
гера.

Название и местоположение следующей станции 1,оеспе не 
выяснены. Ближайшая же от нее станция Ргёпа (11 Ра1соп1ег1, 
как подробно выяснено в историко-географическом моем труде 
«Главные пути древней Армении»49, находилась в долине Тайза-. 
вар, лежавшей на пути из Каракенда в Хой. Р1апа (11 Ра1сошеП 
означает по-птальянскп «долина соколиной охоты», и любопытно, 
что на означенном именно пути в древнеармянских источниках 
упоминается местность под названием—«Б азудзор» или «Соко
линое ущелье»50, которая может быть сопоставлена с Р1апа (11 
Ра!сошег1 . Секретарь английского посольства в Тегеране Морь- 
ер, который в 1809 году ехал нз Тавриза через Хой в .Эрзерум, 
описывая этот древний путь, свидетельствует, что в долине Тай- 
завар , недалеко от деревни Кара-Айне, находилось болото, на 
поверхности которого видно было бесчисленное количество диких 
уток и других птиц51. Можно поэтому предположить, что именно 
в этих районах следует предположить Р1апа сН Ра1соп1еП , т. 
е. «долину соколиной охоты».

/Местоположение и название следующей станции И С атп го ш  
не выяснены. Ближайшая же после И С а т ш о п ] станция Р1а- 

па бе1 Р1ише ւ՜օտտօ (т. е. «долина реки красной»), как пра
вильно разъяснено Кипертом, тождественна с долиной нынеш
ней реки Кизиль-чая52, арм. «Кармнр-гет» («Красной реки»), наз
ванной на карте Линча Акчай.

После этой станции обозначен у Пеголотти станционный 
пункт Сопёго, который в первом издании настоящего труда был 
мною отождествлен с нынешним Котуром. расположенным к югу 
от реки Кизиль-чая. Однако внимательное изучение главных пу
тей Армении римской эпохи и, в частности, дороги Аг1аха1а — 
Օ օ Ե ճ ւ ֊Рагезаса, убедило меня, что описанный Пеголотти путь 
шел в Тавриз не через город Котур и Котурский перевал, а че
рез древнеармянскую область А ртаз и через Хой. Поэтому в 
моей работе «Главные пути древней Армении» я считал более 
вероятным53, что Соп(1го соответствует, по-видимому, ՕօԵճւ Т аб
лиц Певтннгера, персидское название которого как полагает 
М аркзарт, было сначала СЬбй, а затем СЬб] 54.

49 Ереван, 1936, с. 147, 154, 159.
60 Леонтий, История, СПб., 1887, гл. II, с. 7.
51 См. յ .  Мог1ег, А .1оигпеу է1սօսշհ Рег.ч1а, А гт е п 1а ал(1 А51а М1пог 1о

Соп51апПпор1е, Լօոճօո, 1812.
53 См. статью Кнперга ո БИгип^зЬепсЫ е <3ег րհ!!օտ.-հւ51ог. С1а$5е сег 

Вег1. Акайеш1е, 1881.
53 Ереван, 1936, с. 147, прим. 2.
54 См. Магкяиагէ, ЭййаппеШеп ип(1 (Не Т1^Г15чие11еп, Տ. 209 и 420.
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Из Х ор. з Тавриз упоминаются в древних источниках две до
роги: одна через М аранд н Софиан. а другая—через Тасвндж или ; 
Тагэрейо, Таблиц Певтннгера, шедшая по восточному берегу Ур
мийского озера. Направление пути, описанного у Пеголотти, Кн- 
перт предполагает не через Маранд. а через Тасвидж, так как на 
этой линии имеются постройки древних таможен55. Этот вопрос, տ 
однако, пока неясен. Он может быть решен, если удастся выяс
нить название и местоположение станционного пункта ՏՅոմօժմ!» 
лежавшего между Сопйго и Тог!з1.

Кроме приведенной караванной магистрали, описанной у Пе
голотти. существовала еще и другая дорога из Трапезунта и М а
лой Азии через южную Армению в Тавриз, о которой имеются 
краткие сведения в путешествиях М арко Поло и Лангеле. Англи
чанин Гольфрид Лангеле. ездивший в Персию (в 1292— 1293 гг.) 
з  качестве посла английского короля Эдуарда I, возвратился, как 
известно, из Тавриза в Трапезунт через Хой, Арчеш, М аназкерт и 
Эрзерум. Из описания Армении М арко Поло нетрудно усмотреть, 
что к братьям Поло был известен этот южный путь через Арчеш. 
Кроме «самого отменного города» Армении Арзиига ( =  Ерзнн- 
гян), упоминаются у М арко Поло еще два города—Арчеш и Эр- 
зерум56.

Этот второй путь, который я в первом издании настоящего 
труда считал второстепенной для транзита дорогой, играл, как 
указывает И. П. Петрушевский57, также важную роль в монголь- . 
скую эпоху. Он подробно приведен у современника Пеголотти, 
писателя первой половины XIV века Х амдаллаха Казвини, ко
торый упоминает на нем следующие станционные пункты: М а
ранд—Хой—Арджиш—М аласджирд (М аназкерт)—Хнус—Арзан
ар-Рум (Э рзерум )—Арзинджан (Ерзингян)— Сивас.58. По мнению 
Петрушевского, роль главной караванной магистрали играл не 
путь, описанный Пеголотти. который Казвини не упоминает, а 
вышеозначенный второй путь. Я думаю, что из данных, как италь- ■ 
янских, так и арабских и персидских источников, можно заклю 
чить, что оба вышеуказанные пути играли одинаково важную 
роль в международной транзитной торговле.

По мнению Гейда. торговое значение Тавриза и караванной 
магистрали через Армению в Трапезунт и Айас ‘сильно возросло 
после разгрома Багдадского халифата и города Багдада Хулагу-

55 Там же и так же. Неуй, II, р. 117. ■
56 См. И. П. Минаев, Путешествие Марко Поло, кн. I, гл. XXII, с. 28.
97 И. П. Петрушевский, Хамдалла.ч Казвини, как источник по. социально- 

экономической истории восточного Закавказья, Изв. Ак. наук СССР, отд. общ. 
наук, 1937, с. 914.

58 Хамдаллах Казвани, «Н узхат ал-кулуб», ей. Ьу О. Ье Экапде, СНЬЬ ше- 
тог1а! 5ег1ез. уо1. XXIII, р. 182—184.
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՚  ханом в 1258 г. До этого Багдад занимал з  международной тор
говле такое же первенствующее место, как и Тавриз, но после 
1258 г. выступили на первый план сначала Тавриз, а затем Сул- 
тання.

Какое громадное значение придавалось генуэзцами торговле 
с  Индией через Тавриз, вндно, между прочим, из крайне важных со
общений епископа Султанин ОиПНеПпнБ Айае, содержание коти-- 
рых приведено у Гейда59. По словам Гейда. з  неизданном труде 
епископа А<1ае („Э е  гпос1о ехвНграпсИ Багасепоз") имеются 
сведения о грандиозном проекте генуэзцев, касающемся широкой 
торговли с Индией, который был разработан с согласия Аргун- 
хана (1284— 1291 гг.). Генуэзцы предлагали Аргун-хану создать 
особый порт в Персидском заливе и всю индийскую торговлю 
предполагали направить в этот порт. Имелось также в виду, 
что сторожевые военные суда, стоявшие в Адене, должны были 
закрыть путь всем купеческим судам, направлявшимся з Египет 
через Красное море. По мнению Гейда, проект этот не был осу
ществлен, так как Генуя была к концу X III в. сильно ослаблена 
внутренней борьбой, возникшей между партиями гвельфов и ги
беллинов.

О том, что Тавриз в монгольскую эпоху был важнейшим 
центром международной торговли с Индией, свидетельствует 
Марко Поло, возвратившийся через Персию з Европу з  1203— 
1294 гг. «Торис—сообщает М арко Поло— большой город з стране 
Ирак; много там и других городов и городищ, по Торис самый 
лучший в целой области, о нем поэтому и расскаж у вам. Народ 
в Торисе торговый и занимается ремеслами; вы делы ваю тся1 тут 
очень дорогие золотые и шелковые ткани. Торис на хорошем 
месте; сюда свозят товары из Индии, из Бодака ( =  Б агдада), 
М осула, Кремозора ( =  Гармсира) и из многих других мест: сюда 
за  чужеземными товарами сходятся латинские купцы. Покупают 
тут такж е драгоценные камни, и много их здесь»60.

По мнению Гейда61, ‘из Тавриза вывозились, преимуществен
но, те дорогие восточные товары, на цены которых не оказывали 
существенного влияния дальность пути и их вес. Вывоз их через 
северную Персию и Армению был выгоден, так как с многоцен
ных товаров в монгольской империи взимали более умеренные 
пошлины, чем в Египте.

Главными предметами вывоза из Тавриза были пряности— 
перец кубеба, нард, гвоздика, мускатный орех, инбирь и корица, 
драгоценные камни, преимущественно, бирюза и рубины, жекчуг, 
ляпис-лазури, шелк прикаспийских областей, индиго, амбра, мус
кус, ладан, дорогие материи— {аКаЬ, гепйайо, ЬпсЬегаше, веЪ-

5» Ц7. Неуй, II, р. III.
60 И. П. Минаев, Путешествие Марко Поло, кн. I, гл. XXVI, с. 36.
«  №. Неуй, II, р. 78.
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ուտ и др. О предметах ввоза в Таврпз мы находим лишь некото
рые косвенные свидетельства у Пеголоттн и в завещании вене
цианца Р1е1го У1д11оп1, написанном в Таврнзе в 1264 г. В этих 
свидетельствах упоминаются товары и фабрикаты, привезенные с 
зап ада—сукна Венеции, Ломбардии, Германии и Фландрии, по
лотно, меха, камлот и олово8*.

Для выяснения вопроса, о том, как отраж алась торговля мон
гольской эпохи на развитие городов Армении, необходимо при
нять в соображение два чрезвычайно важных факта.

В впзантийско-сасанндскую и багратндскую эпохи центрами 
международной торговли, как было сказано выше, являлись сто
лицы Армении, теперь же центральным пунктом международного 
обмена стала столица ильханов Таврпз, а затем Султания. Ар
мения не могла вследствие этого претендовать на то положение 
в международной торговле, какое она занимала в цветущее вре
мя багратидского царства. Другим крайне важным фактом, з а 
служивающим особого внимания, является перемещение магис
тральной линии транзитных сношеннн из Ани и Карса на юг, Па- 
сннскую и Алашкертскую равнины и в районы Арчеш—М аназ- 
керт—Муш.

Об этом можно заключить не только на основании прямых 
указаний Пеголотти, но и тех сведений, которые имеются у Лан- 
геле и у других авторов.

Естественно поэтому, что ни у одного из средневековых ев
ропейских путешественников, проезжавших через Армению в Тав- 
риз или Трапезунт, не упоминаются в описаниях их путешествий 
северные города Армении Анн и Карс. Некоторые сведения об 
Анн сообщает лишь Рубрук, проехавший через Ани в 1255 г., но 
он, как известно, ехал в М алую Азию не из Тавриза, а из С а
рая—через Дербент—Ш емаху—Нахичеван—Ани и К ам ах на Е в
фрате63.

И. П. Петрушевский в своей вышеуказанной статье «Хамдал- 
дах Казвини как источник социально-экономической истории вос
точного Закавказья» полагает, что отмеченное мною перемещение 
путей караванной торговли на юг вызвало захирсние городов и 
упадок городской жизни не только в центральных областях Ар
мении, но и в северном Закавказье, нынешнем Советском Азер
байджане6̂ . «В  целом,— пишет Петрушевский,—если сопоставить 
данные Казвини о городах южного и северного Азербайдж ана, 
получим картину обратную той, какую рисуют нам арабские гео
графы IX—X вв. (и даж е еще в значительной степени Якут для

”  ХГ. НеуЛ, И. с. ПО и 132.
13 См. Т1ю ]оигпеу о! ШППаш օք РиЬгиск 01՛ (Не еа$1егп рапе օք *Ье 

и'огЫ (1253—1253), 1гапв1а1ес1 Ьу \\'1Ш ат \У'оос1 \-П1е, КоскЫП Լօոժօո. 1900, р. 
273.

64 См. Известия Академии наук СССР. отд. общ. наук, 1937, с. 902 и след.
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начала X III в .). В этот период наиболее крупные центры ремесла 
и торговли были сосредоточены на севере, в нынешнем северном 
Закавказье—Дербенд. Бердаа, Тбилиси, Двин...

...В XIV в. описание Казвини дает нам обратную картину: в 
южном Азербайджане многочисленные города (и в первую оче
редь Тавриз), развитое ремесло и торговля, в северном Азербай
джане—упадок старых центров торговли, ряд городов (Байлакан 
и д р .)—в развалинах»65. Этот упадок городов северного Азербай
дж ана в монгольскую эпоху Петрушевский объясняет отчасти и 
тем, что территория северного Азербайджана периодически под
вергалась опустошению и разорению во время войн между Джу- 
чидами Золотой Орды и Хулагидами Ирана.

Следствием перемещения торговых путей и образования но
вых центров мировой торговли в нынешнем иранском Азербай
дж ане явились также ослабление торгового значения Анн и К ар
са и постепенный их упадок. Крайне любопытно в этом отноше
нии, что процесс обеднения города Ани, начавшийся с начала XIV 
века66, падает как раз в цветущую эпоху итальянской торговли с 
Тавризом и Султанней.

К ак известно, историческое предание армян гибель Анн при
писывает землетрясению 1319 г67. Предание это опровергается, 
как полагают Н. В. Ханыков и академик Бартольд68, изданной 
ими персидской надписью нльхана Абу-Саида (1316— 1335 гг.), 
в которой указывается на разорение и запустение Анн вследствие 
непосильных поборов и податей. Из свидетельств армянских над
писей начала XIV века также видно, что город Анн, несмотря на 
свое привилегированное положение и принадлежность к удель
ным имениям («хасинджу») нльханства, экономически был ослаб
лен крайне тяжелыми и непосильными налогами и благосостоя
ние его постепенно падало.

Вышеозначенная надпнсь Абу-Саида, содержащая текст ука
за  (ярлыка), была выбита на видном месте, на стене аннйскои 
мечети Манучэ, для защиты населения от незаконных и разори
тельных поборов. «Пусть кроме тамги и справедливой пошлины— 
говорится в надписи69—ничего другого не взимают, и ни с какого 
человека под предлогом (податей) калан, немери, та.рх и других 
ничего не требуют, как перед этим в городе Ани и других обла-

65 Там же, с. 910—911.
66 См. В. Бартольд, Персидская надпись иа стене анийском мечети Манучэ, 

Анийская серия №  5, СПб.. 1911, с. 9.
67 О землетрясении 1319 г. сообщает неизвестный продолжатель хроники 

Самуила Анийского, Вагаршапат, 1893, с. 157. В сообщении этом говорится, 
однако, не о гибели Анн, а о разрушении от землетрясения монастыря и цер
кви св. Фаддея в Артазе и многих деревень в области Гехаркушш.

«* Бартольд, там же, с. 10 и Н. В. 'Ханыков,М еип^ев аэип^иез, II. р. 61—68.
69 См. перевод В. Бартольда, там же, с. 7.
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г

, стях Грузии по причине (податей) калан, немери, незаконных ас
сигнований и (подати) тарх70 поборы производили и применяли 
насилие. (Местность) стала приходить в запустение, люди из 
простого народа рассеялись, старосты города и области по при
чине (податей) калан и териагир имущество недвижимое, двн- 

' жимое и семьи свои покинули и ушли».
Сведения, содержащиеся в приведенной надпнсп и свидетель-, 

ствующне о иричине запустения Ани, как видим, крайне ценны, 
но, мне кажется, было бы ошибочно материальное обнищание 
Ани и его постепенный упадок приписывать только и исключи
тельно чрезмерности податей или же неустройствам монголь
ского государственного управления. Главной и основной причи
ной, вызвавшей упадок Ани, как указано нами выше, были пе
ремещение торговых путей на юг и утрата городом Ани своего 
первостепенного места в международной торговле. Если бы не 
эта причина, мне кажется, чрезмерные поборы едва ли могли 
вызвать то состояние упадка и обеднения, о котором говорится в 
ярлыке.

Вопреки вышеупомянутому преданию армян, город Ани. как 
видно из целого ряда указаний источников, продолжал сущест
вовать и в последующие века. В середине XV века в нем чекани
лась золотая монета, в XVI веке он представлял собою только 
деревню, а с XVIII века уже в виде развалин, принадлежал ту
рецким оекам Хатун-оглы71.

Вместе с упадком Ани, обусловленным перемещением тор
говых путей на юг, мы наблюдаем отлив армянского торгового 
населения и вслед за ним такж е и земледельческой массы из Ани 
и прилегающих к нему областей на юг России и оттуда на з а 
пад—в Польшу и Галицию.

В то время как развитие экономической жизни замирало по
степенно на севере и город Ани шел неуклонно к упадку, между
народные торговые сношения через Кеприкей и Алашкертскую 
равнину или же через М аназкерт и Арчеш вызвали в первой по-

:с Под вышеозначенным термином «тарх» исследователи разумели до не
давнего времени особую подать, действительное значение которой не было им 
ясно. Однако, как выяснено теперь в статье Ализаде, под именем «тарх» сле
дует подразумевать принудительную поставку для казны или местных прави
телей по расценке в несколько раз меньше рыночной цены разных товароЕ . 
Тархом назывался также порядок, при котором казна или честные прави
тели заставляли торговцев покупать в обязательном порядке разного рода 
предметы торговли по высокой расценке, превышающей рыночные цены. См. 
А. А. Ализаде, К истории феодальных отношений в Азербайджане в Х Ш — 
XIV  вв. Термин «тарх». Известия АзФАН, №  3, за 1942 г.- 

71 См. И. Орбели, Развалины Анн, с. 28.
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ловине XIV  века значительное оживление в южных областях Ар- ւ 
менпи, расположенных на караванных путях.

Экономическое оживление на юге и цветущее сравнительно 
состояние южных областей Армении можно видеть хотя бы из то
го. что в монгольскую эпоху эта южная часть государства нльха- 
ноз. называемая Великой Арменией (столицей ее считался город : 
А хлат на берегу Ванского озера), по своей доходности стояла 
значительно, выше Грузии, в состав которой входили северные 
области Армении.

В географическом труде Хамдаллаха Казвини, в котором при
ведены цифры податей отдельных областей монгольского госу
дарства в 1336 г., сообщается, что Грузия доставляла в казну иль- 
ханов 120 томанов и 2000 динаров72 (120X 10000+2 0 0 0 = 1  202 000 
динаров); Великая же Армения—39 томанов (39X10 0 0 0 = 3 9 0  000 
динаров).

Приведенные цифры податей подтверждают, как мне кажет
ся, наше предположение о сравнительном экономическом благо
состоянии юга Армении, так как Великая Армения монгольской 
эпохи, вносившая в казну ильханов 390 000 динаров, т. е.. прибли
зительно одну треть податной суммы Грузин, по своим размерам 
была несравненно меньше одной трети обширного Грузинского 
государства, в состав которой входили многочисленные грузин
ские, армянские и другие области.

О цветущем состоянии городов юга Армении некоторые све
дения имеются в средневековых путешествиях, главным образом, у 
Марко Поло.

Любопытно в этом отношении, что в путешествии М арко По
ло город Ерзингян, лежавший на караванном пути из Айаса в 
Таврпз, назван «самым отменным городом» Великой Армении. 
«Великая Армения,—сообщает М арко Поло,—страна большая; 
начинается она у города Арзинга, где выделывается лучший в 
свете бокаран. Есть тут также отличные бани и самые лучшие 
ь мире источники. Живут там армяне и подвластны они татарам. 
Много там городов и городищ. Самый отменный город—Арзинга.

71 Как известно, по предписанию Газан-хана (1295—1304 гг.) вес сере
бряного монгольского динара был установлен в 3 мискаля, т. е. в 3 золот
ника или 12,75 грамма. Основываясь на означенном весе серебряного динара, 
академик Бартольд определяет его ценность по количеству заключавшегося 
в нем серебра в 75 коп. сер. По этому расчету вышеуказанные налоги Гру
зии составляют 75X1202000=901500 руб., а подати Великой Армении— 
75X  390000 =292500 руб. (см. В. Бартольд, Персидская надпись на стене аний- 
ской мечети Мануче, с. 18, 19, 23 и 24). На неудобства перевода древних се
ребряных монет на современные серебряные рубли, франки и марки впервые 
указано в моем труде «Материалы по истории экономической жизни древ. Ар
мении (II)» . см. Пзв. гос. унпв. Армении 1928, №  4, с. 81—82.
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Там живет архиепископ. Есть еще города Арзнрон [ =  Эрзерум յ
II Арзис [А рчеш ]» ” .

В подробной версии путешествия М арко Поло, появившейся 
в итальянском печатном издании Рамузпо, имеются интересные 
сообщения о южных городах Муше и Мардине, как о важных 
торгово-промышленных центрах, в которых занимались выделкой 
разных тканей. «З а  этой областью [Курдистаном]—говорится у 
Рамузно—есть другая, которая зовется Мус и Меридин; тут ро
дится множество хлопчатника, из него выделывают боккаспи и 
разные другие ткани. Здесь есть ремесленники и купцы, все они 
подчинены татарскому царю »74.

Аналогичные сведения о производстве различных тканей в- 
Мардине и Ерзннгяне дает также и арабский путешественник XIV 
века Ибн-Батута. По свидетельству последнего, в Мардине вы
делывали ткани из нежной козлиной шерсти, называемой а1теп'2г,- 
а в Ерзингяне производили прекрасные материи и изготовляли 
из местной медн чаши и особой формы канделябры на трех нож- 
ках| называемые ЬаТэойя 75. Здесь же, в Ерзннгяне, имелись пре
восходно устроенные базары ՜6.

В связи с перемещением торговой магистрали на юг и ожив
лением международных торговых сношений через Эрзерум— Кеп- 
рикей— Багаван и Эрзерум—М аназкерт—Арчеш, заслуживает 
внимания п другой любопытный факт. Из свидетельств армянских 
и арабо-персидских источников известно, что Хулагу-хан осно
вал в Алатаге, в равнине, называемой Д аран  или Дари-дашт, 
летнюю резиденцию, которая одновременно должна была стать 
одним из торговых центров ильханства. Местонахождение этой 
монгольской резиденции, в которой насильственно были поселены-՜ 
купцы77, французский ученый Сен-Мартен и армянский историк 
Чамчян предполагали78 в муганской равнине у низовьев Куры № 
Аракса. М ежду тем, как совершенно правильно указано в новей
ших трудах, под Алатагом следует разуметь горную область к. 
югу от Багавана и Диадина.

73 И. П.Минаев, Путешествие .Марко Поло, с. 27—28 (кн. I, гл. X X II). В' 
переводе Минаева напечатано и тексте—Аргпрои и Дарзнзп, правильные же 
чтения—АГ21Г0П и А т е —указаны в примечании.

74 Там же. с. 33. примечание 1.
75 У ауа^с «Г 1Ьп Ваէօս(аհ, 1ех(е лгаЬе. ассотра^п с сГнпе [гаЛисМоп раг С- 

ОеГгешегу е1 1е О-г В. К. Э ап ди теШ . է. II, РаПэ, 1854. р. 143, 263, 294.
73 Там же. с. 294.
т- См. 1Г. НеуЛ, Нւտէօւге Он с о т т е г с с  Ժи Ье\-ап(, II, р. 10Տ.
11 .11. ./. Б аш ^М агН п , .\1сшо1ге$ հւտէօք|գււօտ е! §ео{>гар11^ие$ виг 1 'А гте- 

П1е, է. II, Раг15, 1819, р. 283; М . Ч ам чян . История Армении, Венеции, 1786, 
III. с. 259.
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Приведенное сведение об основании резиденции нльханои и 
«ового центра торговли в Алатаге определенно свидетельствует՛, 
что в монгольскую эпоху центр тяжести торгово-экономической 
жизни Армении был перенесен из северных областей в южные, 
и кроме того, подтверждает, как видим, общий почти всем горо
д ам  Армении факт, что все они возникали в древнее время на ка
раванных путях международной торговли.

Резиденция хулагидов в Алатаге, несмотря на свое благо- 
.■приятиое местоположение, просуществовала, однако, недолго. Она 
не могла окрепнуть и развиться, так как с ослаблением и паде
нием хулагидской династии южные области Армении лишились 
■своего международного торгового значения и экономическому 
благосостоянию их был нанесен сокрушительный удар опустоши
тельными нашествиями Тамерлана.

Международные торговые сношения с Таврнзом и затем с 
■Султанией, достигшие значительных размеров после разрушения 
Багдада в 1258 г., продолжались до падения монгольского госу
дарства ильханов.

После смерти Абу-Саида (в 1335 г.) царство ильханов. как 
известно, распалось на множество второстепенных владений. 
Вспыхнувшие после того междоусобные войны и усилившиеся по
всюду произвол и анархия приостановили караванное движение 
■через Армению, и международная торговля со столицами ильха- 
нов пошла постепенно на убыль и временно прекратилась.

Из свидетельств итальянских источников известно, что как во 
второй половине XIV века, так и в XV веке, делались неодно
кратные попытки, исходящие с востока, вновь наладить прерван
ную торговую связь. Усилия эти увенчивались успехом лишь вре
менно, так как вследствие постоянных войн, как и быстрой смены 
и политической неустойчивости династий Чобанидов. Джеланри- 
дов, Тимуридов, туркменов Кара-коюнлу и Ак-коюнлу. не всегда 
удавалось восстановить безопасность караванных путей через юг 
Армении, необходимую для успехов международной торговли. 
Насколько затруднительны и опасны были здесь передвижения, 
видно хотя бы из того, что в XV веке исходным пунктом путе
шествий в Тавриз и Персию был обычно не Трапезунт. а город 
Тана.

В XV веке, после разрушения Тимуром Астрахани (1395 г.) 
и Багдада (1400 г.), для транзитной европейско-азиатской тор
говли вновь приобрели важное значение караванные пути, про
легавш ие через юг Армении. Совершенно исключительной была и 
|В этом веке хозяйственная роль Таврнза, откуда восточные това
ры вывозились в Европу через сирийские "порты. По словам 
Ш ильдбергера, бывшего на Востоке в начале XV века, доход сы
на Тимура, М ираншаха (1405— 1408 гг.), с города Таврнза пре
вышал доходы могущественнейшего христианского монарха, так
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как город этот был центром огромных торговых оборотов79. В 1460՛ 
году право сбора торгово-ремесленного налога (тамги) и пошлин 
в Таврнзе было отдано за шестьдесят тысяч червонцев80.

Начиная с конца XV века для мировой торговли с Индией и 
Китаем создалась, как известно, совершенно новая обстановка н, 

, сухопутные караванные магистрали не имели уже того значения, 
какое" им было присуще в предшествовавшие эпохи.

Великие открытия конца XV века коренным образом измени
ли пути мировой торговли. В 1498 г. португалец Васко де Гама„ 
обогнув мыс Доброй Надежды, достиг гавани Каликут, бывшей 
ь то "время средоточием торговых сношений Индии с Передней 
Азией. Почти одновременно с этим, в 1492 г. Христофор Колумб 
открыл Антильские острова, а затем и Америку. Эти два важ ных 
события, почти совпавшие друг с другом по времени, произвели 
в области мирового торгового обмена коренной переворот.

После открытия прямого морского пути в Индию и Китай, 
прилегающие к Черному морю области лишились своего прежнего՛ 
положения в международной торговле. Естественно поэтому, что- 
и торговое развитие Армении приняло в последующие эпохи дру
гой характер и она не могла, конечно, иметь значение для торго
вых сношений с Индией или Китаем.

79 См. Шильдбергер И., «Путешествие Ивана Шнльдбергера по Европе,. 
Азии и Африке с 1394 по 1427 год», перевод Ф. Бруна. Записки Новорос
сийского университета, Одесса, 1857, т. I, Вып. 1—2, с. 47.

80 См. И. П. Петрушевский, Государства Азербайджана в XV веке. И зве
стия «АзФАН», Баку, №  7, за 1944 г., с. 88.
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կշիօ-ъърс м .  « ափերը է ա ո Ի Յ ն  ա  а г р з п м ш л ы г

քԿշիոները ե. տ ա րողությա ն ու երկա րությա ն չափերը որոշված 
են և. վերա ծվա ծ ա յժ մ յա ն  կիլոգրա մների, 

լիտրերի ու մետրերի)

ԱՌԱՋԱՐԱՆ

Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  ներքին կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն  վ ե ր ա բե ր յա լ մ ա 

տ ենա գր ա կա ն կ ա ր և որ ա գույն  վ կ ա յո ւթ  (ունները, որոն ց մ ե ջ հին կ շի ռ 
նե ր ո վ  ու լա փ ե ր ո վ  թ վ ա կ ա ն  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  են հ ա ղո ր դվ ա ծ Հ ա յա ս 

տ ա նի տ նտ եսա կա ն կ յա ն ք ի  մ ա ս ի ն , պ ա տ մ ա բա ն ն ե ր ի  և տ նտ ես ա գետ ների  

հա մ ա ր մ ն ո ւմ  են մ ի ն չև  ա յժ մ  մ ո ւթ  և ա նհա սկա նա լի և չե ն  կա րող  

օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ե լ, ո ր ով հետ և  հին կ շիռների ու չա փ եր ի  քա շը ու տ ա րո

ղ ո ւթ յո ւնը  դեռևս  չե ն  ո ր ո շվ ա ծ ու վ ե ր ա ծվ ա ծ ա յժ մ յա ն  կշռա կա ն մ ի ա 
վ ո ր ն ե ր ի ։

Ա յգ  բ ա ց ը  զգա լի  Է մ ա ն ա վ ա ն դ  ա յժ մ , ե ր բ  Հ ա յա ս տ ա ն ի  և Մ եր

ձա վոր Ա րևելքի  ա ն ց յա լի  պ ա տ մ ա գի տ ա կա ն հետ ա զո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  

դ ր վ ո ւմ  են հ ե տ զ ՞ե տ ե  նոր հունի մ ե շ  և ուսո ւմ նա սի ր վում  ու լո ւս ա բա ն 

վ ո ւմ  Է ա յդ  երկիրների ներքին ու տ նտ եսա կա ն կ յա ն ք ը ։

Աչքի ա ռա ջ ո ւնե նա լո վ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ ա յդ  բ ա ց ը ' մ ե ն ք  ձեռ ն ա ր կ ել  

ե ն ք  ա յս  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  և մ ա ն ր ա խ ո ւյզ  ք ն ն ո ւթ յա ն  ե նթ ա րկել 

ա յն  կա րևոր ու ա ն մշա կ ն յո ւթ ե ր ը , որ հա նդ ի պ ո ւմ  են հ ա յկ ա կա ն ա ղ

բ յո ւր ն ե ր ո ւմ  և վ ե ր ա բ ե ր ո ւմ  են Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  կ շի ռ 

նե ր ի ն  ու չա փ ե ր ի ն ։ Պ ետ ք Է ա ս ե լ, որ ա յդ  ն յո ւթ ե ր ի  ո ւս ո ւմ նա սի ր ո ւթ յունը  

բա վ ա կ ա ն  բ ա ր դ  խ նդ ի ր  Է ։ Հ ի ն  կ շի ռ ն ե ր ը , չա փ ե ր ը , ի ն չպ ե ս  և դ ր ա մ 

ն ե ր ը , ն ո ւյն ը  չե ն  եղե լ զա նա զա ն  դա ր ա շր ջա ններո ւմ ։ Ա րա բա կա ն տ ի

ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա ն ա կ , նա և  ուշ մ ի ջն ա դ ա ր ո ւմ , Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  շրջա 

ն ա ռ ո ւթ յա ն  մ ե ջ են եղե լ ա րա բա կա ն ե ուրիշ դ ր ա մ ն ե ր , նա և նոր  

կշի ռներ  ու չա փ ե ր , որ ո ն ք  ք ն ն ո ւթ յա ն  են ա ռ նվ ե լո ւ մ ե ր  հետ ա գա  ա շ

խ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ ։ Իսկ մ ե ր  ա յս  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  մ եջ ա ռա 

ջին ա ն գ ա մ  փ որձ Է ա ր վա ծ որո շելո ւ ա յժ մ յա ն  կ ի լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ , լ ի տ ր ե ֊
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ր ո վ  և  մ ե տ ր ե ր ո վ , նա խ  և  ա ռ ա ջ, Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո լն  վ ե ր ա գ ր վ ա ծ  

կշիռ ներ ը  և  տ ա ր ո ղ ո ւթ յա ն  ու ա սպ ա րի սա կա ն չա փ ե ր ը , հա տ կա պ ես  
նրա  ա յն  կշռա կա ն ու չա փ ա կա ն մ ի ա վ ո ր ն ե ր ը , որ ո ն ք  գ ո ր ծ ա ծ վ ե լ են  

Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  բ յո ւզ ա ն դ ա կ ա ն -ս ա ս ա ն յա ն  դ ա ր ա շրջա նո ւմ ։

Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո լ « Յ ա ղ ա գս  կ շռ ո ց  և չա փ ո ւց » գ ր վ ա ծ ք ը , ին չպ ե ս  

հ ա յտ ն ի  է , հր ա տ ա րա կ վա ծ է  Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ի  « Բ ա ցա տ րութիւն չա փ ո ւց  

և կ շռ ո ց »  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե ջ  (Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 2 1 ) ։  Ա յնո ւհ ե տ և  ն ո ւյն  ա շ
խ ա տ ո ւթ յո ւն ը  տ պ ա գ ր վ ա ծ էր նա և  Ք . Պ ա տ կ ա ն յա նի  «Ա ն ա նիս/չի  Շ ի ֊ 

ր ա կ ո լն լո յ, Մ նա ցո ր դ ք  բ ա ն ի ց »  հ ր ա տ ա ր ա կ ութ յա ն  մ ե ջ (Ս . Պ ե տ ե ր բ ո լր գ ,
1 8 7 7 ) ,

Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ի  հ ր ա տ ա րա կ ո ւթ յո ւնը  կա տ ա ր վա ծ է Վ ենետ իկի 7  ձ ե -  
ռ ա գ ի ր ն ե ր ի ց , ո ր ո ն ց  մ ա ս ի ն  հրա տ ա րա կիչը  տ ա լիս  է հ ե տ և յա լ տ ե ղ ե 

կ ո ւթ յո ւն ը .

«Զ ի  ե օթ ա ն ե ք ի ն  օրինա կք չա փ ո ւց  և կ շ ռ ո ց '  զոր ո ւն ի մ ք  ի  գրա տ ա ն  

մ ե ր ո ւմ , և  ո ր ո շե մ ք  զնո ս ա  յը ն թ ա ց ս  գ ո ր ծ ո յս  Ա , Բ, Գ , Դ , Ե, Ջ  և  է  

թ ո ւա ն շա ն օ ք ս , կ ա մ  հա տ ա կտ որ ե ն , և  կ ա մ  ա ղ ա ւա ղեա լ յա ն հ մ տ ո ւթ ե ն է  

գ ր չա ց ։  Թ էպ ետ և  ա մ ե ն ե ն ք ի ն  խ օս ի ն  յա ղ ա գ ս  կ շռ ո ց , ա յլ  Ա , Դ և Ե 

մ ի ա յն  յա ւե լո ւն  ը ն դ  կշիռս  և  զ չա փ ս ւ Ն ո յն պ ե ս  Դ և Ե մ ի ա յն  դ նեն  ի  

ս կ զ բա ն  կ շռ ո ց զա ս պ ա ր իս ա կ ա ն չա փ ս  Խ ո ր ե ն ա ց ւո յն ։ Յ ո ր ո ց  և  Ա և & 

մ ի ա յն  կրեն ի  ճա կա տ ու զ ա ն ուն  Ա նա նի ա յի  Շ ի ր ա կ ա ց ւո յ։ Մ եք զ ա մ ե ն ե ս ի ն  

ա ռհա սա րա կ ը ն ծ ա յե մ ք  ն մ ի ն , թ է պ է տ և  յե տ ի ն ք  հ ա մ  ա ռօտ եա լ ի  ց ե ն  

զ բա ն ս  նո րա  և կ ա մ  յա ւե լե ա լ ի ն չ ի  ն ո ս ա ։ Ա րդ Ա օ ր ի ն ա կ ն ' թ է պ է տ և  

ս խ ա լա գ ի ր  է բ ա զ մ օ ք , բ ա յց  ը ն դ ա ր ձ ա կ  է և որոշ ք ա ն  զ ա մ ե ն ե ս ի ն , որ  

և սկս եա լ ի  փ ո ք ո ւն ց '  հա նէ ի  վե ր  ո ւր ո յն  ո ւր ո յն  վ ե ր ն ա գ ր ո վ ք '  նա խ  

զ կշի ռ ս  և ա պ ա  զ չա փ ս ։ է  սա  հ ա մ ա ռ օտ ո ւթ ի ւն / ի մ ն  բ ա ն ի ց ն  Ե պ իփ ա նու  

ը ն դ հ ա կ ա ռ ա կ ն դ ա ս ա կ ա ր գ ո ւթ յա մ բ ։

Զ ս ա ' ի բ ր և  հա ր ա զա տ  գ ո ր ծ  Ա նա նիա  յի  Հ ա մ ա ր ո ղ ի , ո ւղ ղ ա գրե ա լ  

բ ա ղ դ ա տ ո ւթ ե ա մ բ  ե օ թ ա ն ե ց ո լն ց  օ ր ի ն ա կ ա ց դ  և բ ա ն ի ց  Ե պ իփ ա նու  

դ ն ե մ ք  ա ռա նձի ն ա ղ իւսա կա ւ կ շռ ո ց ն  ի  նա խ ա դ ր ուն ս  գ ո ր ծ ո յս ։ Դ և  Ե 

օր ի ն ա կ ք  ըն տ ի ր  են գ ր չո ւթ ե ա մ բ  և մ ի ա բ ա ն  ունին զ կ շի ռ ս  և զ չա փ ս . 

մ ի ա յն  երրա կի տ ա ր ր եր ին յա ռ ա ջ ն ո յ ա ն տ ի , ն ա խ ' զի հ ա մ ա ռ օ տ ա գ ո յն  

են ք ա ն զն ա . երկրորդ չունի ն  ի ճա կա տ ու զա նուն Ա նա նի ա յի  և ոչ 

զ վ ե ր ն ա գ ի ր  ի  վ ե ր ա յ ի ւր ա քա ն չի ւր  կ շռ ո ց  և չա փ ո ւց . և  եր ր ո ր դ  յա ւե լո ւն  

ի ս կ զ բա ն  ա նդ զա ս պ ա ր ի ս ա կ ա ն չա փ ս ։ Վ ա սն ո ր ո յ և  մ ե ք  զ ս ո ց ա  ևս  

ղ ո լղ ղ ա գ ի ր  օր ին ա կ  ա ր ժա ն հ ա մ ա ր ե ցա ք  ա ռ ա ն ձի ն ն  դնել ի  նա խ ա դ ր ուն ս  

գ ո ր ծ ո յս  զ կ ն ի  ա ս պ ա ր ի սա կա ն չա փ ո ւց  Խ ո ր ե ն ա ց ւո յն ։ Իսկ Բ , Գ , Զ  և  է  

օրինա կք են հ ա մ ա ռ օտ ո ւթ ի ւն ք  և ե թ  Ա , Դ և Ե օ րի ն ա կ ա ց Շ ի ր ա կ ա ցւո յն ւ
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Ս ա կ ա յն  և ա յն պ էս  բ ա զ մ օ ք  ուղղեն զվրիպ ա նս  ն ո ց ա շ ՝։ Իսկ Ք . Պ ա տ ֊ 

կ ա ն յա ն ի  հրա տ ա րա կութ յո ւնը  կա տ ա ր վա ծ է դ ա ր ձյա լ Վ ենետ իկի ձեռ ա -  

գ ի ր ներ ից մ ե կ ի  (թ վ ա հ ա մ ա ր ը  չէ  ն շա ն ա կ վ ա ծ ) ը ն դ օ ր ի ն ա կ ո ւթ յո ւն ի ց , 

որ նրա ն ուղա րկել է Ղ • Ա լիշա նը2«
Մ եր ա շխ ա տ ո ւթ յա ն մ եջ Շ ի ր ա կ ա ցո լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  կշիռների ու 

չա փ երի մ ա սի ն մ ե շ  են բ ե ր վ ա ծ  Հ .  Ա վ գե ր յա ն ի  հ ր ա տ ա րա կ ո ւթ յո ւնի ց ։
Բա ցի վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  օգ տ վ ե լ ենք նա և,

գլխավորապես, յ .  А. Оесош\1етапсЬе-/» Тгапё ргаМцие йеэ բօւժտ 
6է тезигеэ йеэ реир1е5 апсМепБ 6է Ճբտ агаЬеэ աշխատությունից
^РаПЭ| 1 9 9 0 ) ։  Մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ ա յս  գոր ծնա կ ա ն ձեռնա րկին  

մ ե ն ք  գ ե ր ա դ ա ս ո ւթ յա ն  ենք տ վ ե լ, ո ր ո վ հ ե տ և  ա յդ  ձե ռ ն ա ր կ ո ւմ  հ ա մ ե 
մ ա տ վ ա ծ  են իրա ր հետ  թ ե  հին ու թ ե  միջին դա րերի զա նա զա ն ս ի ս տ ե մ 

ների կշիռներկ։ և չա փ ե ր ը , որոնք գ ո ր ծ  էին ա ծվ ո ւմ  Հ ո ւն ա ս տ ա ն ո ւմ , 

Հ ռ ո մ ո ւ մ  և Մ երձա վոր Ա ր և ե /ք ո ւմ ։

Շ ի րա կա ցո ւ կշիռների ու պ ա ր ո ւնւ ՚յկ ա կ ա ն կա մ տ ա ր ող ո ւթ յա ն չա 

փ երի հ ի մ ք ը  կ ա զ մ ո ւմ  էի ն , ի ն չպ ե ս  կ տ ե ս ն ե ն ք , հ ռ ո մ  ե ա կ ա ն ֊բ յո ւ ղ ա ն ֊

։֊լա կ ա ն լիտ ր ը  և հռ ո մ ե ա կա ն  (ը ս տ  ե ր և ո ւյթ ի ն  նա և  բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն )  

ք ս ե ս տ ը ։ Հ ա մ ա ձ ա յն  Դ եկ ո լր դ ե մ ա ն շի  թ վ ա բա ն ա կ ա ն  հա մ եմ ա տ ա կա ն  

հ ա շի վ ն ե ր ի ն 1 ա յդ  լի տ ր ի  կշիռը մ ե ն ք  ը նդ ո ւնե լ են ք  3 2 6 ,4  ա յժ մ յա ն  

գ ր ա մ , իսկ  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն ք ս ե ս  տ ի կշռ որ դ ը '  4 0 8  գ ր ա մ ։ Լիտրի և ք ս ե ս  տի 

ա յս  կ շի ռ ն ե ր ը , թ ե և  ա ղ ե քս ա ն դ ր յա ն  դպ րոցի հ ո ւյն  չա փ ա գե տ նե ր ի  ու 

ա ր ա բա կա ն մ ա թ ե մ ա տ ի կ ո ս ն ե ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  օ գ ն ո ւթ յա մ բ  ս տ ա ցևլ 

է  Դ եկուր դե մ ա նշը թ վ ա բա ն ա կ ա ն  տ եսա կա ն հա շի վների մ ի ջ ո ց ո վ , սա 

կ ա յն  նրա  թ վ ա կ ա ն տ վ յա լն ե ր ը  հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  ե ն , ի ր ո ք , բ յո ւ 

գ ա ն դա կ ա ն  լի տ ր ի  և  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի  կ շի ռ ն ե ր ի ն ։ Ի նչպ ես հա յտ ն ի  

է ,  Լուվրի թ ա ն գ ա ր ա ն ո ւմ  գ տ ն վ ո ղ  5 3 2  կ ա մ  5 3 3  թ վ ի  բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  

լի տ ր ի  կշիռը հա վա սա ր է 3 2 4  ա յժ մ  յա ն  գ ր ա մ ի ։ Տ  ա ր բե ր ո ւթ յո ւնը  Ղ ե կուր

դ ե մ  ան շի տ ես ա կ ա ն որ են  հ ա շվ ա ծ լի տ ր ի  և բ  յո  ւզա ն դա  կա ն իրա կա ն կ շռա 

ք ա ր ի  մ ի ջ և , ի ն չպ ե ս  տ ես ն ում  ե ն ք , շա տ  չն չի ն  է ւ Մ ենք նա խ ը նտ ր ել ենք  

Դ ե կ ո լր դ ե մ  ան շի տ եսա կա ն թ վ ե ր ը , որ ո վ հետ և  նրա նք հ ե շտ ա ցնո ւմ  են 

զ ա ն ա զա ն  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  կշիռների ու չա փ եր ի  բա ղ դ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ 

մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ  են նա և  մ ե ր  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ ։

Մ ե ծ դ ժ վ ա ր ո ւթ յո ւն  պ ա տ ճ ա ռ ե ց  ի նձ Շ իրա կա ցո ւ չա փ ե ր ի , մ ա ս ն ա 
վ ո ր ա պ ե ս , ք ս ե ս տ ի  ո ր ո շո ւմ ը ։ Չ ա փ ե ր ի  կշռորդն երը որոշելիս'' մ ե ն ք  

օգ տ վ ե լ ենք բ ա ց ի  Պ եկուրդեմ  ա նշի ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ի ց  նա և  О з к а Г  

У 1 е Й е Ь а п и ֊/ |  նո ր ա գ ո ւյն  ո ւս ո ւմ նա ս ի ր ո ւթ յո ւնի ց  Р о ГЭ сЬ и П ^еП  2 ИГ

М е ^ с Л о ^ е  Й еэ А и е г Ы г п э  ( Ն ճ զ ճ Հ ,  1 9 1 7 )  և , հա տ կա պ ես , նրա

1 Տ ե 'ս  ւք 3  ա  ռաշսւ բ ա ն  ութ իլն  я , էշ 4 ,  5ւ

2 Տ ե 'ս  «Ա ն ա ն ի ա չի  Շ ի ր ա կ ո ւն լո յ, Մ նա ցո րդք բ ա ն ի ց » , ա ո ա չա բա ն ։
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կա րևոր նոր ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ի ց  ա ր և ե լք ո ւմ  գո ր ծ ա ծ վ ո ղ  հռ ո մ եա կա ն  

պ ա շտ ո նա կա ն լա փ ե ր ի  մ ա ս ի ն  (տ ե 'ս  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն

մ ե շ  գ լ . X I ,  էշ 1 3 3 — 1 5 0 ՝  Ծ յտ  И е Н е ш зЪ ^ сИ е  ипс] ճտտ а т 1 П с Н е  
ГОГШЭСЬе Н о Ы ш а Б Ь  Йеэ Օտէշոտ^ւ Վ իդեր ա նտ ն իր ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  
մ ե ջ  փ ո ր ձ ում  է վ ե ր ա ք ն ն ե լ հին մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի  հա ստ ա տ ուն և ա նխ ա խ տ  

հա մ ա ր վ ո ղ  ս կ զ բ ո ւն ք ն ե ր ը , և  խ իս տ  ուշա գր ա վ է , որ նրա  ե ղ ր ա կ ա ց ո լ ֊ 

թ յո ւ ն  նե ր ը  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն ֊հ ռ ո մ  եա կա ն ք ս ե ս տ ի  մ ա սի ն  հ ա սս։ ա տ վում  
ե ն  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ լա փ ե ր ի  նա և  մ ե ր  ո ւս ո լմ ն ա ս ի ր ո լթ յա մ ր ։

Երկա ր շա ն ք ե ր ի ց  հ ե տ ո , ինձ  թ վ ո ւմ  է , հա շո ղվել է մ ե ղ  գտ նել նա և  

ա սպ ա րի սա կա ն լա փ ե ր ի  լո ւծ ո ւմ ը ։ Հ .  Ա վ դ Լ ր յա ն ն  ա սպ ա րիսա կա ն չա 

փ երը և ս , որ հ ի շա տ ա կվ ա ծ են Վ ենետ ի կ ի  Դ և Ե Հեռա դիրներու մ , վ ե 

ր ա գ ր ո ւմ  է Ան ան իա  Շ ի ր ա կ ա ց ա ն  և ա յղ  մ ա սի ն  տ ա լիս է  Հետ ևյա լ  

բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ը .

«Զ կ ն ի  ա ռ ա նձի նն  կ ա ր գ ե լո յ ի  Ն ա խ ա դրունս գ ո ր ծ ո յս  հա մ ա ռօտ  

ծ ա ն օ թ ո ւթ ե ա մ բ ք  զ բա ն ս  Ե պ իփ ա նու, Շ ի ր ա կ ա ց ա  յն  և Խ ո ր ե ն ա ցւո յն ' 

կա րևոր ղ ա տ ե ցա ք  ո ւր ո յն  ա ր ձա ն ա ցո ւցա նե լ և  ղրա նս Դ և Ե օրինա կա ց  

Շ ի ր ա կ ա ց ւո յն . որ է կա րճ ի կ ա ր ճ ո յ և ը ն տ ի ր  բո վ ա ն դ ա կ ո ւթ ի ւն  ե ր ե ֊ 

ց ո ւն ց  ն ա խ ա կա ր գ ե ա լ գ ո ր ծ ո ց դ ։ ե ւ թ էպ էտ  ո լ  կրէ նա  ի ճա կա տ ու զ ա 

նո ւն  Շ ի ր ա կ ա ց ւո յն , ա յլ  մ ե ք  ն մ ի ն  ը ն ծ ա յե մ ք  և զ ա յս ' վա սն լի ն ե լո յ  

գ է թ  հ ա մ ա ռ օտ ո ւթ ի ւն  ի ն լ կ շռ ո ց և լա փ ո լց  ն ո ր ի ն , վա սն ո ր ո յ և ի վ ե ր 

նա գրի ս  ա նխ ի ղճ եղա ք զա նո ւն  Շ ի ր ա կ ա ց ւո յն '  զկնի ճ ա կ ա տ ո ։ ե ր կ ո 

ց ո ւն ց  օրին ա կա ցդ}) (տ ե ՜ս  « Բա ցա տ րութիւնյ> էջ 3 7 ,  ծա ն . 1 ) ։

թ՛եև Ա վ գ ե ր յա ն ի  ա յս  կ ա ր ծիքը  խ իս տ  վ ի ճ ե լի  է և ա ն հա վ ա ն ա կա ն, 

ո ր ո վ հ ե տ և  Վ ենետ ի կ ի  Դ և  Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե լփ  ա ղ բ յո ւր ը  Խ որենա ցուն  վ ե ր ա 

գ ր վ ա ծ  ա շխ ա ր հ ա գ ր ո ւթ յո ւն ն  է , մ ե ն ք  ն պ ա տ ա կա հա ր մ ա ր  հ ա մ ա ր ե ցի ն ք  

ա սպ ա րի սա կա ն լա փ ե ր ը  ևս ք ն ն ո ւթ յա ն  ա ռ ն ե լ կ շիռների և տ ա րողու

թ յա ն  լա փ ե ր ի  հետ  մ ի ա ս ի ն  ս ո ւյն  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  մ ե չ ։ Մ եղ հ ե -  

տ ա ք ր ք ր ո զ  խ ն դ ի ր ը  ո լ  թ ե  ա յդ  լա փ ե ր ի  հ ե ղ ի ն ա կ ի  հա ր ցն  է , որ կա րոտ  

է բա ն ա ս ի ր ա կ ա ն  ա ռա նձի ն ք ն ն ո ւթ յա ն , տ յլ  ա յդ  լա փ ե ր ի  որոշում ն  

ա յժ մ յա ն  մ ե տ ր ե ր ո վ , որ ն ո ւյն ք ա ն  կա րևոր է ' ինչպ ե ս  և կ շիռների ու տ ա ր ո

ղ ո ւթ յա ն  լա փ ե ր ի  ճ շտ ո ւմ ը ։

Ա սպ ա րի սա կա ն լա փ ե ր ը  ո ր ո շե լո ւ հա մ ա ր  մ ե ն ք  ի նկա տ ի են ք  

ո ւն ե ց ե լ ա յդ  լա փ ե ր ի  մ ա ս ի ն  մ ի ա յն  ա յն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ ս ւպ ա գ ը ր ֊ 

վ ա ծ  կա ն հ ե տ և յա լ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ '

1 ա Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն , (ГԲ ա ցա տ րութ իւն  չա փ ո ւց  և կշռոց ն ա խ ն ե ա ց յ ,
էշ  3 3 — 3 7 ,

2 .  (ГԱ ն ա ն ի ա յի  Շ ի ր ա կ ո լն լո յ, Մ ն ա ցո ր դ ք  բա նիցX ։, հրա տ ա ր. Ք . Պ 

Ս. Պ ե տ ե ր բո ւր գ , 1 8 7 7 ,  է չ  3 2 — 3 3 ։



3 .  а Ա շխ ա ր հա ցոյց  Մ ովսեսի Խ ո ր ե ն ա ց ւո յ» , հրա տ . Ա. Ա ո լք ր յա ն ի , 

Վ ե ն ե տ ի կ յ 1 8 8 1 ,  Էշ 7 ։
4 .  (ГՄ ովսԷսի Խ ո ր ե ն ա ցւո յ մ ա տ ե ն ա գ ր ո ւթ ի ւն ք » ,  Վ ենետ ի կ , 1 8 4 3 ,  

էշ 5 8 8 ։
5 .  Ղ • Ա լիշա ն, Ա յր ա ր ա տ , Վ են ետ իկ , 1 8 9 0 , էշ 4 1 2 — 4 1 3 ։

■ 6. 5а1пЬЛ\агИп М. յ . ,  МёпкЯгев հւտէօւ՜ւզւքտ 6է ^ео^гарЫциев 
տար ГАгтеп!е., է. 11, Раг18, 1819, էշ 3 ? 9 ։

Պ ետ ք է ս ա կ ա յն  մ ա տ ն ա ն շե լ, որ թ ե  ա յս  և թ ե  կշիռների ո ւ տ ա րո

ղ ո ւթ յա ն  լա փ ե ր ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ տ պ ա գ ր վ ա ծ բն ա գ ր ե ր ը  բա վ ա ր ա ր  չե ն  և 

ունեն կ ա ս կա ծե լի  ու վի ճ ե լի  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր , որ հետ ա գա  հրա տ ա րա 

կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  ա նհրա ժեշտ  է ճշտ ե լ և  ուղղել էշմ ի ա ծ ն ի  ու մ յո ւս  մ ա 

տ ենա դա ր ա ններ ի  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ձ ե ռ ա գի րն ե ր ի  օ գ ն ո ւթ յա մ բ ։ Ա յդ  

ա շխ ա տ ա նքը հնա րա վոր կլինի  ա պ ա գ ա յո ւմ , երբ հրա տ ա րա կ վա ծ կ լի 
նեն  էշմ ի ա ծ ն ի  և մ ի  ք ա ն ի  ա յլ մ  ա տ  հնա դա րա նն երի ձեռ ա գի րն եիի  ց ո ւ

ց ա կ ն ե ր ն  ը նդա րձա կ բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յա մ բ ։ Իսկ ա յժ մ  հրա տ ա րա կվա ծ  

բն ա գ ր ե ր ի  հետ  մ ե ն ք  կ ա ր ող ա ցե լ են ք  բա ղ դ ա տ ե լ էշմ ի ա ծ ն ի  մ ա տ ե ն ա դ ա 

րա նի մ ե զ  ծ ա ն ո թ  հ ե տ և յա լ եր եք  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ը ' Л-’ 5 9 6  ( = Կ ա ր .  ց ո ւց .  

5 8 2 ) ,  «V 2 1 9 5  ( =  Կա ր. ց ո ւց . 2 1 5 2 )  և  Л” 1 2 5  Լա ղա րյա ն ճ ե մ ա ր ա ն ի

Ա ռա շին երկու ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ն  ունեն Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո լ թ ե '  կ շի ռ 

ների և թ ե ' չա փ եր ի  ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ի ր ը , որ հր ա տ ա րա կվա ծ է Ա վգեր 

յա ն ի  բ ա ց ա տ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ ՝  էշ 2 1 — 3 2 ,  իսկ  Լա ղա րյա ն ճ ե մ ա ր ա ն ի  ընտ ի ր  

ձե ռ ա գ ր ո ւմ  կա  ն ո ւյն  կ շիռների ու չա փ եր ի  հա մ ա ռո տ  բն ա գ ի ր ը  և 

ս կ զ բ ո ւմ  նա և ա սպ ա րիսա կա ն չա փ ե ր ը ' հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն Վ ենետ իկի  

Դ և  Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  բն ա գ ր ի ն  ( տ ե ս  Ա վ գ ե ր յա ն , Բ ա ցա տ ր ութ յո ւն , էշ 

3 7 — 3 9 ) ։  Ի մ  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն մ ե շ  ն շա ն ա կվ ա ծ են և ա յս  ձեռ ա գի րն երի  

կա րևոր ու տ ա ր բեր  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ը հ

նե ր կ ա  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  հա մ ա ր ա նհրա ժեշտ  էր ձե ռ ք ի  տ ա կ  

ո ւնենա լ նա և  Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցոլ « Յ ա ղա գս  չա փ ո ւց  և կ շ ռ ո ց »  գր վ ա ծք ի  

հունա րեն ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ի ր ը , որ հրա տ ա րա կել է  Պ. Դ ըլա գա րդը  

(Տ\'աա1օէՅ II, ОбШп§еП, 1 8 8 0 ) ։  Ե պ իփ ա նի ա յս  գ ր վ ա ծք ը , ի ն չ
պ ես հ ա յտ ն ի  է , Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ գ լխ ա վ ո ր  ա ղ բյո ւր ն  է , և  մ ի  ք ա ն ի  

մ ո ւթ  ու վի ճ ե լի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր  Շ  ի ր ա վ ա ցո ւ ե ր կ ո ւմ  լո ւս ա բա ն վ ո ւմ  են  

հ ե ն ց  Ե պ իփ ա նի բն ա գ ր ի  օ գ ն ո ւ թ յա մ բ ։ Դ ը լա գա ր դի ա յդ  ըն դա րձա կ հրա 

տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ը  դ ժ բա խ ս ւա բա ր մ ե ն ք  չկ ա ր ո ղ ա ցա ն ք  ձ ե ռ ք  բ ե ր ե լ, ուստ ի  

օգ տ վ ե լ ե ն ք  Ե պ իփ ա նի հունա րեն ա յն  բ ն ա գ ր ի ց , որ տ պ վ ա ծ է ձ . Ա վ

գ ե ր յա ն ի  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն ս կ զ բ ո ւմ  ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 1 — 2 0 ) ։

Ա նա նիա  Շ իր ա կա ցո ւն  վ ե ր ա գ ր վ ա ծ ռ Յա ղա գս  կ շռ ո ց  և չա փ ո ւց В 
գ ր վ ա ծք ի  մ ա ս ի ն , ս ո վ ո ր ա բա ր , ա յն  կա ր ծիքն է հ ա յտ ն վ ե լ, որ ի բր  ա յդ
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գ ր վ ա ծք ը  պ ա րղ հ ե տ և ո ղ ո ւթ յո ւն  է Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու հա մ ա ն ուն  ա շ

խ ա տ ո ւթ յա ն  և ի բ ր  նրա  մ ե շ  խ ո ս վ ո ւմ  է մ ի մ ի ա յն  Հ ի ն  և ն ո ր  Կ տ ա կա 

ր ա ն ն ե ր ո ւմ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ կ շիռների  ու լա փ ե ր ի  մ ա ս ի ն 3։ Ա յդ  կա րծիքը՛ 

խ իստ  լա փ ա զ ա ն ց վ ա ծ  է և ը ն դ ո ւն ե լի  լ է ։
Ի նլպ ես  ն ե ր ք և  կ տ ե ս ն ե ն ք , Շ ի ր ա կ ա ցո ւ կ շի ռներ ի  ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա -  

գիրը ( Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն , Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , կ  2 1 — 2 7 )  վ ե ր ա բ ե ր ո ւմ  է ո 'լ  

մ ի ա յն  Հ ի ն  և  նո ր  Կ տ ա կա րա ններում  հ ի շա տ ա կվ ա ծ կ շի ռ ն ե ր ի ն , ա յլ,,  

գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , ոսկի և ա ր ծա թ  փ ո ղ ե ր ի ն , որ նրա  ժա մ ա նա կ  շրջա նա 

ռ ո ւթ յա ն  մ ե շ են եղել Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , նա և  ա յն  Հ  ռ ո մ  ե ա կ ա ն -բ յո ւզ ա ն դ ա -  

կա ն և մ ա ս ա մ բ  Ս ա սա ն յա ն  շրշա նի պ ա րսկա կա ն կ շի ռ ն ե ր ի ն , որ գ ո ր -  
ծա ծ վ Լ լ ե ն , Հ ա վ ա ն ո ր ե ն , Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  յո թ ե ր ո ր դ  դ ա ր ո ւմ ։ Հ ի ն  և Նոր 

Կ տ ա կա րա նների կ շի ռներ ն ա վելի  մ ա ն ր ա մ ա ս ն , ք ա ն  ա յդ  ը ն դ ա րձ ա կ ■ 

բ ն ա գ ր ո ւմ , հ ի շվ ա ծ են Վ ենետ ի կ ի  Դ և ե օ ր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ , ն ա և  9 * ձե ռ ա գր ի  

հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ ։ Ւ ե և  ա յս տ ե ղ  Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու ա զ դ ե ց ո ւթ յո ւն ն  ա վելի՝ 

է որոշ ու ա կ նբա խ  և մեջ են բ ե ր վ ա ծ  նրա  հ ե տ և ո ղ ո ւթ յա մ բ  ե բր ա յա կ ա ն  

լա փ ե ր , բ ա յց  ա յդ  լա փ ե ր ը  հ ա մ ե մ ա տ վ ա ծ  են հ ե լլե ն ա կ ա ն  և հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  

լա փ ե ր ի  հ ե տ ։ Շ ի րա կա ցո ւ ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ  մ ե զ  հ ա մ ա ր  ա մ ե ն ա 

կա րևորը հ ե նց  ա յդ  է , որ նրա  մ ո տ  հ ա մ ե մ ա տ վ ա ծ  են իրա ր հետ  տ ա ր

բ ե ր  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  կ շիռ նե ր  և լա փ ե ր  և որ ա յդ  թ վ ա կ ա ն  հ ա մ ե մ ա տ ո ւ

թ յո ւն ն ե ր ը  հ ի մ ք  են ծ ա ռ ա յո ւմ  մ ե զ  որ ոշելո ւ ա յժ մ յա ն  կ ի լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ  

և լի տ ր ե ր ո վ  ա յն  գ լխ ա վ ո ր  ու հ ի մ ն ա կ ա ն  կ շիռները ու լա փ ե ր ը , որ՛ 

գ ո ր ծ ա ծ վ ե լ են Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  բ յո ւզ ա ն դ ա կ ա ն -ս ա ս ա ն յա ն  ժ ա մ ա ն ա կ ա 

շր ջա ն ո ւմ ։

Ա ռա նձին ո ւշա դ ր ո ւթ յա ն  ա ր ժա նի է նա և ա յն , որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ գ ը ր-  

վա ծք ի  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա մ բ  պ ա յո ւա ս ի կ ի  ու մ ո դ ի  մ ա ս ի ն  ս տ ա ց վ ո լմ ՛ 

են կա րևոր ու ա նա կնկա լ նոր ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր , որոնք հետ ա քրքիրէ  
մ ի  նո ր ո ւթ յո ւն  են մ ա ս ն ա գ ե տ  մ ե տ ր ո լո գ ն ե ր ի  հ ա մ ա ր ։

ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱ8ՈԻՆ 4 ԵՐԱԳՐ4 ԱԾ ԿՇԻՌՆԵՐԸ

Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ կ շի ռ ն ե ր ի  հ ա մ ա ռ ո տ  լո ւս ա բա ն ո ւթ յո ւն ը  մ ե ն ք ՝  

տ վել ենք  « Ն յութ եր Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ ես ա կ ա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւ

թ յա ն ,  7յ> մ ե ր  ն ա խ ո ր դ  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ , որ լո ւ յս  Էր տ եսել՛ 

գ ի տ ո ւթ յա ն  և ա ր վեստ ի Ի նստ իտ ուտ ի Տ ե ղ ե կ ա գ ր ի  Л՞ 2 - ո ւ մ ,  Ե րևա ն, 

1 9 2 7 ,  Էջ 2 9  — 3 0  և ն ։ Հ ի մ ն վ ե լո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ խ ի ս տ  կա րևոր վ կ ա յո ւթ յա ն ՛

3 Տ ե ՛ս  Հ .  Գ . Զ ա Ր ք ն ա & ս ւԱ ա ն » Հ ա յկ ա կ ա ն  Հին  դ պ ր ո ւթ յա ն  պ ա տ մ ո ւթ յո ւն , Վ են ետ ի կ ,

1 8 9 7 , կ  4 6 3 .  *1. Ր ա ս ւք ս ւջ յա ն ' Ա միր տուէլսւր ի Ա մ ա ս իա ցվ ո Ա նգիտ  սւց ա ն պ ետ , Վ ի ե նն ա , 

1 9 2 7 , էշ  Ի է և ո ւր ի շ ,։
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•վ ր ա ' որ «դ ր ա մ  ըստ  պ ա րսկա կա ն լե զո ւի ն  ա ն ո ւա նե ցա լ և յա ր ծ ա թ ո ջ ' 

տ պ ա լո ր ե ց ա լ, որ է ձ մ ա սն  լտ ե ր » '  մ ե ն ք  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  էինք ա րել, որ 

■ ա յդ  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ ի նկա տ ի է ա ռ ն վ ա ծ , ա նտ ա ր ա կո ւյս , սա սա նյա ն  

ա ր ծա թ  դ ր ա մ ը , որի կ շիռը, ի ն լպ ե ս  Հ ա յտ ն ի  է , մ ոտ ա վորա պ ես շորս  

գ ր ա մ  է ր ։
■ Ա րդ ե թ ե  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դրա մը կ ա զ մ ո ւմ  է չիտ րի  1/տՕ՜/"ք 

■մա սը' մ ի ա ն գ ա մ ա յն  պ ա րզ է , որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ լիտ րը Հռ ո մ ե ա կ ա ն  սիս
տ ե մ ի  լի տ ր ն  է , ո ր ը , ի ն լպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , բա բե լո ն ա կ ա ն  տ ա ղա նդի  

1 /1 0 0 - ր դ  մ ա սն  էր և հա վա սա ր էր ա յժ մ յա ն  կշռով մոտ  3 2 4 ,4  գր ա մ ի 1՝. 

Իսկ հ ռ ո մ ե ա կ ա ն ս ի ս տ եմ ի  ա յս  լի տ ր ը , ի ն լպ ե ս  գ ի տ ե ն ք  կշռա բա նա կա ն  
ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , սովոր ա կա ն էր բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  կ ա յս ր ո ւ

թ յա ն  մ ե ջ ։

Ա յս պ ի ս ռ վ ' վ ե ր ո հ ի շ յա լ լի տ ր ի  ու դրա մ ի ճ շտ մ ա մ բ  որոշվում  են  

ա յն ո ւհ ե տ և  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ բ ո լո ր  կշիռներն ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  ու կի

լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ , որ նե ր ք և  ա ռա ջ ենք  բ ե ր ո ւմ  ընդա րձա կ ու մ ա նրա մ ա ս ն  
.լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ ։

ԳԱՐԵՀԱՏ (լատին. § г а п и т ) .

Գ ա րեհա տ  կ շիռների ա մ ե նա փ ո քր  մ իա վո րն  է , որով Ան ան իա  Շ ի -  

ր ա կա ց ին ո ր ո շո ւմ  է ի ր  մ  յո ւս  կ շի ռ ն ե ր ը ։

Ք ա ն ի  որ լի տ ր ի  կշիռը մ ե ն ք  ո րո շե ցին ք  3 2 6 ,4  գր ա մ , իսկ նրա  

կշիռը Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ  ց ո ւ յց  է տ րվա ծ 6 9 1 2  գա ր եհա տ , ուստ ի մ ե կ  

գա րեհա տ ը հա վա սա ր կլինի  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  3 2 6 ,4 :6 9 1 2  =  0 ,0 1  

■13/18 գ ր ա մ ի ։

ԱՍՍԱՐԻՈՆ (Տ ո ւ ն .  а зваМ оп ,  լաա. а в з а П и з ) .
'ԱյՊՏՈն (նուն. ւտթէօո), ԴԱէ/հ (պրս. к պռլ. (1аП(*).

Ան ան իա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  2 3 գա ր եհա տ ա ց կոչի ա սսա ր իոն. իսկ  ըստ  հ ե լլենա կ ա ն ին  

•ղեպ տ ոն կ ո չի , բ ա յց  ըստ  ե բ ր ա յե ց ւո ց ն  նո ւա զո ւթ իւն , որ է ա նօսր, և 
ը ս տ  հ ա յո ւմ ս  կո լի  դա նգ.0։

Ի բրև  երկու գա ր եհա տ ի կ շի ռ  ա ս ս ա ր իոնը, ղեպ տ ոնր և դա նդը հա 

վա ս ա ր  են ո ւր ե մ ն ' 0 ,0 4 13/ւտ)Հ2  =  0 ,0 9  4 /9  գ ր ա մ ի ։

1 Շիրակացու Ավգերյանի հրատարակած բնա գրում Հյա րծա թ  ոչ.» պետք է ուղղել 
•X յա րծա թ ոշ»։

2 Տե՛ս Оесоигс1етапсЬе, ТгаНс ргаПсще, էշ 22*
Շիրա կա ՚ցու բնա դրի հայկական թվերը մենք փ ոխարինել ենք ա յժմյա ն թվերով։
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ք

Վ ենետ իկի Դ և Ե օր ի ն ա կ նե ր ո ւմ  և Լա ղա րյա ն ճ ե մ  ա րա նի  Л* 12.՜) 

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ  ա սսա ր իոնը հ ի շվ ա ծ է հ ե տ և յա լ հ ա տ վ ա ծ ն ե ր ո ւմ '

1 . Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն , Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 3 7 — 3 8  և Л? 1 2 5  ձեռ ա գր  

թ . 4 1 9 — сгՏ ա ղ ա ն դ ն  կ շ ռ ո յ ա նուն է , որ է 1 2 5  /ի տ ր . և 1 2 5  լի տ ր ն  ինն
I հ ա զա ր  ա սա րիոն ըս տ  հ ա մ ա ր ո յ» .

2 .  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն ։  էջ  3 8  և  Л* 1 2 5  ձ ե ռ . թ . 4 1 9 — «Մ ո ն ա թ ն  ինն

հ ա զա ր  ա սա րիոն է . ըս տ  հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն  ղեփ տ ոն կ ո չի , որ է ա նոսր, 

որ է դ ա ն գ , զոր Ք ր ի ս տ ո ս  հ ի ն գ  ձա գի  վա ճ ա ռ  ա ս ա ց . և  ըս տ  ե բ ր ա յե ց -  

ւոցն  ա սա րիոնն նուա զութ իւն  կ ո չի г Ը ստ  ժ ա մ ա ն ա կի ն  դ ա հեկա նն 6 0  

ա սա րիոն էր և դա հեկ ա նն էր ա ր ծ ա թ ի » ։

Ա սսա րիոնն ա յս  հ ա տ վ ա ծ ն ե ր ո ւմ  դ ր ա մ  է և տ ա ղ ա նդի 1 /9 0 0 0 - ր դ  

մ ա ս ն  է : «Ը ս տ  թ ո ւ ո յ»  և  «ը ս տ  հ ա մ ա ր ո յ»  խ ո ս ք ե ր ո վ  կշիռ ներ ի  վ ե ր ա 

բ ե ր յա լ գ ր վ ա ծք ն ե ր ո ւմ  ա կ ն ա ր կ վ ա ծ ե ն , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , դ ր ա մ ն ե ր ը г Տ ա 

ղ ա ն դ ը , որի կշիռը 1 2 5  լի տ ր  էր , ի ն չպ ե ս  ն ե ր ք և  կ տ ե ս ն ե ն ք , հա վա սա ր  

է ր ' 3 2 6 , 4 ) Հ 1 2 5  =  4 0  կ ի լ. 8 0 0  գ ր . ։  Ո ւր ե մ ն ' ա ս ս ա ր իոնը հա վա սա ր կլինի  

ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ' 4 0 . 8 0 0 : 9 0 0 0 = 4 , 5 3  * / յ  գ ր ա մ ի ։

« Ն յութ եր  Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ ես ա կ ա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն , 1 » 

(տ ե ՛ս  գի տ . և ա ր վ . ի ն ս տ . Տ ե ղ ե կ ա գ ր ո ւմ ,  Л® 2 ,  էջ 4 1 — 4 2 )  ն ա խ ո ր դ  մ ե ր  

ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե ջ վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա տ վ ա ծ ն ե ր ո ւմ  մ ե ն ք  լա վ ա գ ո ւյն ն  էինք  
ը ն դ ո ւն ե լ Վ ենետ իկի Դ օր ին ա կ ի «ա ս պ ա ր ի ո ն » ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը ' փ ոխ ա րեն  

«ա ս ա ր ի ո ն »-ի ։ Ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը  թ վ ո ւմ  է ինձ  ա յժ մ  ա ն հ ա վ ա ն ա կ ա ն ։ 

Մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  ա ղ բ յո ւր ն  է , ի ն չպ ե ս  պ ա ր զ վ ե ց  վ ե ր ո -  

հիշյսւլ մ ե ր  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնը  տ պ ա գ ր վ ե լո ւց  հ ե տ ո , Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու 

ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ի ր ը , որ հր ա տ ա ր ա կ ել է Դ ըլա գա րդ ը * (5уГПГП1к1а II, 0 6 է -

է 1 Ո ^ Ո , 1 8 8 0 , է շ  1 0 4 ,  1 7 ) :
Հ ա մ ա ձ ա յն  Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու վ կ ա յո ւ թ յա ն ' տ ա ղա նդը 1 2 5  լիտ ո  

Է, 1 2 5  լիտ րը 6 0 0 0  ղ եպ տ ո ն Է կ ա մ  ա սսա րիոն և 6 0  ա ս ս ա ր իոնը մ ե կ  

դենա ր Է ք հ ա յե ր ե ն ո ւմ  դենա ր ի փ ո խ ա ր ե ն ' դա հեկա ն) ։  Ե պ իփ ա նի ա յս  

հ ա շվ ո վ , ի ն չպ ե ս  բ ա ց ա տ ր ե լ Է Վ ի դ ե բ ա ն տ ը , ա ս ս ա ր իոնի կ շի ռ ը  հա վա սա ր  

կ լի ն ի ' 4 0 .8 0 0 0 :6 0 0 0  =  6 ,8  գ ր ա մ ի , ի ս կ  դենա ր ը հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  կլինի  

ե բ ր ա յա կ ա ն  թ ե թ և  մ ն ա ս ի ն ' 6 ,8 ) Հ 6 0  =  4 0 8  գ ր .* ։

Թե ի ն չո 'լ  Ե պ իփ ա նի ա յս  պ ա րղ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  հ ա յե ր ե ն ո ւմ  փ ո փ ո խ 

մ ա ն  Է ե ն թ ա ր կ վ ե լ և  տ ա ղ ա նդ ը  հ ա վա սա ր  հ ա մ ա ր վ ե լ 9 0 0 0 , ա ս ս ա ր իո նի ՝ 
ա յդ  կա րոտ  Է հա տ ուկ ք ն ն ո ւթ յա ն ։

4 Եպիփանի համապատասխան վկա յությունը տե՜ս Օսկար Վիդեբանտի ուսումնասի

րությա ն մ եշ՝ АпМке ОелМсМяпогтеп սոժ Л1ипх Гивяе, ВегНп, ы гз, Էչ տօ,
5 Տե՜ս  Л п Н к е  О е ш с м в п о п п е п ,  էւ Տ 1 ։ Վիդեբանտի մոտ  Հռոմեա կա ն լիտ րի  

կշիոը д ” ЧЭ է տրված 330  դ ր ., ասսարիոնի1 6 ,6 6 6  դր ., տաղանդի1 40  կիլոդր. և դե-  
նարմնասի' 4 0 0  գ ր .։
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Ա նհրա ժեշտ  է նա և  մ ա տ ն ա ն շե լ, որ կշիռների վ ե ր ա բե ր յա լ Վ ենե-  

*ո ի կ ի  Դ և  Ե ձեռ ա գի րն երը  դա նգի մ ա ս ի ն  ևս ունեն հ ե տ և յա լ ուշա գրա վ  

վ կ ա յո ւ թ յո ւ ն ը '
«Դ ր ա մ ն  6  դ ա ն գ  է և  դա նգն 1 2  գ ա ր ի »1։

Ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  դա նգի կ շի ռ ը , ի ն լպ ե ս  տ ես նո ւմ  ե ն ք , ց ո ւ յց  է տ ը ր ֊ 

վ ա ծ  ո' լ  թ ե  ե րկ ո ւ, ա յլ  1 2  գ ա ր ի ։ Հ . Ա վ գ ե ր յա ն ը  ձեռա գր ա կ ա ն տ ա րբեր  
ի մ ր ե ր ի  ա յս  հա կա ս ո ւթ յո ւն ը  փ որձում  է վ ե ր ա ց ն ե լ հ ե տ և յա լ մ ե կ ն ո ւ

թ յա մ բ '
«Դ ր ա մ ն  6  դ ա նգ  է և դա նգն  (Իմա ' վեց դա նգն) 1 2  գ ա ր ի » ։

Ս ա կա յն բ ռ ն ա զ բ ո ս ի կ  ա յս  լո ւս ա բա ն ո ւթ յո ւն ը  մ ի ա ն գ ա մ ա յն  ա ն ըն 

դ ո ւն ե լի  է , ո ր ո վ հ ե տ և  գ ր ա մ -դ ր ա ք մ ե ն '  Դ և Ե ձեռ ա գի ր ներ ի  վ կ ա յո ւթ յա ն  

հ յս մ ա ձ ա յն '  սա տ երի  ՛/< մ ա ս ն  էր  ու սիկղ ի 1/շ-ը և  նրա  կ շիռ ը , ինչպ ես  

կ տ ե ս ն ե ն ք , հ ա վա սա ր  էր 3 ,4  գ ր ա մ ի ։ Պ ա րզ է ո ւր ե մ ն , որ դա նգի կշիռը  

պ ե տ ք  է  ը ն դ ո ւն ե լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  ո 'չ  թ ե  ե րկու, ա յլ 1 2  

•գա րի '  0 ,0 4  1Э/1вХ  1 2  =  0 ,5 6  2/з գ ր ա մ ։ Իսկ դ ր ա մ ֊դ ր ա ք մ ե ն , որի կշիռը  
ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ 6  դ ա ն գ  կ ա մ  7 2  գա ր ե հ ա տ ՝ ճիշտ  և ճիշտ  Հա վա սա ր  

.կլինի 0 ,  5 6 2/ յ Ճ ^  =  3 ,4  գ ր ա մ ի ։
Վ ե ր ո հ ի շյա լ ; Դ և  Ե ձ ե ռ ա գ ի ր նե ր ը  դա նգի մ ա սի ն  ունեն նա և  մի  ա յլ  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ՝
(гՍիկղն 2  գ ր ա մ , ս ր բո ւթ ե ա ն սիկղն 2 0  դ ա նգս 7։

!Ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  սիկղ ը Հ ի ն  Կտ ա կա րա նի ժա մա նա կա շրջա նի  

ե բ ր ա յա կ ա ն  սիկղ ն է , որի կշիռը հա վա սա ր էր , ի նչպ ե ս  ց ո ւ յց  է  տ վել 

Վ ի դ ե բ ա ն տ ը , 1 3 ,6  գր . [ 1 3 , 3 3 3 ] *  դր ա մ ը  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է 

ե բ ր ա  յա կ ա ն  Ь е к а Ь - ^  ( = = 6 ,8  գ ր .)  և  դ ա ն գ ը ՝ ե բր ա յա կ ա ն  д е т г Ъ -ի ն  

Հ  =  0 ,  6 8  գ ր . ) ։

Պ ետ ք է  ա ս ե լ, ո ր  թ ա ր գ մ ա ն ա կ ա ն  հին գր ա կ ա ն ո ւթ յա ն  մ ե շ , և մ ա ս 

ն ա վ ո ր ա պ ե ս , Հ ի ն  և  ն ո ր  Կ տ ա կա րա նների հ ա յե ր ե ն  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յո ւն 

ն ե ր ո ւմ '  կշիռ ներ ի  և  չա փ ե ր ի  օտ ա ր ա նունները հ ա յե ր ե ն ո ւմ  փ ոխ ա րի ն

վ ա ծ  են հա ճա խ  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  կ շիռների ու չա փ եր ի  ա ֊ 

ն ո լն ն ե ր ո վ ։ Օրինա կ4 հուն . ՏՅէՕՈ, Ո]6էք6է6Տ» ^ОГПОГ, кОГОБ ևն թ ա ր գ 

մ ա ն վ ա ծ  են « գ ր ի ւ » .  հ ո ւն . ՅՏՏԶՈ ՕՈ յ օե օ1օՏ» լա տ . Տւ1ւգԱՁ.' « դ ա ն գ » ,  

հ ո ւն . каЬ О Б ; շ հ ս Տ յ сЬсЙШ Х՝ «կ ա պ ի ճ » ։ թ ա ր գ մ ա ն ի չն ե ր ը , ին չպ ե ս

6 Հ. Ավգհրյսւքւ, Բացատրություն , էշ 38  և 7 5 ։

7 Տ ե 'ս  նույնը , էշ 3 8 ։

8 Տե 'ս  Овкаг У1ес1еЬапи, АпИке О е ^ с ^ э п о г т е п  սոժ М и т^ Е ^ е , էչ 72—
1 0 5 ։ Վիդեբանտը եբրա յա կա ն արծաթ սիկղ-դրամ ի կշիռը ենթադրում է 1 3 ,3 3 3  դրա մ։ 

Սիկղի ա յս քաշը տարբերվում է մեր տ վա ծ կշռից (  =  1 3 ,6  դր. ) ,  որովհետև Վիդեբանտը  
Հռոմեական լիտրի կշիռը, որի 1 յ2 4 ֊ր դ  մա սն էր սիկղ-դրա մը, ընդունում է 32 0  դրամ, 

իսկ մենք 3 2 6 ,4  դրամ ( համաձայն Դ եկուր դեմ անշի) ։
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ք

, տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , ա նտ ես են ա ր ե լ, որ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  կշիռները  

և չա փ ե ր ն  ի ր ե ն ց  ք ա շո վ  ու տ ա ր ո ղ ո ւթ յա մ բ  տ ա ր բե ր  են ե բր ա յա կ ա ն  ու 

ա յլ ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  կ շի ռ ն ե ր ի ց  ու չա փ ե ր ի ց ։ Ի ն ք ն ը ս տ ի ն ք յա ն  հա սկա նա լի  

է , որ թ ա ր գ մ ա ն ա կ ա ն  գ ր ա կ ա ն ո ւթ յա ն  ն մ ա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  չե ն  կ ա 
՛ւ ր ո ղ  նշա ն ա կ ո ւթ յո ւն  ո ւնենա լ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  կ իր ա ռ վո ղ  կ շիռների ու 

չա փ ե ր ի  ճ շտ մ ա ն հ ա մ ա ր ։
Շա տ  պ ա րղ է ո ւր ե մ ն , որ վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  և ս ' «ս ի կ ղ ն

2  գ ր ա մ , ս ր բո ւթ յա ն  սիկղն 2 0  գ ա ն գ » ' ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ ո չ թ ե  Հ ա յա ս տ ա 

ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  ս ի կ ղ ի ։ գ ր ա մ ի  և  դ ա նգի  կշռա կա ն հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը , 

ա յլ  ե բր ա յա կ ա ն  ս ի կ ղ ի , բե կ ա հ ի  և գ ե ռ ա հ ի ։

Կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  դ ա նգի  մ ա ս ի ն , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , Դ և Ե ձ ե ռ ա 

գ ի ր նե ր ի  ոչ թ ե  ա յս , ա յլ ա ռա ջին տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն  է , որի հ ա մ ա ձ ա յն  

դ ա նգը  ո ր ո շվ ո ւմ  է ի բ ր և  վ ե ց ե ր ո ր դ  մ ա ս  դ ր ա մ -դ ր ա ք մ ե ի ւ Ինչպ ես պ ա րզ  

ե ր և ո ւմ  է մ ա տ ե ն ա գ ր ա կ ա ն  և  ուրիշ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , դ ա ն գ ը ' որ գ ո ր 

ծ ա ծ վ ո ւմ  էր Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  էր ի րա պ ես հո ւնա 

կա ն ո բո ղ ո ս ի ն  և կ ա զ մ ո ւմ  էր  դ ր ա մ ի  1 /6 - ր դ  մ ա ս ը ։ Ս տ եփ ա նոս Օ րբեւ- 

յա ն ն  ի ր  պ ա տ մ ո ւթ յա ն  մ ե ջ  վ կ ա յո ւմ  է , որ 8 3 9  թ վ ա կ ա ն ի ն  Ա յունա ց  

Տ ե ր ֊Գ ա վ ի թ  ե պ ի սկոպ ոսը գ ն ե լ էր Ս յո ւն ա ց  Փ յւլիպ պ ե ի շխ ա ն ի ց  Ա րծի վ  

գ յո ւղ ը  և վ ճ ա ր ե լ էր  ն ր ա ն '

« 1 0 .0 0 0  դ րա մ  որ լի ն ի  ի մ է ն  մի  6  դ ա ն գ յ>9»

Ա յս  դ ա նգի  կ շի ո ը , դ ժ բ ա խ տ ա բ ա ր , չի  ո ր ո շվ ո ւմ , որ ո վ հ ե տ և  դ ա ն գ ի ,  

ի ն չպ ե ս  և ո բո ղ ո ս ի  կշի ռ ն երը  փ ո փ ո խ ա կ ա ն  էին  և կ ա խ վ ա ծ էի ն  ա յլա զ ա ն  

դ ր ա մ ն ե ր ի  կ շի ռ ն ե ր ի ց .  ուստ ի ա ն հր ա ժեշտ  է նա խ  պ ա ր զ ե լ թ ե  որ դր ա մ ն  

ի  նկ ա տ ի  է ա ռ ն վ ա ծ  ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ ։

Ո ւշա գրա վ է , որ Մ խ իթ ա ր Գոշի մ ո տ  դ ա նգը  ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ նա և  
ի բ ր և  վ ե ց ե ր ո ր դ  մ ա ս ն  դ ա հ ե կ ա ն ի '

«Զ ի  դ ա հ ե կ ա ն — վ կ ա յո ւմ  է Գ ոշը— յա ղ ա գ ս  ա նա խ տ  բ ն ո ւթ ե ա ն  ո ս կ -

ւո յն  խ ո ր հո ւր դ  է ա ս տ ո ւա ծո ւթ ե ա ն ն  Ք ր ի ս տ ո ս ի ........  Իսկ վ ե ց  դ ա ն կ -

խ որհո ւր դ  ժ ա մ ա ն ա կ ա ց ն  գ ա լս տ ե ա ն ն , ի ս կ  չո ր ս  թ ա ս ո ւն ' օրինա կ չո ր ի ց  

տ ա ր եր ց և խ ո ր հո ւր դ  չո ր ի ց ն  ա ւե տ ա ր ա ն ա ցն , ի ս կ  երկ ո տ ա ս ա ն գա րին  

ի  դ ա ն կ ֊ե ր կ ո տ ա ս ա ն  ա ռ ա ք ե լո ց ն . ի ս կ  ե օթ ա նա ս ո ւն  և ե րկ ո ւ գա ր ին ի  

դ ա հեկ ա ն ե օթ ա ն ա ս ո ւն  և  յե ր կ ո ւ  ա ռ ա ք ե լո ց ն . ի ս կ  դ ր ա մ ն  օր ին ա կ  բ ն ո ւ

թ ե ա ն ս  մ ե ր , զ ի  մ ա ր դ  տ ա ռիւքն  է ա ն դր ա դ ա ր ձո ւթ ի ւն » 10«

Ինչպ ես հ ա յտ ն ի  է , դ ա ն գ ը ' որը կշռի ու մ ա ն ր  փ ողի ա նուն է ր '

9 (гՊատմութիւն նահանգին ՍիսակաԼյ», Թիֆչիս, 1 9 1 1 , $ լ .  Լ&, էշ 2 0 4 — 2 0 5 ։

10 ոՄխիթարայ ‘է ՚օշի Դատաստանագիրք Հ ա չո ց » , հրատ. Վահան ծ . վ. Բաստ ամ- 

յա ն ցի , Վաղարշապատ, 1 8 8 0 , էշ 2 8 7 — 2 8 8  (Ա , գ լ. Ճ Ի ) ։
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գ ո ր ծ  է ա ծվ ե լ ուշ մ ի ջնա դ ա րո ւմ  նա և  ի բ ր և  քա նա կա կա ն թ վ ա կ ա ն ' հա 

մ ա զո ր  1 16- ի г
Ա վելո րդ լե մ  հ ա մ ա ր ո ւմ  ա ռա ջ բե ր ե լ ն ե ր ք և  գ լխ ա վոր  դ րա մ ների  

և դա հեկա նի ու նրա նց հա մ  ա պ ա սւա սխ ա նող դա նգերի կ շի ռ ն ե ր ը , որ , 

հ ա վա նո րեն  շր ջա նա ռ ո ւթ յա ն  մեջ էին Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ս ա ս ա ն յա ն  և ա րա 

բ ա կ ա ն  տ ի ր ա պ ետ ութ յա ն ժա մա նա կ

1 . Նոր ա տ տ իկա կա ն կ ա մ  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  « դ ր ա ք մ է » - ն , բ յո ւ զ ա ն դ ա ֊

ն ա ր ծա թ  դրա մը .  . . .  . 3 ,4  գրա մ

նրա ն հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ղ դա նգը . 0 ,5 6 :1з գ ր .

2 . Ս ա սա նյա ն դ ր ա մ ը . 4 .0 Տ  գ ր .

դա նգը * * * * * * * 0 ,6 8  գր .
3 - Ա րա բա կա ն ա ր ծա թ  դ ր ա մ ը , որ հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  էր Ա բդ լ-Մ ե լի ք ի  ոսկի դ ե ն ա ր ի ն 11 4 ,2 5  գր .

դա նգը * * * • • • 0 ,7 0 8 ' !  3 գ ր.

4 . Ա րա բա կա ն օրինա կա ն դ ր ա մ ը  (ւՈ1Տ1}'^ս 3 ,9 6 ՜и  գ ր .

դա նգը * * * * * * 0,664տ  գր .

5 . Ա բ դ լ-Մ ելի քի  ա ր ծա թ  դրա մը'՛1 2 ,8 '! з  գր .

դա նգը * * * * * * 0 , 4 7 2 ֊! *  գ ր .

6 . Ոսկի դա հեկա նը  (տօ11ճստ, п о ш и т а ) 4 ,5 3 1ե  գ ր .

դ ա նգը * * * * * * 0,75*19 գ ր .

7 . «Պ օ տ ա տ »2 դա հեկ ա նը  (քՅօէՅՈաէՏՏ,) 2 ,2 6 - ե  գ ր .

դ ա նգը * * * * * * 0,37 ՚1տ  գր .

Փ Շ Ի Տ (ն ո ր  պ ա ր ս կ, (р !З С Ы г ? )

Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

0՛Կշիռ 3  գ ա ր ե հ ա տ ա ց ըստ  պ ա րսկա կա ն լե զո ւի  կ ո լի  փ շի տ »:

Ի բրև  ե ր ե ք  գա ր եհա տ ի կ շի ռ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ փ շիտ ը հա վա սա ր կլինի  

ըս տ  վ ե ր ո հ ի շ յա լ հաշվյի 0 л0 4 13Л в Х 3 =  0 ,1 4 Հհ  գրա մի»

Կ երա տ  (Հ ո ւն .  к е г а И о п , շա տ . с а г а ш э ) .
Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  4  գ ա ր ե հ ա տ ա ց լի ն ի  մ ի ո յ կերա տ ի կ շ ի ռ » ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ կերա տ ի կշիռը հա վա սա ր կլինի ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ

0 , 0 4 ‘г1ч'Х .4 =  0 ,1 8 31в գ ր ա մ ի ։

”  Տե ՛ս  О есоигйегаапсЬе, Ё1ийе п1е 1го1о § 1с[ие е( п и п М я т а ^ и е  տա 1е5 ու1տ- 
аа1з 6է 1ез (Н гЬетя агаЪеэ, Кеуие пипНатаМдие, IV БёПе, է. 12, Раг1я, 1908, էք 
Տ 1 9 ,

•- Տե՛ս  ի մ  ա զ ա տ ո ւթ յո ւն ը ՝ а նյութեր Հին Հա յաստ անի տն՛տեսական կյա նքի պատ
մ ութ յա ն, I I » ,  Տեղեկագիր Պետհամալսարանի, Երևան, 1 9 2 8 , Лг՛ 4 ,  էջ 6 5 — 72 ։
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ՍԻՆԳ.

Ան ա ն ի ա Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  4  կ եր ա տ ա ց կոչի ս ի ն գ » ։

Ա յժ մ յա ն  կ շռ ո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ս ի նգը  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 0 ,1 8 *1 է ՚)Հ 4  =  
0 ,7 Տ Տ/9 գ ր .։

Ս ինգի ն կ ա տ մ ա մ բ  կա րևոր է  ա յս տ ե ղ  մ ա տ ն ա ն շե լ, որ նա  Շ ի ր ա ֊ 

կ ա ց ո լ կշիռների ս ի ս տ ե մ ի  մ ե շ  հ ա վա սա ր  է դա հեկա նի 1/ Տ- ի ն ։ Մ խ իթ ա ր  

Գ ոշը, ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , դա հեկ ա նի Чъ-ր դ ն  ա ն վ ա ն ո ւմ  է  ո 'չ  թ ե  

ս ի ն գ , ա յլ դ ա ն գ ։

Գ Ր Ա Մ Ա Ր  (Հ ա ն .  р г г а т т а г 1 0 п ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  6  կ ե րա տ ա ց լի ն ի  գ ր ա մ  ա ր մ ի ս ։

Ա յժ մ յա ն  կ շռ ո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ գ ր ա մ  ա րը հա վա սա ր կ լի ն ի ' 0 ,1  в * /в Х  

6 = 1 ,1 3 31э գ ր .ւ

4'ր ա մ  1ч րի  ա լս  կ շի ռ ը  կ ա տ ա ր ելա պ ես  Հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է  Հ ռ ո մ ե 

ա կա ն  веГи ри Ш Б -/» ( — э е г  1թէս1ս Տ = /յ«ւՏ». § гагп гп аг1 0 п ^  կ շռ ի ն , ո ր ը  Հռո

մ ե ա կ ա ն  ՅՏ-ի  կ ա մ  լի տ ր ի  ( ^ = 3 2 6 ,4  գ ր .)  1 /2 8 8  մ ա ս ն  է ր ' 3 2 6 ,4  ՛. 2 8 8 =  

1 ,1 3  3/„ գ ր . ։

Տ Ր Մ Ե Ս  (Հ ա ն .  էւ՜1ա1ՏՏ10Ո, լա ս ,.  ! г е т  1ՏՏ 1տ).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

« Կշիռ 8  կ ե ր ա տ ա ց  լի ն ի  տ ր մ էս  միյ>։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ Դ և Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ն  ունեն  ա յս պ ե ս '

« Տ ր մ է ս  եր ր որ դ  մ ա ս ն  դա հեկ ա նի  է » ՝ ° .

Իսկ Դ ձ ե ռ ա գ ի ր ն  ունի ն ա և  հ ա վ ե լվ ա ծ  

(гԴ ա հեկա նն 3  տ ր մ էս  է » 13.

Ա յս  կշիռն ա ն վ ա ն վ ե լ է  լա տ .  էք61Ո1ՏՏ|Տ և  Հուն . էք1ա!ՏՏ10Ո, ո ր ո վ -  
Հեսւ1ւ գա Հեկա նի 1 ( 3  մ ա ս ն  էրէ

Ա յժ մ յա ն  կ շռ ո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ տ ր մ ե ս ը  հա վա սա ր կ լի ն ի '  0 ,1 8 ‘ /»Х . 
8  =  1 ,5 1 1/а գ ր .,

Ս ԻՄ ԵՍ  (լա տ .  Տ6ա 1Տ , Հ ո լն .  Տ6Ո11ՏՏ10Ո).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  1 2  կ ե ր ա տ ա ց լի ն ի  ս ի մ էս  մ ի » ։

Վ ե ր ո հ ի շյա լ Դ և  Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ն  ո ւնեն  ա յս պ ե ս ճ

Տե՜ս  Լ . ււվքյերյան, Բացատրութիւն Լաւիուց և կշռոց, Էշ 39  և 1 7 9 1
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а Ս իմէս  կէս դա հեկա նի էհ>14«

Իսկ Դ ձեռա գիր ն ունի ն ա և  հ ա վ ե լվ ա ծ  

а Դ ա հեկա նն 3  տ րմ էս  է և  2  ս ի մ էս  էւ>14*

Լա տ իներեն  ՏՇՈԱՏ նշա ն ա կո ւմ  է կես և  ՏէԱՈ1ՏՏ1Տ ա նվա նվել  ^ ա յս  

կ շի ռ ը ' որպ ես կ շիռ  կես դ ա հ ե կ ա ն ի ։

Ի նլպ ես  հ ա յտ ն ի  է , բ ա ց ի  ոս կի  դ ա հեկ ա ն ից  քոՕէՈ1Տ1ՈՅ, ՏՕէսԽտ) 
Բ յո ւզ ա ն դ ի ա յո ւմ  գ ո յո ւթ յո ւն  ուներ  նա և  փ ոքր ա ր ժեքի ոսկի փ ող հա 

վ ա ս ա ր դա հեկա նի Чз-ի ն  և 4 շ -ի ն ։ Ա յդ  ոսկի փ ողերը ևս ա ն վա ն վո ւմ  էին

էւ՜1ա1տտ1օո, ն4:ա1տտ1տ և տ0էո!տտ1օո, տ€ու1տտ1տ:
Ա յժ մ յա ն  կ շռ ո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ս ի մ ե ս ը  հա վա սա ր կ լի ն ի \ 0 ,1  & 19Х .12  =  

2 ,2 6 2Ա գ ր ՝ *
Ո ւրեմ ն ' կես դ ա հե կ ա նո ց  ոսկի փ ողի կշիռը եղե լ է ն ո ւյն պ ե ս  2 ,2 6 ՜ ! *  

գ ր . ։  Ի նչպ ես ա յս  հ ա շի վն ե ր ի ց  տ ես նո ւմ  ե ն ք , ուշ մ  ի չն  ա գա րի «պ օ տ  ա տ » 

դ ա հ ե կ ա նը , որ վ ե ր և  հ ի շ ե ց ի ն ք , կ ա տ ա րելա պ ես հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  

է բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  հ ն ա գ ո ւյն  շրշա նի  Տ§[Ո1ՏՏ10Ո կ ա մ  Տ€Ո11ՏՏ1Տ կես դա Հե- 

կ ա ն ո ց ի ն ։

ԴԱՀԵԿԱՆ ԵՎ ՆՈՄԻՍՄԱ.

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շիռ  2 4  կ եր ա տ ա ց լի ն ի  դա հեկա ն մ ի », Եւ մ ա ն ր  բա ժ ա ն ե ա լ զ դ ա հ ե 

կ ա ն ն ' լի ն ի  ս ի մ էս  2 ,  տ ր մ էս  3 ,  գր ա մ ա ր  4 ,  ս ի ն գ  6 ,  կերա տ  2 4 ,  փ շիտ  

3 2 ,  դ ա ն գ  4 8  և  գա ր եհա տ  9 6 » ։

Վ ենետ իկի Բ ձ ե ռ ա գ ի ր ը , ո ր ի  թ վ ա հ ա մ ա ր ը  չի  ն շա ն ա կ վ ա ծ Ա վգեր-  

յա ն ի  մ ո տ , դ ա հեկա նն ա ն վ ա ն ո ւմ  է  « մ թ խ ա լ»  և  վ կ ա յո ւմ '

«մ թ խ ա լ որ է դա հ եկա ն մ ի . . .  մ թ խ ա լն  2 4  կուտ  է » ^ >

Դ ա հե կա նի  ի բ ր և  ոսկի փ ողի մ ա ս ի ն '  Շ ի րա կա ցո ւ ձեռ ա գի րն երը  տ ա 

լի ս  ե ն  հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

а Ն ո մ ի ս մ ա յ ը ս տ  հ ռ ո վ մ ա յե ց ւո ց ն  դա հեկա ն ա նուա նի , վա սն զի Նո

մ ի ս մ ա յ ա նուն էր  թ ա գ ա ւո ր ի  և  ը ս տ  ի ւր ո ւմ  ա նուա նն ն ո մ ի ս մ ա յ ա նուա - 

ն ե ա ց » ս ։

Վ ե նե տ իկ ի  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի ց  Բ օրինա կը դա հեկա նի մ ա ս ի ն  ունի նա և  

հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '՛

«■Դ ա հեկա նն մ ի  ոսկի է , ո ր ո յ կշիոն յա մ ե ն ա յն  ա զի նս  մ ի  և ն ո յն ն  

է ,  և  թ է  ո ւրեք գտ  ա ն ի ցի  պ ա կ ա ս , ա ր տ ա ք ո յ ք ա ն ա կ ի  ո ս կ ւո յն  է , զոր  և 

գա ղ տ  ա ն ո ւղ ղ ա յք  ա րա րեա լ են» 111

Տե՜ս  նուքւը, Էշ 39  և 1 6 2 ։
15 Հ . ԱՎգէրյա !!, Բացատրություն] Էշ 2 7  և 7 1 ։

Նույնը, Էշ 2 5  և 1 4 0 ։

17 Նույնը, էշ 2 7 ,  &անոթ.ւ
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Ի բրև 2 4  կերա տ ի կ շի ռ  դա հեկա նը հա վա սա ր կ լի ն ի '  0 ,18 ''1 ւ ')Հ 24  =
4 ,Տ 3 4 յ գ ր . ։

Ի նկ ա տ ի  ա ռ ն ե լո վ  դա հեկա նի և  ա յժ մ յա ն  ոսկի ռ ո լբ լո ւ  և  ոսկի  

ֆ ր ա ն կ ի  կ շի ռ ն ե ր ը ՝ կա րելի  է որոշել նրա  դ րա մ ա կ ա ն ա ր ժեքն ա /ժ մ յա ն  

ո ս կի  փ ո ղ ո վ , ը ն դ ո ւն ե լո վ , ի հ ա ր կ ե , որ դա հեկա նը լի ա կ շի ռ  էր  և պ ա 

րո ւն ա կ ո ւմ  էր  իր  մ ե շ  4 ,5 3 4 з գ ր ա մ  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն մ ա ք ր ո լթ լա ն  ո ս կ ի ։ 

Ո րովհետ և ռուսա կա ն 1 5  ռ ո ւբ լի ա ն ո ց ը  պ ա րունա կո ւմ  է իր մ ե չ  1 1 ,6 1 2  

գ ր ա մ  ոսկի և մ ե կ  ոսկի ռ ո ւբ լի ն  0 ,7 7 4  տ/ւ5 գ ր ա մ ՝ լի ա կ շի ռ  և լի ա գ ի ն  

դա հեկ ա նը  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  կ լին ի  ա յս  հ ա շվ ո վ  4 , 5 3 ]/ 3 : 0 ,7 7 4 2/ 15 =  5 ,8 5  

ոսկի ռ ո ւբ լո ւ ։ Ֆ ր ա նսիա կ ա ն ոսկի ֆ ր ա նկ ը  հա վա սա ր լի ն ե լո վ  31տ~րդ 

ոսկի ռ ո ւբւո լ դա հեկա նը հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  կ լինի 5 ,8 5 ^ Հ 8 /3  =  / 5 ,6  ոսկի  

ֆ ր ա ն կ ի ։

Պ ետ ք է ս ա կ ա յն  ի  նկա տ ի ո ւն ե ն ա լ, որ դա հեկ ա նի մ ե չ  ոսկին կա 

ր ո ղ  էր  ե ր բ ե մ ն  զգա լի  լա փ ո վ  պ ա կա ս լի ն ե լ խ ա ռ նո ւր դ ի  պ ա տ ճ ա ռ ո վ ՚ Ա յդ  

դ ե պ ք ո ւմ , բ ն ա կ ա ն ա բ ա ր , դ ա հեկ ա ն ի ա ր ժեքը  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն տ ո կ ո 

ս ով պ ա կա ս կլինի 5 ,8 5  ոսկի ռ ո ւբ լո ւց  կ ա մ  1 5 ,6  ոսկի ֆ ր ա ն կ ի ց ։

Դ ա հեկա նի մ ա ս ի ն  Վ ենետ իկի Դ և  Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ  և Լա ղա րյա ն  

ճ ե մ ա ր ա ն ի  №  1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ  կա ն ա և  հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

(ГԴ ենա ր ն դա հեկ ա նի  ա նունն է . և  դա հեկա նն 2 4  կերա տ , և կերա տ ն  

կ ո ր ի զ  ե ղ ջ ր ո ւե ն ո յ, որ է դ ո ր ի ց  գ ա ր ւո ց  կ շռ ո ր դ , և  2 4  կերա տ ն լի ն ի  9 6  

գ ա ր ե հ ա տ ... մ ո ն ա թ ն  ի ն ն  հ ա զա ր  ա ս ա ր իո ն է . . .  ըս տ  ժ ա մ ա ն ա կի ն  դ ա 

հեկ ա ն  6 0  ա սա րիոն է ր . և  դա հեկա նն էր ա րծա թիտ ՝6։

Ա յս  հա տ վ ա ծի  վերջին մ ա ս ը , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  ա ս ա ցի ն ք , ա ռ ն վ ա ծ է 

Ե պ իփ ա ն Կ ի պ ր ա ցո ւց ։ Դ ա հեկա նն ա յս տ ե ղ  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է  հու

նա րեն բ ն ա գ ր ի  с1ёпаг10П ~ ի և , որն ըս տ  Վ ի դ ե բա ն տ ի  ն շա նա կո ւմ  է ա յս  
հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  «տ ա ս ն ո ց »  և  հա վա սա ր  է 4 0 8  գ ր ա մ ի 1* ։

Ս Ա Տ Ե Ր  (Հ ո ւն . ՏէՅէՏւ՜) և Դ Ր Ա Փ Ս  Ե (Հ ո ւն .  с И г а с Ь т ё ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  ս ի մ ե ս ի  և  գ ր ա մ  ա րի կոչի ը ս տ  Ե բ ր ա յե ց լո ց ն  ս ա տ եր, և ըստ  

հ ե գ ն ա կ ա ն ի ն  ո բղ ո ս . և  ըս տ  Ե գի պ տ ա ցւո ց  ք ա ղ կ ո ս . վա սն զի Ա ղ ե ք

ս ա ն դ ր ա ցի ք  զ ա ր ծ ա թ ն  ք ա ղ կ ի մ  ա կ ո չե ն ։ Եւ ը ս տ  հա ս ա ր ա կա ց խ օ ս ի ց  

կոչի դ ր ա ք մ է ։ Որ է  ը  մ ա ս ն  ո ւն կ ո յ։ Իսկ ը ս տ  Հ ռ ո վ մ  ա յե ց ւ ո ց ն  կ ա պ ետ ո ն  

կ ո չի ,  վ ա ս ն  զ ի  կա պ ոլ20 գլո ւխ  լս ի . ք ա ն զ ի  Ա ւգոստ ոս կ ա յս ր  եդ  հա րկս  

ը ս տ  գ լխ ո յ դ ր ա ք մ է  միտ ։ Շ ի ր ա կ ա ցի ն  ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  ի  նկա տ ի ո ւնի ,

18 Բա ցա տ րոլթյոձ՛,, էջ 2 7 ,  Л5 125  ձեռ. Լա զար յա ն  ճեմ արանի յ թ . 4 1 9 1

11 Տ ե ՛ս  А п П к е  О е ч Л с Ы в п о г т е п  սո < 3  М П п г Г о ,  է շ  8 1  և տ տ ,

20 Լատին. ՕՏբսէ նշանակում է գլուխ ւ
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ա նշուշտ , նոր ա տ տ իկա կա ն կա մ հռոմ ե ա կ ա ն -բ յո լզ ա ն դ ա կ ա ն  դենա ր - 

դ ր ա ք մ ե ն , որի կ շիռ ը , ի ր ո ք , 1 /8 -ր դ  ունկի էր և հա վսւսա ր էր ւսյժմյա Ն

կշ ռ ո վ ' 2 7 ,2 :8  =  3 ,4  դ ր ա մ ի :
Ա յս  դ ե ն ա ր -դ ր ա ք մ ե ն , Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա մ բ , ե բ ր ա յե ց ի ն ե ր ն  ա ն

վա ն ո ւմ  էին սա տ եր, հ ե լլե ն ա ց ի ն ե ր ը ' ո ր ղո ս , ա ղ եքս ա ն դ ր ա ցի ն ե ր ը ' ք ա ղ -  ■! 

կոս և հ ռ ո մ ա յե ց ի ն ե ր ը ' կա պ իտ ոն: Շ ի րա կա ցո ւ ա յս  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , 

ի մ  կ ա ր ծի քո վ , կա րոտ  են ա ռա նձին ք ն ն ո ւթ յա ն  օտ ա ր ա ղ բյո ւր նե ր ի  օ գ 

ն ո ւ թ յա մ բ : Ինչպ ես հ ա յտ ն ի  է , հունա կա ն  օ ե օ 1 օ Տ -ք ) որ հ ա մ  ա պ ա սոսս- 

ի յա նո ւմ  էր վ ե ր ո հ ի շ յա լ դա ն գ ի ն , դրա մի կ ա մ  դր ա քմ եի  1/ձ~րդ մ ա սն  

է ր , ուստ ի կ ա ս կա ծելի  է և ա ն հա վ ա նա կա ն, որ ա յս  դ ե նա ր -դ ր ա քմ ե ն  

«ը ս տ  հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն » ա ն վա ն վե ր  ո բղ ո ս :

Ք ա զկ ո ս ի  մ ա ս ի ն  Շ ի ր ա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա ն  ա ղ բյո ւր ն  է Եպ իփ ա նի  

«Յ ա ղ ա գ ս  չա փ ո ւց  և կ շռ ո ց 1) ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնը , որի հունա րեն բնա գ ի ր ը  

և գ ր ա բա ր  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յո ւն ը  տ պ ա գր վա ծ են Հ .  Ա վ գե ր յա ն ի  Բ ա ցա տ րու

թ յա ն  մ ե ջ :
Ե պ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յա ն  հ ա մ ա ձ ա յն '

« Ք ա ղ կ ո ս ք . զ ա յս ո ս ի կ  ե գ ի պ տ ա ց ի ք  գ տ ի ն . ա ր ծա թ ի տ պ ա ւորեցա ն  

ե րկու, և ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցի ք  զ ա ր ծա թ ի ս  կոչեն ք ա ղկ ո ս ս  (հ ո ւն ., с Ь а 1к ш а ^ «  

է կ շի ռ  ք ա ղ կ ո ս ի ն  ո ւթ ե ր ո ր դ  մ ա ս ն  ո ւն կ ո յ, որպ էս և դ ր ա ք մ է ի »1* ։  

Ա ռա նձնա պ ես ո ւշա գրա վ է Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ  « կ ա պ ի ֊ 

տ ո ն ն ֊ի  հ ի շա տ ա կ ո ւթ յո ւն ը , որ նա  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն է հ ա մ ա ր ո ւմ  դ ե -  

ն ա ր -դ ր ա ք մ  է ի ն :
Վ ե նե տ իկ ի  Դ և Ե ձեռա գիյւները ն ո ւյն  ա յս  կա պ իտ ոնի մ ա ս ի ն  ունեն  

հ ե տ և յա լ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ը .

Հ Ա շխ ա ր հ ա գի ր , ըս տ  հ ռ ո վ մ ա յե ց լո ց  կ ա պ ի տ ո յն , որ է ը ս տ  գ լխ ո յ,  

զի կա պ ա  [ լ ա տ .  ՕՅթԱ է/ Գ1ո լխ  է յ,Տ1ք
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ կ ա պ իտ ո նը , ինչպ ե ս  ուղիղ մ ե կ ն ե լ ե ն  Հ .  Ա վգեր յա նը  

և  Հ .  Հ յո լբ շ մ ա ն ը , հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է լա տ ի նե ր ե ն  ՕՅթւէաՈ ^ ^  

և  հունա րեն  к а р ^ О П  գ լխ ա հ ա ր կ ի ն ։ Ս ա կա յն Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , 

որ կա պ իտ ոն գ լխ ա հա րկն  Օ գոստ ոս կ ա յս ե ր  ժա մ ա նա կ  հա վա սա ր էր  

դ են ա ր ֊ դր ա ք մ  ե ի , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ճիշտ  չ է ։  Ա յդ  ս խ ա լն ո ւշա դր ո ւթ յա ն  չի  

ա ռ ն վ ա ծ ձ .  Ա վ գ ե ր յա ն ի  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ , ի ն չպ ե ս  և  նրա  հիշա ծ  

ա ղ բյո ւր ն ե ր ո ւմ , ուստ ի և կա պ իտ ոնի վ ե ր ա բ ե ր յա լ մ ե կ ն ո ւթ յո ւն ն  Ա վգեր 

յա ն ի  մ ո տ  բա վ ա կ ա ն  խ ա ռնա շփ ոթ, է  և  ա ն հա վ ա նա կա ն®-ւ

Ինձ ա վ ե լի  ք ա ն  հա վա նա կա ն է թ վ ո ւմ , որ  Շ ի ր ա կա ցի ն  կա պ իտ ոնը

21 Տե՜ս  Բա ցա տ րություն, էշ 1 7 ։

22 նո ւյնը , էշ 3 8 — 39 և 4 4 *
2® Տե՜ս  Ավզերյսւն, ԲօՅցատ)բութչւ1Լե, էշ 4 4 ,  / 8 ,  8 1 — 8 2 , 8 5 — 8 6  ե  1 5 8 — 1 6 0 ։
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և դ ր ա քմ ե ն  ն ո լյն ա կ շի ռ  է հ ա մ ա ր ե լ, ի նկա տ ի ո ւն ե ն ա լո վ  կա պ իտ ոն ի  
մ ա ս ի ն  Ա վետ ա րա նի հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Մ ա տ թ . ժ է ,  2 3 — 2 6 — отԻ բրև  եկին  նոքա  ի Ա ա փ ա ռնա ոլմ , մ ա տ ե ա ն  
ո ր ք  զե ր կ ր ա մ ե ա ն ն  պ ա հա նշէին ա ռ  Պ ետ րոս, և  ա ս ե ն , վա րդա պ ետ  ձե;ւ 
ո ՞չ  տ ա յ զ ե ր կ դ ր ա մ ե ա ն ն , և  ա ս է ' ա յո ։ Եւ ի բ ր և  եմուտ  ի տ ո ւն ' չա ոա գևա ց  

ք ա ն  զնա  Յիսուս  և  ա ս է. զ ի ա ՞ր դ  թ ուի  ք ե զ  Ս իմոն , թ ա գա ւո րք  ա զգա ց  

յո ւ մ մ է ՞  ա ռնուն զհա րկս կ ա մ  զ հ ա ս ն , յո ր դ ւո ՞ց  ի ւր ե ա ն ց  թ է  յօ տ ա ր ա դ :  

Եւ ի բ ր և  ա ս ա ց թ է  յօ տ ա ր ա ց , ա սէ ց ն ա  Յ ի ս ո ւս , ա պ ա  ուր ե մ ն  ա զա տ  են  

ո ր դ ի ք ն ։ Բ ա յց  զի  մ ի ' դ ա յթ ա կ ղ ե ս ց ո ւք  զ ն ո ս ա , ե ր թ  ի  ծ ո վ  և ընկեւս  

կա րթ , և  զա ռա ջին ձուկն որ Լ լա ն ի ց է ' ա ռ և բ ա ց  զբե ր ա ն  նո րա , և 

գ տ ա ն ի ցե ս  ս ա տ եր, և  զ ա յն  ա ռ եա լ տ ա ցե ս  ն ո ցա  ը ն դ  ի մ  և ը ն դ  ք ո » ։

Ա յս  հ ա տ վ ա ծ ը , ին չպ ե ս  պ ա րզ ե ր և ո ւմ  է նրա  բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յո ւն ի ց , 

վ ե ր ա բ ե ր ո ւմ  է հ ե ն ց  կա պ իտ ոն գ [խ ա հ ա ր կ ի ն , որ վ ճ ա ր ո ւմ  էին  Հ ռ ո մ ե ա 
կա ն կ ա յս ր ո ւթ յա ն  Օ գոստ ոս կ ա յս ե ր  ժ ա մ  ան ա կ ։

Ա րդ' կ ա պ ի տ ո նը , ին չպ ե ս  վ կ ա յո ւմ  է Մ ա տ թ եոս ա վ ե տ ա ր ա ն ի չը , եղել 

է  « ը ս տ  գ լխ ո յ3) մ ե կ  « ե ր կ ր ա մ ե ա ն »  ( հունա րեն բ ն ա դ ր ո ւմ ' сН(1г а с Ь т О П ) ,  

ի ս կ  Հ ի ս ո ւս ի ց  ու Պ ետ րոսից մ ի ա ս ի ն ' մ ե կ  սա տ եր (հ ո ւն , բ ն ա գ ր ո ւմ '

Ինձ թ վ ո ւմ  է , որ ա յս  «ե ր կ դ ր ա մ  ե ա ն » ֊ը  կ ա մ  сПЙГасЬпЮ Г!-/? , "Ր  

հա վա սա ր է 1 /2  ս ա տ ե րի , կա րելի  է ա յս տ ե ղ  հա սկա նա լ ի բ ր և  նոր  

ա տ տ իկա կա ն կ ա մ  Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ե րկ ո ւ դ ե ն ա ր ֊դ ր ա ք մ ե  ( 3 ,4 у ( .2  =  6  ,Տ  

գ ր ա մ ) ,  որ հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  էր ե բ ր ա յա կ ա ն  մ ե կ  բ ե կ ա հ ֊դ ր ա ք  մ ե ի

( = 6 , 8  դ ր . ) ։
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ ե ր ո հ ի շ յա լ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ը , որ «Ա ւգ ո ս տ ո ս  կ ա յս ր  եդ  

հա րկս ըս տ  գ լխ ո յ դ ր ա ք մ է  մ ի » ,  կա ր ելի  է հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  հա մ ա ր ել 

Մ ա տ թ եո ս  ա վ ետ ա ր ա նչի  վ կ ա յո ւթ յա ն , եթ ե  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ա տ ն ա ն շա ծ  

գ լխ ա հ ա ր կ ն  «ը ս տ  գ լխ ո յ դ ր ա քմ է մ ի »  հ ա ս կա նա ն ք  ո չ թ ե  դևն ար ֊դ ր ա  ք ֊ 

մ ե ի  ի մ ա ս տ ո վ  (  =  3 ,4  գ ր . ) ,  ա յլ  բ ե կ ա հ -դ ր ա ք մ ե ի , որն ի ր ո ք  ուներ  

հտերկդրամեանի» կ ա մ  դ ի դ ր ա ք մ ա յի  կշիռ (  =  6 ,8  գ ր . ) ։  Ս ա կա յն ի նք ը

Շ ի ր ա կ ա ցի ն  ույդ  բ ե կ ա հ ֊դ ր ա ք մ ե ն  և դ ենա ր- դ ր ա ք մ ե ն  ն ո ւյն ա կ շ ի ռ  է  

■հա մարել, հ ա մ ա հ ա վա ս ա ր  3 ,4  գ ր . ։

Վ ե ր ո հ ի շյա լ մ ե ր  դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  կա րելի  է ո ւր ե մ ն  հ ե տ և ե ց ն ե ի

ո ր  կա պ իտ ոն հա րկն Օ գոստ ոս կ ա յս ե ր  ժ ա մ ա ն ա կ  (3 1  թ . Ք . Ա ___14  թ .

Ք .  հ . )  ո չ թ ե  մ ե կ  դ ե ն ա ր ֊դ ր ա ք մ ե  էր  ( =  3 ,4  գ ր ՛ ) ։  ին չպ ե ս  վ կ ա յո ւմ  է 

Շ ի ր ա կ ա ց ի ն , ա յլ  մ ե կ  «ե ր կ դ ր ա մ ե ա ն » կ ա մ  բ ե  կ ա հ ֊դ ր ա ք մ  ե ' Հա վա սա ր  

ե ր կ ո ւ դ ե ն ա ր -դ ր ա ք մ  ե ի (  =  6 ,8  գ ր . ) ։

ՍՒԿ ՚Լ (Հ ո լն ,  տ 1 к IՕՏ) ե « մ է տ »  ( .■*)

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '
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«Կ շի ռ  դա հեկա նի և ս ի մ  էսի կ ո չի  ըստ  ե բ ր ա յե ց լո ց ն  ս իկղ , և  ըստ  

հելլեն ա կ ա ն ին  մ էտ . և ըստ  հ ռ ո վ մ  ա յե ց լո  ց ն  մ ե ղ ի ա ր ի ս . և ըստ  հւսյոց  

փ ո ր չէ, որ է դ մ ա սն  ո ւն կ ո յ և  ունի 3 6  կերա տ ա ց կ շ ի ռ » ։
Շ ի րա կա ցո ւ կշռա կա ն ս ի ս տ եմ ի  մ ե ջ ս ի կ ղ ը , որ ուներ 3 6  կերա տ ի  

կշիռ ( յո ւր ա ք ա ն չյո ւր  կերա տ լ։' 0.,7533Д, գ ր . ) , ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ նե րո վ
հա վա սա ր կ լի ն ի ' 0 ,1 8 8  ^/հ ) Հ 3 6  =  6 ,8  գ ր ա մ ի ։

Բ ա ցի ա յս  փ ոքր ս իկղից Վ ենետ իկի ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո լմ , ո ր ո ն ցի ց  օ գ -  

տ ը վ ե լ է Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ը  և ո ր ո ն ց  թ վա հա մ ա ր նե րը  չե ն  նշա ն ա կ վ ա ծ, հիշ

վ ո ւմ  է նա և  մ ի  ուրիշ մ ե ծ  ս իկղ , որ ա ն վ ա ն վ ո ւմ  է «ս ր բ ո ւթ յա ն  ս ի կ ղ » ։

Ա յս  մ ե ծ  սիկղին են վ ե ր ա բ ե ր ո ւմ  հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը '

1 .  Վ ենետ իկի Դ , Ե և  Զ  Հե ռա դ ի ր ն ե ր ո ւմ  ( տ ե՜ս  Լ .  Ավօքերյան, Բ ա ֊ 

ցա տ ի ո ւթ յո ւն , էջ 3 8  և 1 6 3 )  —  «Ս իկղն 2  գր ա մ . ս րբութ եա ն սիկղն 20  

դ ա ն գ » .
2 .  Վ ենետ իկի  91 ձեռա գրի հ ա վ ե լվ ա ծո ւմ  ( տ ե 'ս  ն ո ւ յն ը , էջ 2 7  և  

1 6 3 ) — « Ո րպ իսութիւնք կ շռ ո ց ՝ որք յի շի ն  ի  Սուրբ դի ր ս , պ ա րզ մ ե կ ն ո ւ

թ ե ա մ բ  ս տ ո ւգ ե ա լ։ Սիկղն և ե ր կդրա մ եա նն և դ ի դ ր ա ք մ ա յն  2 գր ա մ  են.

և 2  դ րա մ ն 2 0  դա նկն է . . .  2 5  սիկղն մ նա ս  մ ի  է » ։

Ս րբո ւթ յա ն ա յս  սիկղն ըս տ  վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է Վի դե բա ն  տի մ ո տ  հ ի շվ ա ծ ա ր ծա թ  ս ի կ ղ -դ ր ա մ ի ն "*, 

որի կշի ռ ը  երկու ա ն գա մ  ա վելի  էր փ ոքր սիկղի կ շռ ի ց  և հա վա սա ր Լր՝ 

6 ,8 'Х .2  =  1 3 ,6  գ ր ա մ ի ։ ն ո ւ յն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ եջ դ ր ա մ ը , որ մ ե ծ  ս ի կ 

ղի կ ա մ  դ ի դ ր ա ք մ ա յի  1 /2  էր , վ ե ր և  հի շվա ծ բեկ ա հ դր ա ք մ ե ն  է , որի  

կշիռը հա վա սա ր էր 6 ,8  գ ր ա մ ի ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւ թ յա մ բ ' փ ոքր սի կղ ը , որի կշիռը 1 4 շ դա հեկա ն  

էր կ ա մ  2  դ ե ն ա ր ֊դ ր ա ք մ ե  ( 3 , 4 X 2  =  6 ,8  գ ր *) )  ա ն վ ա ն վ ո ւմ  էր «ը ս տ

հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն ' մ է տ * և ըս տ  հ ռ ո վ մ ա յե ց ւո ց ն  մ ե ղ ի ա ր ի ս . և ըստ  հ ա յո ց  

փ ո ր չէ » ; «Մ է տ ռ -ը , ինչպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , հա նդի պ ում  է Հ ի ն  Կտ ա կա րա նի  

գ ր ա բա ր  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յա ն  մ ե ջ ' Ա . Մ նա ց. Ի Ը , 1 4 . Ա ռա կ. Ժ Ջ , 1 1 . Ես այ,. 

Խ, 1 5  և Ի մ ա ս տ . Ժ Ա , 2 3 ։  Հ ի ն  Կ տ ա կա րա նի հունա րեն բն ա գ ի ր ը  « մ է տ »  

բ ա ռ ի  դ ի մ ա ց  ունի  Ь г о р ё  (կ շ ե ռ ք ի  մ ի ջին  կետ  կ ա մ  լծ ա կ ) կ ա մ  տէՅէհւ՚ՈՕՏ 

( կ շի ռ , ք ա շ ) ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ը , որ փ ոքր սիկղն «ը ս տ  հ ե լլե ն կ ա ն ի ն »  

.ա ն վա ն վե լ է  « մ է տ » ,  ինչպ ե ս  տ ես նո ւմ  ե ն ք , չի  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ում  

Հ ի ն  Կ տ ա կա րա նի գրա բա ր  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն , ուստ ի  
կա րոտ  է դ ե ռ  ա ռա նձի ն ք ն ն ո ւթ յա ն ։

-4 А ппке Оеи'1с1шпопг,еп սոճ МигЫивзе, էչ ՜օ ,  հյ,Դերա%աի մոտ այղ
մ ե ծ  սիկղէ Կւէոը  Յ ոէ- յս  է տ բվսւձ 1 3 ,3 X 3  դր • ,  որովՀհտ և Հռոմ եա կա ն լիա րի կ չէ ո լւ- 
Ն ա  Է ն թ  ա զ ր ր  ւ մ  է  3 2 0  դր ա ւք։
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Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  ո ւշա գ ր ա վ  է ն ա և  ա յն , որ  

փ ոքր սիկղը և մ ե ղ ի ա ր ի ս ը  (հ ո ւն .  ГпШагёзЮП, լա տ ի ն . ГГПШагеТШЗ,) 
հ ա մ ա ր վ ո ւմ  ե ն  ն ո ւ յն ա կ շ ի ռ ։ Ո ւր ե մ ն * մ  ե ղիա րիսի կշիռը հա վա սա ր է 

ը ն դ ո ւն վ ո ւմ  երկու հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  կ ա մ  բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  դ ե ն ա ր -դ ր ա ք մ ե հ ' 
ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  3 , 4 \ 2  =  6 ,8  գր.< Ա րդ։ ա յդ  մ ե ղ ի ա ր ի ս ը  հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն ում  է  Հե ր ա կ լ կ ա յս ե ր  ժա մ ա նա կ  ( 6 1 0 — 6 4 1  թ . )  կտ րվա ծ, 

ա ր ծա թ  փ ո ղ ի ն , որի կշիռը հա վա սա ր է ր , ի ր ո ք , երկու դ ե ն ա ր ֊դ ր ա ք մ ե ի

==(6',տ գ ր . ) ։  ОесНоппаге (]6տ апИциКея ^гесцпея 6է го та |п е8  ը ն 
դա րձա կ բ ա ռ ա ր ա ն ո ւմ  (Հ ր ա տ . М. ԸճէՈՕՈճ БЭ^ИО և  Ь'с1Ш0Пб РоШвГ* 
Р а Г1Տ) Լ եր ա կ լի  шШагёБЮП-^ կ չի ո ը  ց ո լ{3  է տ ր վա ծ 6 ,8 2 0  դ ր ա մ , որ
Հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  Է կա տ ա ր ելա պ ես Շիրա կա ցու վ կ ա յո ւթ յա ն ը ։

ՈՒՆԿԻ (Հ ա ն . и § к 1а, լա տ . иис!а).

Շ ի ր ա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

«Կ շի ռ  6  դա հեկա նի լի ն ի  ունկի մ ի ։ Եւ մ ա ն ր  բ ա ժ ա ն ե ա լ զ ո լն կ ի ն ' 

լի ն ի  սիկղ 4 ,  դա հեկա ն 6 , սա տ եր 8 ,  ս ի մ էս  1 2 ,  տ ր մ էս  1 8 , գր ա մ ա ր 2 4 ,  

ս ի ն գ  3 6 ,  կերա տ  1 4 4 ,  փ շիտ  1 9 2 ,  դ ա նգ  2 8 8  և գա ր եհա տ  5 7 6 » ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ունկ ին , որ հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  և բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  հ ի մ ն ա կ ա ն  

կ շի ռ ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  է ր , ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 6 ,8  ( =  փ ոքր

ս ի կ ղ ) ճ 4 = 2 7 , &  գր-՛

Լ / ՚Տ Ր  (Հ ա ն . Шга, լա տ ի ն . ЦЬгЙ)-

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ շի ռ  1 2  ո լն կ ո յ կոչի լի տ ր , և  թ ա ր գ մ ա ն ի  ըս տ  հ ռ ո վ մ ա յե ց ւո ց  լ ե 

զուին  հ ա ր թ ո ւթ յո ւն , բ ա յց  ա ն ուա նի յա մ ե ն ա յն  լե զ ո ւա ց  լի տ ր ։

Եւ մ ա ն ր  բ ա ժ ա ն ե ա լ զ լի տ ր ն '  լի ն ի  ունկի  1 2 ,  սիկղ 4 8 ,  դ ա հեկա ն 7 2 ,  

սա տ եր 9 6 ,  ս ի մ էս  1 4 4 ,  տ ր մ էս  2 1 6 ,  գ ր ա մ ա ր  2 8 8 ,  ս ի ն գ  4 3 2 ,  կերա տ  

1 7 2 8 ,  փ շիտ  2 3 0 4 ,  դ ա ն գ  3 4 5 6 ,  և  գա ր եհա տ  6 9 1 2 » ։

Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  և բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  ա յս  լի տ րի  կ շի ռ ը , որ 1 2  ունկի է ր ,  

ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  հա վա սա ր  կ լի ն ի '  2-7, 2 у . 1 2  =  3 2 6 ,4  գ ր ա մ ։

Վ ենետ իկ ի  Բ ձե ռ ա գ ր ի  հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ  ա յս  լի տ ր ն  ա ն վ ա ն վ ո ւմ  է լ ա ֊ 
ղ ա ր ի կ ո ն '

«Լ ի տ ր ա յ, որ է լա ղ ա ր ի կ ո ն , 7 2  մ թ խ ա լ» 25։

Իմ ն ա խ ո ր դ  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ  ես մ ա տ ն ա ն շե լ է ի , որ  

Մ խ իթ ա ր Գոշի Դ ա տ ա ս տ ա ն ա գ ր քո ւմ  հ ի շա տ ա կ վ ա ծ է նա և  մ ի  ուրիշ լի տ ր  
հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ

25 Բացատրություն,  Էշ 2 7  և 9 0 1
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СէԿովու լի տ ր եղն մ ի ա յն  լի ց ի » 2° ։
Ա յս  լի տ ր ը , ի ն չպ ե ս  ե ն թ ա դ ր ե լ Էի վ ե ր ո հ ի շ յա լ ա շխ ա տ ութ յա նս  

մ ե շ 27, Շ իր ա կա ցո ւ հ իշա ծ բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  լիտ րը չէ  ( = 3 2 6 , 4  գ ր . ) ,  ա ա , 

ը ս տ  ե ր և ո ւյթ ի ն , ա ր ա բա կա ն ժ ա մ ա ն ա կվ ա  Իրա քի լի տ ր ն է , որի կշիռը  

հա վա սա ր էր  4 0 8  գր ա մ ի կ ա մ  1 ռուսա կա ն ֆ ո ւն տ ի ։ Ա յս  հետ և ո ւթ յո ւնը  

յյտ ա ց վ ե լ էր Դ ա տ ա ստ ա նա գրքի Վ ենետ իկի օրինա կի լո ւս ա ն ցքի  ն կ ա 

տ ո ղ ո ւթ յո ւն ի ց  և  ձեռա գր ա կ ա ն ա յն  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ի ց , որ մ ա նր ա մ ա ս ն  

յս ռ ա ջ են բ ե ր վ ա ծ  Բ ա ստ ա մյա ն ց ի  ծա ն ո թ ո ւթ յա ն ' մ ե շ ։

« Մ եր օրինա կի մ ե շ — ա ս ո ւմ  է Բ ա ստ ա մ յա ն ց ը — լո ւս ա ն ցքի  վ ե ր ա յ 

յքրա ծ է  օտ ա րի ձ ե ռ ք ո վ  ի բ ր և  բա ցա տ ր ո ւթ ի ւն  լիտ ր բ ա ռ ի ' ճ  ( 1 Ս0 ) 

՛գրա մ կշիո. ն ղ , ո ր ո վ  կ ա մ ե ն ո ւմ  է ի բր  ա սել թ ե  մի  լիտ րը հա ւա սա ր է 

հա րիւր դր ա մ  կ շռ ի ն ։ — Վ ենետ իկի օրինա կի մ էշ  գ ր ա ծ է լըտ ր եղ են  ( ա ն

շ ո ւշտ '  լը տ ր  ե ղ ն ) , իսկ  ա յդ  բա ռ ի  տ ա կ կ ցա ծ է լո ւս ա նցքի  վ ե ր ա յ ա յս 

պիսի ծա նօթ ո ւթ ի ւն '  Ա յս պ էս  ի  հ ն ա գ ո յն , ի  մ ի  օրի ն , «լի տ ր  ի ւղ ն » , յե ր  ի и 

խ ա ն գ ա ր ե ա լ օ ր ի ն ա կ ս ն ' «կ ռ վ ո լ  հա րիւր դ րա մ  կ շիռ  իւղ տ ա ց ե ն » ։ Ս ոյն

պ էս գ ր ա ծ է  և  №  4 Տ 8 , 7 4 9  Ս ին. Կա րա պ , օրի . մ էշ ' « յե վ  կով ու- ճ  ( 1 0 0 )  

դ ր ա մ  կ շի ռ  եղ  տ ա ց ե ն »2է։

Ա յս  կա րևոր ը ն թ ե ր ցվ ա ծ ն ե ր ը  գ տ ն վ ո ւմ  են Դ ա տ ա ստ ա նա գրքի ձ ե 

ո ա գիր  հին օր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ , ուստ ի հա վա նա կա ն պ իտ ի հ ա մ  ա ր ե լ, որ 

Մ խ ի թ ա ր  Գոշի մ ոտ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ լիտ րի կշիռը եղե լ է , ի ր ո ք , 1 0 0  դ ր ա մ ։ 

Բ յո ւղ ա ն դա կ ա ն  լի տ ր ի  կշիռը (  =  3 2 6 ,4  գ ր . ) ,  ի նչպ ես  գ ի տ ե ն ք , հա վա սա ր  

էր  8 0  դ ր ա մ ի  (դ ր ա մ ը  =  4 ,0 8  գ ր . ) ։  ս ա կ ա յն  Իրա քի լի տ ր ը , որ գործ
է ա ծ վ ե լ ա ր ա բա կա ն ա շխ ա ր հ ա կ ա լութ յա ն  ժա մ ա նա կ գրեթ ե ա մ են տ եղ  

ա ն գ ա մ  Ս պ ա նի ա յո ւմ , Ֆ ր ա ն ս ի ա յո ւմ  և Ռ ուսա ս տ ա նում ' ա յժ մ յա ն  

կ շռ ո վ  4 0 8  գ ր ա մ  էր , և  հ ե ն ց  ա յս  լի տ ր ը , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , հա մ ա պ ա տ ա ս 

խ ա ն ո ւմ  է Դ ա տ ա ս տ ա նա գր քո ւմ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ լի տ ր ի ն , որի կշիո ը , ի ն չ-  ■ 

պ ե ս  տ ե ս ա ն ք , հ ա վ ա նո ր ե ն , 1 0 0  գր ա մ  էր ։

Մ ՆԱ Ս  ( Հ ո ւ ն .  П П Э ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Մ ն ա ս ն  ը ս տ  Ի տ ա լա ց լո ց ն  4 4  ունկ եա ց կշիռ է , որ լի ն ի  3  լիտ ր

2® «Մխիթարաց Դատաստանագիրք Հ ա չ ո ց » ,  Հրատար. Վ. Բաստամ յա ն ցի ,

Վաղարշապատ, 1880 , Р , ա, Էք 3 1 5 1
2  ̂ отնյութ եր Հին Հա յա ստ ա նի տնտեսական կյա նքի պատմության՛, I I » ,  Տեղեկագիր  

Պետհամալսարանի, 1 9 2 8 , Л? 4 ,  Էչ 5 7 — 5 8 ։
28 а Դատաստանագիրքл , Բ, ա , էչ 3 1 5 , ծա նոթ. 6 7 8 ։

248



ք

[ և  կ է ս ] 29 և  ունի 8  ո ւն կ ի , և  ըստ  ե ր ր ա յե ց ւո ց  մ նա ս ն սւրծա թի թ ա ր գ ֊ 
մ ա ն ի , և  ըս տ  ե ր ր ա յե ց ւո ց 30 2  լի տ ր  և կ ես);։

Ի տ ա լա ցո ց  մ ն ա ս ի  ն կ ա տ մ ա մ բ  Վ ենետ իկի ձ ե ռ ա գի րն ե ր ը  տ ա լիս հհ 

տ ա ր բեր  և  հա կա սա կա ն վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր '

1 . Ա, Բ և 9- ձեռա գիրները '՛ «Մ ն ա ս ն  ըս տ  ի տ ա լա ցւո ցՆ  4 4  ո ւնկԼա ց  

կ շի ռ  է ,  որ լի ն ի  3  լիտ ր  և  կ էս . և ըս տ  ե ր ր ա յե ց ւո ց  մ նա ս ն  ա րծա թ ի  
թ ա ր գ մ  ա նի л31.

2 .  Դ և Ե օր ի ն ա կ նե ր ը '  «Մ ն ա ս ն  ըստ  իսւա լա ցւոցն 4 4  ունկեա բ  

կ շռո ր դ  է . ըս տ  ե բ ր ա յե ց ւո ց ն  2  լտ ե ր  և կ ի ս ո յ, և  ըստ  ե ր ր ա յե ց ւո ց  ա ր

ծ ա թ  թ ա ր գ մ ա ն ի I)31.

3 .  Զ  օր ին ա կ ը '  « Ե բ ր ա յե ց ի ք  ք ա ն ք ա ր  կոչեն (զ տ ա ղ ա ն դ ն  յ  և մ նա ս ն  

ն ո յն  ք * 33.
4 .  է  օր ի ն ա կ ը '  «Մ ն ա ս ն  3  լի տ ր  է » 3* ։

Ջ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  հա կա սա կա ն տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  դուրս կա ն ա ն

հա ս կա նա լի  ս խ ա լնե ր  և վրի պ ա կնե ր  ն ա և  Հ . Ա վ գ Լ ր յա ն ի  տ պ ա գիր ա շ

խ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ г Վ երև հ ի շվ ա ծ  ձեռա գէւրների վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ն  ա ռա ջ  

են բ ե ր վ ա ծ  Ա վ գ ե ր յա ն ի  մ ո տ '  էշ 2 5  և  3 9 '  ն ա և  հ ե տ և յա լ բո վ ա ն դ ա կ ո ւ

թ յա մ բ '

1 .  էշ 2 5 ,  ծ ա ն ո թ . 1 '  «Բ  և Գ ունին մ ի ա յն  3  լի տ ր » [ փ խ . и3  լիտ ր  

և  կես3), տ ես վ ե ր և ] .

2 .  էշ 2 9 ,  Դ և  Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ' «Մ ն ա ս ն  ը ս տ  ի տ ա լա ց -  

ւոց 4 5  ա ն կ ե ա ց  կ շռ ո րդ  է յ> [ փ խ .  « 4 4  ո ւն կ ե ա ց  կ շռ ո ր դ  էտ>, տ ե՛ս  վ ե ր և ] ։

Ո ւշա գրա վ է , որ  է ջմ ի ա ծ ն ի  Л? 1 6 5 4  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ  (Կ ա ր . Ց ո ւ ց որհ  

բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յո ւն ը  մ ա ն ր ա մ ա ս ն  ա ռա ջ է բ ե ր վ ա ծ  Ն. ԽիՆկի  К 1 б 1 п е ге  

ш 1и е 1а г т е п 1з с 11е  Т е х 1е  ուսու մ նա ս ի ր ու թ լա ն  մ ե շ . «Յ ա ղ ա գ ս  կշռ ոցձ  
հ ա տ վ ա ծ ո ւմ ' մ ն ա ս ի  կշիռը ց ո ւ յց  է  ա ր վ ա ծ  «ե ր կ ո ւ լի տ ր » '՜ ։  Կա րևոր է 

ն ա ն  ա յն , որ Ե պ իփ ա նի « Յ ա ղ ա գս  չա փ ո ւց  և  կ շռ ո ց »  գ ր վ ա ծ ք ո ւմ , որից  

օ գ տ վ ե լ է Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ց ի ն , ի տ ա լա ց ո ց  մ ն ա ս ի  մ ա ս ի ն  գ տ ն ո ւմ  ենք  

դ ա ր ձ յա լ բ ո լո ր ո վ ի ն  ա յլ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն '

19 էշմիա&նի Д? 5 9 6  և  Л? 2 1 9 5  ձեռագիրներն ոմեեն' «3  լտերք Ա 8  ունկիդ ( թ. 
2 0 0  բ , և 53 5  ա ) ։

30 Ավգեր յա նի  մոտ հիշվում Է, որ Բ ձեոագիրն ունի «ըստ  թ Լ բա էե օ լո չ Բ չտԼրք 
և կէսճ։ У/ույն ընթերցվա ծն ունի նա և Էչմիա ձնի  Д? 2 1 9 5  ձեռագիրը թ , (5 3 5  ա ) г

41 Բա ցա տ րությունг էշ 1 3 2 ։

32 Նույնը, էշ 1 3 2 — 1 3 3 ։

33 Նույնը, էշ 1 3 3 1
34 ն ո ւյն ը , էշ 1 3 3 ։

3 5 Տ ե ՛ս  З е Н з с Ь П Н  ք ս ք  а г т е п ^ с Н е  Р Ы  1 о 1 о ^ 1 е ,  М а г Ь и г ^  1 9 0 - 3 ,  В й .  1 ,  է չ
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(ГՄ ն ա ս , որ կոչի ե բ ր ա յե ց ե ր է ն  մ ն ի մ ի ։ Իսկ մ նա ս ն ըստ  ի տ ա լա ցւո ց  

է ' քա ռա ս ո ւն  ս ա տ եր, ա յն  է ' 2 0  ունկի , որ է լիտ ր մի  և ութ  ո ւ ն կ ի է ։

Ե պ իփ ա նի ա յս  վերշին վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  որոշում  է , ի ր ո ք , հ ռոմ եա կա ն  

ս իս տ եմ ի  2 0  ո լն կ ի ա ն ո ց  մ ն ա ս ը , որի կշիռը հա վա սա ր է ր ' 2 7 , 2 ^ .2 0  =  

5 4 4  գր ա մ ի ° ' :
Ինչ վ ե ր ա բե ր ո ւմ  է Շ ի ր ա կ ա ցո ւ Հիշա տ ւսկա ծ ի տ ա լա ցո ց  մնա սին  

նրա  կշիռը որ ոշելո ւ հա մ ա ր ա նհրա ժեշտ  է նա խ  վ ե ր ա կ ա ն գ նե լ մնա սի  

վ ե ր ա բ ե ր յա լ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ բն ա գ ր ի  ուղիղ ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  հ ն ա գ ո լյն  և լա 
վ ա գ ո ւյն  ձեռ ա գի ր ներ ի  օ գ ն ո ւ թ յա մ բ ։ Ուստի հերթ ա կա ն ու կա րևոր մի  

խ նդ ի ր  է ա յս  տ ե ս ա կ ե տ ի ց ՝ ձե ռ ն ա ր կ ե լ « 6 ա ղա գս կշռոց ու չա փ ո ւց » Շ ի -  

ր ա կ ա ցո լ գ ր վ ա ծք ի  գիտ ա կա ն հր ա տ ա րա կ ո ւթ յա նը  բ ա ղ դ ա տ ո ւթ յա մ բ  

է շմ ի ա ծ ն ի  և  մ յո ւս  մ ա տ ե նա դա րա ն ներ ի  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի ։

Շ ի ր ա կ ա ցի ն , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա նք , հի շո ւմ  է երկու տ ա ր բեր  մ ն ա ս ' 

«ը ս տ  ի տ ա լա ցւո ց »  և  « ըս տ  ե բ ր ա յե ց ւ ո ց » ։ Ե բր ա յե ց ո ց  մ ն ա ս ի կշիռը նրա  

մ ո տ  ց ո ւ յց  է  տ ր վ ա ծ' а 2  լի տ ր  և  կ է ս » ։ Եթե ե ն թ ա դ ր ե ն ք , որ ա յս  վ կ ա յո ւ

թ յա ն  մ ե շ  ևս լիտ րը հ ռ ո մ ե ա կ ա ն և  բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  լիտ րն է ( = 3 2 6 , 4  
դ ր ա մ ) ' ե բ ր ա յե ց ո ց  մ ն ա ս ի  կշիռը հա վա սա ր կ լի ն ի ' 3 2 6 , 4 \ 2 ' / շ = 8 1 6  

գ ր ա մ ի ։ Ա րդ' ուշա դ ր ո ւթ յա ն ա րժա նի է , որ Վ ի դ եբա նտ ը  եբր ա յա կ ա ն  

ծա նր  մ ն ա ս ի  կշիռը որ ո շել է հ ե ն ց  8 1 6 Յտ գ ր ա մ ։

Ե բր ա յա կա ն մ նա ս ը հ իշա տ ա կվ ա ծ է նա և  Վ ենետ իկի Դ ձեռա գրի  

հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ '

« 1 0  Iգանկն դր ա մ  մ ի  է . 2 0  դա նկն 2  դ ր ա մ , որ է սիկղ մ ի . 2 5  սիկղն  

մ ն ա ս  մ ի  է . մ նա ս ն  5 0  դ ր ա մ  է . վա թ ս ուն  մ ն ա ս ն  քա նքա ր մ ի  է , որ է 

3 0 0 0  դ ր ա մ »3* ։  Սիկղն ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ , ինչպ ես  վ ե ր և  տ ե ս ա նք , հ ա վ ա ֊ 

սա ր էր  1 3 ,6  գ ր ա մ ի ։ Ո ւր եմ ն '  մ նա ս ն ա յս տ ե ղ  հա վա սա ր կ լի ն ի '  1 3 ,6У , 

2 5  =  3 4 0  գ ր . ։  Ա յս  մ նա ս ը  նոր ա տ տ իկա կա ն մ նա ս ն է , որ Եպ իփ ա ն Կիպ - 
ր ա ց ո լ մ ո տ  ա ն վ ա ն վ ա ծ է ա ր ծա թ ի *0։

ԿԵՆԴԻՆԱՐ (Հան. коиёпагЮп).
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

<гԿ ենդինա րն 1 0 0  լի տ ր  է . և  ա ն ո ւա նե ցա լ ըստ  հ ռ ո վ մ ա յե ց ւո ց  լե 

զ ո ւի ն . ղի կ ե ն դ ո լ [ լ ա տ .  Օ 0Ո էսա 7 1 0 0  լս ի . և է կենդինա րն 7 2 0 0  դա -

ՅՏ Բացատրություն, էշ 1 7 — 1 8 ։

37 Оесоигйепишсе, ТгаИё ргаИ^ие, էջ
39 АШ1ке ОеиЧсМяПОГШеП ԱՈԺ МШЫОчье. Է1 8 0 ։  Հ ի ղ ե  րա%աոի Հա շվով ձ ա ն ր

մ նա սի կ *է ո (լ 8 0 0  դ ր ա մ  է  և ո չ  8 1 6 % ո րովՀե տե Հռոմ եա կա ն լիտ րի կ շէո ը  Նա ը ն 
ղ ո ւն  к լ  է  Տ 2 0  գ ր ա մ  և ո չ  3 2 6 ք4  ղ ր * ։

Յէ* Բացատ րություն, էշ 2 7 ,  ծա նոթ . 2 ։
40 Տ ե ՛ս  \Чес1еЪапи АпИке ОеиМсМапогтеп, էչ 81  և Հ ե տ .,
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հ ե կ ա ն ։ Եւ մ ա ն ր  բ ա ժ ա ն ե լո վ  զ կ ե ն դ ի ն ա ր ն , լի ն ի  ունկի 1 2 0 0 ,  սիկղ 4 8 0 0 , .  

սա տ եր 9 6 0 0 ,  ս ի մ էս  1 4 .0 0 0 ,  տ ր մ էս  2 1 .6 0 0 ,  գր ա մ ա ր  2 8 .8 0 0 ,  սինգ- 

4 3 .2 0 0 ,  կերա տ  1 7 2 .8 0 0 ,  փ շիտ  2 3 0 .4 0 0 ,  դ ա նդ 3 4 5 .6 0 0 ,  և գա րեհա տ ՛ 

6 9 1 .2 0 0 » ։
Կ ենդինա րը Շ ի ր ա կա ցո ւ մ ո տ  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  Է, ինչպ ե ս  տ ե ս 

ն ո ւմ  ե ն ք , հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  Се1Й 11рОПЙШ1П-/гЬ և բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  к е п И л а П О П -  

ին և նրա  կշիռն ա յժ մ յա ն  կ ի լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 3 2 6 ,4 ' 

(լի տ ր )У (.1 0 0  =  3 2  կ ի լո գր . 6 4 0  գ ր . ։
Կ ենդինա րի ն ո ւյն  ա յս  կշիռը մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ Է ն ա և  Ա նա նիա  Շ ի ր ա -  

կ ա ց ո լ « Յ ա ղա գս հ ա ր ց մ ա ն  և լո ւծ մ ա ն Я գ ր վ ա ծք ո ւմ  հ ե տ և յա լ հ ա ր ցմ ա ն ՛ 

մ ե ք '

а Ա յս պ էս  լո ւա յ ի  վ ա ր դա պ ե տ էն  ե թ է  գող եա ն մ տ ի ն  ի Մ ա ր կի ա նո լ  

տ րիկլին և գո ղա ցա ն զ կ էս  և զ չո րև ո ր  գ ա ն ձ ո լն , և  մ տ ե ա լ գ ա ն ձ ա ւո ր ա ց ն ■ 

գտ ին չո ր ե ք  հա րեր և ք ս ա ն  և մ ի  կ ենդ ի նա ր և ե ր ե ք  հա զա ր և վ ե ց  հ ա ր կ յ 

դ ա հ ե կ ա ն : Ա րդ գիտ եա  ի մ ն ա ց ե լո ց ս  թ է ը ն դ  ա մ ե ն ա յն  ո ՞ր չա փ  էր-

գա նձն))*՛'։

Լուծումների մ ե շ  տ ր վ ա ծ է  ա յս  հ ա ր ց մ ա ն  հ ե տ և յա լ պ ա տ ա ս խ ա ն ը '

«Լեա լ էր գա նձն կ ենդ ի նա ր  հա զա ր և վ ե ց  հա րևր և ութ սուն և

վեց»*2։
Շ ի րա կա ցո ւ ա յս  հ ա ր ց մ ա ն  մ ե շ , ինչպ ե ս  պ ա րզ եր և ո ւմ  է նրա  լո ւ

ծ ո ւմ ի ց , «ե ր է ք  հա զա ր և վ ե ց  հա րևր դ ա հ ե կ ա ն »-ը  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ւմ ՛ 

Է 1 /2  կ ե ն դ ի ն ա ր ի , ուստ ի կենդ ի նա րի  կշիռը հա վա սա ր կ լի ն ի  դ ա ր ձ յա լ՛

4 ,5 3  1 /3  (  =  դա  •’ եկա ն ) ') ( .? 2 0 0  =  3 2  կ ի լո գ ր . 6 4 0  գ ր . ։

Դ Ր Ա Մ  ( պ կ .  с к ат , ն ո ր  պ ա րսկ. (Лгат).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Դ ր ա մ  ըստ  պ ա րսկա կա ն լե զ ո ւի  ա ն ո ւա ն ե ց ա լ. և  յա ր ծ ա թ ո շ  տպա -- 

վ ո ր ե ցա ւ, որ Է ձ մ ա սն  լտ ե ր ա

Մ եր նա խ ո ր դ  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ ( « Ն յո ւթ ե ր  Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  

տ նտ եսա կա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն , 1 а  տ ե՜ս  Գ իտ . և Ա րվ. Ինստ իտ ուտ ի  

Տ ե ղ ե կ ա գ ի ր ,  .V 2 ,  Էջ 3 0 )  մ ե ն ք  բ ա ց ա տ ր ե լ Էինք ա ր դ ե ն , որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ  

ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  դ ր ա մ ը  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դր ա մ ն Է, որը հա վա սա ր  

Է եղ ե լ ա սոր ա կա ն դ ր ա քմ ե ի ն  և ա տ տ ի կ յա ն թ ո ւ յլ  դ ր ա ք մ ե ի ն ։

Ա յդ  դ ր ա մ ը , լի ն ե լո վ  ' / т -ր դ  լի տ ր , հա վա սա ր կ լի ն ի ' 3 2 6 ,4 :8 0  -= 

4 ,0 8  գ ր . ։

4՛ Տե ս - .  О грЬф , Յաղագս հա րցմա ն և լուծմա ն Ա յա նիա յի  վարդապետի Շիրա - 
կա ցւոյ, ՊԼտրոպրս.դ, 1 9 1 8 , Էշ 1 8 ։

42 Ն ու,նը, Է,  2 3 ։
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Ա րա բն եր ը , ինչպ ես  հ ա յտ ն ի  է , ս կ ս ե ցի ն  ա ռա ջին ա ն գա մ  դ րա մ  1 

՞կտ րել Ա բ դ լ-Մ ե լի քի  ժ ա մ ա նա կ ( 6 8 5 —  7 0 5  թ . )  և  ա յն ո ւհ ե տ և  զա նա զա ն  

կշռի ա ր ծա թ  դր ա մ նե ր  նրա նք կտ ր ո ւմ  էին նա և  Ա բբա ս յա ն ն ե ր ի  ի շխ ա 
ն ո ւ թ յա ն  շրջա նում  ։ Իսկ Շ ի րա կա ցո ւ ժ ա մ ա ն ա կ , ա րա բա կա ն տ իրա պ ե

տ ո ւթ յա ն  ս կ զ բն ա կ ա ն  շր շա նո ւմ , ա մ ե ն ա տ ա ր ա ծվ ա ծ ա ր ծա թ  փ ողը Հ ա 

յա ս տ ա ն ո ւ մ  ե ղ ե լ է , հ ա վա ն որ ե ն , ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ը , որը և 
ա ռա նձնա պ ես հ ի շա տ ա կվ ա ծ է Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա տ վ ա ծո ւմ , 

.թ ե և  ա յդ  դրա մ ը կշռա կա ն մ ի ա վ ո ր  չէ հ ռ ո մ ե ա կ ա ն ֊բ յո լզ ա ն դ ա կ ա ն  ս ի ՚յ ֊ 

տ ե մ ի , որ նրա  մ ո տ  բ ա ց ա տ ր վ ա ծ  է ։

Ո ւշա դրութ յա ն ա րժա նի է նա և  ա յն , որ կշիռների վ ե ր ա բե ր յա լ Վ ե
՛նետ ի կ ի  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ , ո ր ո ն ցի ց  օ գ տ վ ե լ է  Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ը , դրա մ են

■ ա ն վ ա ն վ ե լ բ ա ց ի  ս ա ս ա ն յա ն ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի ց ' նա և  կշռա կա ն ուրիշ սիս

՛տ ե մ նե ր ի  դ ր ա ք մ ե ն ե ր ը ։ Ա յս  հա ն գ ա մ ա ն ք ը  պ ա տ ճա ռ է հ ա նդ ի ս ա ցե լ, որ 

■այդ ձեռա գիրն՛երի խ ա ռ ն  ու շփ ո թ  թ վ ա ց ո ղ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  մ ն ա ց ե լ ՛էն 
մ ի ն չև  ա յժ մ  մ ո ւթ  և  ա նհա ս կ ա նա լի ։

Ինձ թ վ ո ւմ  Է, որ դրա մ ի վ ե ր ա բ ե ր յա լ հ ա նե լո ւկա յի ն  թ վ ա ց ո ղ  ա յդ  

■տ եղեկութ յունները հա սկա նա լու հա մ ա ր ա նհրա ժեշտ  Է ի  նկա տ ի ո ւնե

՛նա լ, որ ձե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  դ ր ա մ  են ա ն վ ա ն վ ա ծ կշռա կա ն հետ և յա լ տ ա ր- 
յբե ր  մ ի ա վ ո ր ն ե ր ը '

1 .  Ս ա սա նյա ն ա ր ծա թ  դ ր ա մ ը ' հա վա սա ր 4 ,0 8  գր.

2 .  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ փ ոքր սա տ երը կ ա մ  դ ր ա ք մ ե ն '  հա վա սա ր 3 ,4  գր .

' (  =  դ ե ն ա ր ֊դ ր ա ք մ ե ) .

3 .  Ե բր ա յա կա ն բ ե կ ա հ -դ ր ա ք մ ե ն ' հա վա սա ր 6 ,8  գ ր . ։  Իսկ « երկ

դ ր ա մ ե ա ն ւ> Է ա ն վ ա ն վ ա ծ '

4 .  մ ե ծ  սիկղը կ ա մ  դ ի դ ր ա ք մ ա ն ՝ հա վա սա ր 1 3 ,6  գր.»

Հ ե ն ց  ա յս  տ ա ր բեր  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  կշռա կա ն մ ի ա վ ո ր ն ե ր ը , որ ա ն վա ն

վ ա ծ  ե ն  դ ր ա մ , մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ են Վ ենետ իկի ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  հ ե տ և յա լ  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ '

1 .  Դ և  Ե ձեռ ա գի ր ն ե ր ի  բն ա գ ր ո ւմ  (տ ե 'ս  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , Էջ 3 8 )

—  (ГԿ ենդինա րն 1 0 0  . լի տ ր Է. և լի տ ր ն  7 2  դա հեկ ա ն, և դ ր ա մ ո վ  յո ր ժ ա մ  

կ շռ ե ս '  8 0  դ ր ա մ » ։
Ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  Է, ա նշուշտ , ս ա ս ա ն յա ն դ ր ա մ ի ն ։

Կ ենդինա րը  =  3 2  կ ի լ. 6 4 0  գ ր ւ Ւ տՐԱ =  3 2 6 ,4  գ ր . ,  դրա մը =  3 2 4 ,4  :

8 0  =  4 ,0 8  գ ր , ։
2 .  Դ և  Ե ձ ե ռ ա գի ր նե րի  բն ա գ ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , Էջ 3 8 ) — « 5 0  

ո ւն կ ի ն  2 0 0  սիկղ Է ո ր  Է դա հեկա ն 3 0 0 .  սա տ երն կէս ո ւն կ ո յ է , որ է 

■4 դ րա մ ի կ շ ռ ո ր դ » ։
Ա յս տ ե ղ  դ ր ա մ  գ ե ն ա ր -դ բ ա ք մ ե ն  է ՝ հա վա սա ր  3 ,4  գ ր ., ունկի ն =
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է

2 7 ,2  գ ր ., սիկղ ը  =  6 ,8  գ ր .,  դա հեկ ա նը  =  4 ,5 3  ' / յ  ԳՐ'։ սա տ երը =  1 3 ,6 ՜  

գ ր . ։
3 .  Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  բն ա գ ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 3 8 )  —  « Դ ր ա ք ֊ 

մ է ն  2  դր ա մ ա կ շի ռ  է . դ ի դ ր ա ք մ ա յն  4  դ ր ա մ  ա կշի ռ է . դ ի դ ր ա ք մ ա յն  և ս ա ֊

! տ երն մ ի  է » ։  Ա յս տ ե ղ  դ ր ա մ ա կ շի ռը  ե բր ա յա կ ա ն  բ ե կ ա հ ֊դ ր ա ք մ  եի 1 / 2 '  

է ։  Ղ րա քմ են =  6 ,8  գ ր .,  դ ր ա մ ա կ շի ռը  =  3 ,4  գ ր .,  դ ի դ ր ա ք մ ա ն =  1 3 ,6  գ ր . , .  
սա տ երը =  1 3 ,6  գ ր . ։

4 .  Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  բն ա գ ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 3 8 )  — .

о Սիկղն 2  գ ր ա մ , ս ր բ ո ւթ յա ն  սիկղն 2 0  դ ա ն գ )։։

5 .  Բ ձեռա գր ի  հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 2 7 ) , — « Ս ի կ ղն - 
և ե ր կ դ ր ա մ ե ա նն և  դ ի դ ր ա ք մ ա յն  2  դ ր ա մ  ե ն , և 2  դ ր ա մ ն 2 0  դա նկն է . . . ,  

1 0  դ ա նկն դ ր ա մ  մ ի  է . 2 0  դ ա նկն 2  դ ր ա մ , որ սիկղ մ ի » ։

Ա յս տ ե ղ  դ ր ա մ ը բ ե կ ա հ -ղ ր ա ք մ ե ն  է ' հա վա սա ր  6 ,8  գ ր ., ս ի կ ղ ը , դ ի ֊ 

դրա ք մ  ա ն և  ե ր կ դ ր ա մ յա ն ը  =  2  դ ր ա մ  =  1 3 ,6  գ ր .,  գա նկը  =  1 /2  ս ի կ ղ = 1  / 1 0 ՛  

բ ե կ ա Հ -դ ր ա ք մ ե  կ ա մ  դ ր ա մ  =  0 ,6 8  գ ր . ։

Մ եր ա յս  լո լս ա բ ա ն ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  ե ր և ո ւմ  է , որ դ ր ա մ ն ե ր ի  մա սի ն-  

ձ ե ռ ա գրա կ ա ն  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  ք ն ն ե լի ս ՝ պ ե տ ք  է նա խ  ո ր ո շե լ, թ ե  ո 'ր  

դ ր ա մ ի ն  ե ն  վ ե ր ա բ ե ր վ ո ւմ  ձ ե ռ ա գ ր ա կ ա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։

Ա վե լո րդ  չի  լի ն ի  ա յս տ ե ղ  մ ա տ ն ա ն շ ե լ, որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ժ ա մ ա նա կ  

Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  շր ջա ն ա ռ ո ւթ յա ն  մ ե շ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  ա ր ծա թ  փ ո ղ ը , գ լխ ա վ ո 

ր ա պ ե ս , ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ն  էր ( = 4 , 0 8  գ ր .)  և , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , նա և  

Հ ե ր ա կ լ կ ա յս ե ր  մ ե ղ ի ա ր ի ս ը  ( =  6 ,8  գ ր . ) ։

Հ Ն յո ւթ ե ր  Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ ն տ ե ս ա կ ա ն  կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն , I а  

ն ա խ ո ր դ  ի մ  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ 43 ը ն դ ո ւն ե լո վ  ս ա ս ա ն յա ն  դ ր ա մ ը  մ ա քո ւո  

ա ր ծա թ ի ց  և  նրա  կշիռը 4 ,0 8  գ ր ա մ ' ա յդ  դ ր ա մ ն  ա ր ծա թ ի  իր պ ա ր ո ւնա 

կ ո ւթ յա մ բ  ես  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  էի  հա մ  ա րել ռուս ա կա ն ա ր ծա թ  ռ ո լ բ ֊ 

լո ւ  2 2 г1» կ ո պ ե կ ի ն ։ Պ ետ ք է  ս ա կ ա յն  ա ս ե լ, որ հին ա ր ծա թ  փ ող եր ի  • 

կշռա կա ն բ ա ղ դ ա տ ո ւթ յո ւն ն  ա յժ մ յա ն  ա ր ծա թ  փ ողերի հ ե տ , որ  գիտ ա կա ն  

ն ո ր ա գ ո ւյն  երկերի հ ե տ և ո ւթ յա մ բ  ա ռա ջ են բ ե ր վ ա ծ  ն ա խ ո ր դ  իս ա շխ ա 

տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , կա րող է ա ռ ի թ  ծ ա ռ ա յե լ որոշ թ յո ւր ի մ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ։ 

Ի նչպ ես հ ա յտ ն ի  է , ա յժ մ յա ն  բա ր ձ ր  պ ր ո բի  ա ր ծա թ  ռ ո ւբ լի ն ե ր ը , ֆ ր ա ն կ 

ները կ ա մ  մ  ա րկերը փ ա ս տ ո ր են մ ա ն ր  դ ր ա մ  են և սր ա ն ց հ ա ր ա բե ր ո ւ

թ յո ւն ը  ոսկի փ ողի հ ա նդ եպ  Ռ ո ւս ա ս տ ա ն ո ւմ  2 3 :1  է , իսկ  Ֆ ր ա ն ս ի ա յո ւմ ՝  

1 5 , 5 :1 ։  Հ ե ն ց  ա յս  պ ա տ ճ ա ռ ո վ  է լ  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի  ու նոր  ա ր

ծա թ  փ ողերի կշռա կա ն հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը , որ  մ ե ջ  է բ ե ր վ ո ւմ  ե վ ր ո պ ա 

կա ն և ռուս ա կա ն ն ո ր ա գ ո ւյն  ա շ խ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , չի  հ ա մ ա պ ա տ ա ս 

խ ա ն ո ւմ  ն ր ա ն ց  իր ա կա ն փ ո ղ ա յի ն  հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յա ն ը ։ Պ ա ր զե ն ք  ա յդ  օ ր ի ֊

49 Տե՛ս Գիսւ. և ա րվ. ինստիտուտի Տեղեկա դիր, Л՛ 2 (
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նա կ ո վ : Ո րովհետ և ցա ր ա կա ն ա ր ծա թ  ռո ւբլի ն  պ ա րունա կում  էր  իր մեջ  

.18 գր ա մ  մ ա քուր  ա ր ծա թ , իսկ ֆ րա նսա կա ն բա ր ձր  պ րոբի 5 ֆ ր ա նկ ը ' 

22 1]շ գ ր ա մ , ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դրա մը (  =  4,08 գ ր . )  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  

կլինի 0,222/ձ ա ր ծ. ռ ո ւբ . (4,08-18), բ ա յց  0,9062/3 ա ր ծ. ֆ րա նկի (4.08: 
■4,5)։ Ս ա կ ա յն , ի ր ա պ ե ս , 0,22  2/ յ  ա ր ծ. ռ ո ւբ . որպ ես փ ող հա մ ա ր ժեք  Է 
ոչ թ ե  0,906  2/ յ  ֆ ր .,  ա յլ 604 */ց  ֆ ր .։

Ա յգ  հ ա մ ա ձ ա յն ո ւթ յո ւն ը , որ ա ռ ի թ  Է դա ռն ո ւմ  թ յո ւր ի մ ա ց ո ւթ յո ւն 

՛նե ր ի , վ ե ր ա ն ո ւմ  Է'  ե ր բ  հին ա ր ծա թ  փ ողերի դր ա մ ա կ ա ն ա ր ժեքը որոշում  

են ոսկի ա յժ մ յա ն  փ ո ղո վ , ո ւշա դրո ւթ յա ն ա ռ ն ե լո վ  ա ր ծա թ ի ու ոսկու 

հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւնը  հին ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ ։ Ո ւստի ա յս  վերջին հա շիվները  
յլա տ  ա վ ե լի  հա րմ ա ր են և ը ն դ ո ւն ե լի , քա ն  վ ե ր ո հ ի շյա լ հա շի վները, որ 

հ ի մ ն վ ա ծ  են հին և ժ ա մ ա նա կ ա կ ի ց  դ րա մ ներ ի  մա քուր  ա ր ծա թ ի բ ա ղ 

դ ա տ ո ւթ յա ն  վ ր ա ։

ՍԱՏԵՐ ՄԵԾ ԵՎ ՊԱՑՈԻԱՍԻԿ

Շ ի րա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '
«Ե ւ սա տ եր 4  գ ր ա մ ա ց  կ շի ռ , և  պ ա յո ւա ս ի կ ն  5 0  լի տ ր  Է, որ Է 1 0 0 0  

.սա տ եր ' որ լի ն ի  4 0 0 0  դ ր ա մ ա կ շի ռ  և  թ ի ւ » ։  4

Ք ն ն ե ն ք  նա խ  սա տ երի վ ե ր ա բ ե ր յա լ ձեռա գի ր ներ ի  թ ե  ա յս  և թ ե  մ յո ւս  
.վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ բն ա գ ր ի  մ ե ջ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ սա տ երը , որ հ ի շվո ւմ  Է 
.սա սա նյա ն ա ր ծա թ  գ ր ա մ ի ց  հետ ո և պ ա  յո  լա  սիկից ա ռ ա յ, ա նտ ա րա 

կ ո ւ յս ,  ն ո ւ յն  ա յգ  դր ա մ ի ն  վ ե ր ա բ ե ր յա լ սա տ երն Է, և նրա  կշիռը հ ա վ ա 

սա ր կ լի ն ի  ո ւր ե մ ն '  4 ,0 8 ) Հ 4  =  1 6 ,3 2  գ ր ա մ ի ։

Վ ենետ իկ ի  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  հ ա վ ե լվ ա ծ ն ե ր ո ւմ , որոն ք ա ռա ջ են բ ե ր վ ա ծ

■ Ա վ գ ե ր յա ն ի  բա ց ա տ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ , հ ի շա տ ա կվ ա ծ ե ն , ինչպ ե ս  կտ ե ս ն ե ն ք, 

■տարբեր ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  ս ա տ ե ր նե ր , ուստ ի ա յդ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  և ս , ի ն չ

պ ես և  դր ա մ ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , մ ն ա ց ե լ են մ ի ն չև  ա յժ մ  

•մ ո ւթ  և  ա ն հ ա ս կ ա ն ա լի ։

Վ ենետ ի կ ի  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ ե ն , ի մ  կ ա ր ծ ի քո վ , հ ե 
տ և յա լ  տ ա րթեր ս ա տ ե ր նե ր ը .

1 .  Ս ա սա նյա ն չո ր ս դ ր ա մ յա ն  ս ա տ երը'  4 ,0 8 )< ,4  =  1 6 ,3 2  գր .

2 .  Փ ոքր ս ա տ երը  կ ա մ  դ ե ն ա ր -դ ր ա ք մ ե ն ' 3 ,4  գր.

3 .  Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  1 /2  ուն կ ի ա ն ո ց  ս ա տ ե ր ը ' 2 7 ,2 :2  =  1 3 ,6  գր .

4 .  Ե բր ա յա կ ա ն  մ ե ծ  սիկղը կ ա մ  գ ի գ ր ա ք մ ա ն , որ ա ն վ ա ն վ ա ծ Է նա և  
•սա տ եր' Հա վա ս ա ր  Է 1 3 ,6  գ ր , ։

Ա յս  տ ա ր րեր ս ա տ երներ ը  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ են Վ ենետ իկի ձ ե ռ ա գ ի ր 

ն ե ր ի  հ ե տ և յա չ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ '
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1 . Շ ի ր ա կ ա ցո ւ բ ն ա գ ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 2 6 ) — «դ ր ա մ  ըստ  

պ ա րսկա կա ն լե զ ո ւի  ա ն ո ւա ն ե ցա լ և յա ր ծ ա թ ո շ  տ պ ա ւո ր ե ցա լ, որ է ձ 
մ ա ս ն  լտ ե ր ։ Եւ սա տ եր 4  դ ր ա մ ա ց կ շ ի ռ » ։

Ս ա տ երն ա յս տ ե ղ  հա վա սա ր է ' 4 , 0 8 ^ 4  =  1 6 ,3 2  գ ր . ։

2 .  Р  ձե ռ ա գ ր ի  հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ ., էշ 2 7 ) — а ս ա տ ե ր , որ է 

1 8  կոլտ  [ կ ե ր ա տ ի ն ո ւյն  հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ  ն ե ր ք և ' « սա տ երն ը  մ ա սն  է 

ն ո ւկ ո յն . և դա հեկա նն ի  դ  մա սո ւն ս  բ ա ժ ա ն ե ա լ, և  մ ի  մ ա ս ն  պ ա կա սեա լ 

գ  մ ա սո ւն ս  լի ն ի  սա տ եր մ ի » ։

Ս ա տ երն ա յս տ ե ղ  հա վա սա ր է 3 ,4  գ ր ա մ ի , կոլտ ը կ ա մ  կերա տ ը  =

0 , 1 8 8 * ] 9 գ ր .,  ղա հեկ ա նը  =  4 ,5 3  * / յ  Գ Ր ՚ւ ունկին կ ա մ  նուկին =  2 7 ,2  գ ր .:

3 .  Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ ., էշ 3 8 ) — «ո ւն կ ի ն  6  դա հե

կա նի կշռորդ է . և 1 2  ունկին լի տ ր  մ ի . ունկին դ ա ր ձեա լ 2  սա տ եր է.ո։

Ա յս տ ե ղ  սա տ երը հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  1 /2  ո ւնկ ի ա ն ո ց սա տ երն է ' հա վա սա ր  

2 7 , 2 : 2 =  1 3 ,6  գ ր .,  դա հեկ ա նը =  4 ,5 3  ]/ յ  ԳՐ՝> ունկին =  2 7 ,2  գ ր ., լի տրը =  

3 2 6 ,4  գ ր . ։
4 .  Դ և  Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ ., էշ 3 8 ) — «դ ր ա ք մ է ն  2  դ ր ա 

մ ա կ շի ռ  է . դ ի դ ր ա ք մ ա յն  4  դ ր ա մ ա կ շի ռ  է . դ ի դ ր ա ք մ ա յն  և  սա տ երն մ ի  է » ։

Ա յս տ ե ղ  սա տ երը հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է ե բ ր ա յա կ ա ն  մ ե ծ  սիկղ ին  

կ ա մ  դ ի դ ր ա ք մ ա յի ն  և հա վա սա ր  է 1 3 ,6  գ ր . ։  Դ ր ա քմ ե ն  =  6 ,8  գ ր ., դ ր ա 

մ ա կ շի ռ ը  3 ,4  գ ր . ,  դ ի դ ր ա ք մ ա ն =  1 3 ,6  գ ր . ։
Ա ն ց ն ե ն ք  ա յժ մ  պ ա յո ւա ս ի կ ի ն , որը Ս ա սա նյա ն Պ ա րս կա ս տ ա ն ի կա 

ր և ո ր ա գ ո ւյն  կ շի ռ ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  էր և հ ի շա տ ա կ վ ա ծ է մ ի մ ի ա յն  Ա նա նիա  

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ ։

Պ ա յո ւա սի կ ի  մ ա ս ի ն  վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , ի ն չպ ե ս  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  

էի ն ք  ա րել «ն յո ւ թ ե ր  Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ ես ա կ ա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւ

թ յա ն , I »  նա խ ո ր դ  մ ե ր  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ , Ք . Պ ա տ կ ա ն յա նը  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  

է  ա ղ ճա տ վա ծ և  ա ռ ա շա ր կ ո լմ  է ա յդ  հ ա տ վ ա ծն  ո ւղ ղ ե լ։

«Հ ա տ ո ւա ծ ս  ա յս — ա ս ո ւմ  է ն ա — լի է վ ր ի պ ա կ օք  և ըստ  կ ա ր ծե ա ց  

Հ .  Ա ւդերեա նի մ ի շա ն կ ե ա լ թ ո ւի  լի ն ե լ և ո չ Շ ի ր ա կ ա ց ւո յն . տ ե՜ս  Կշռոց  

ե ն . յե ր .  2 6 ։  Մ եք զ ա յս  ձև  օրի ն ա կ ի  տ ա մ ք  բ ն ա գ ր ի ն 1 «դ ր ա մ ն  է 3 8 4 - ր դ  

մ ա ս ն  լտ ե ր  ( ա յն ,  է  1 8  գ ա ր ե հ ա տ ), և սա տ եր է 4  դ ր ա մ ա ց կ շի ռ , և  պ ա 

յո ւա ս ի կ ն  1 0  լի ա ր  է ,  ա յն  է ( 9 6 0 ,  կ ա մ  մ ե ր ձ ա ւո ր ա պ է ս ) 1 0 0 0  ս ա տ ե ր , 

որ լի ն ի  ( 3 8 4 0 ,  կ ա մ  մ ե ր ձ ա ւո ր ա պ է ս ) 4 0 0 0  դ ր ա մ ա կ շ ի ռ ^ ** ։

Ք . Պ ա տ կ ա նյա նի  ա յս  ո ւղ ղ ո ւմ ը , որ մ ի ա ն գ ա մ ա յն  ս խ ա լ է , բ ա 

ց ա տ ր վ ո ւմ  է  ն ր ա ն ո վ , որ նա  Ս ա ս ա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի մ ե ծ  ս ա տ ե րը , 

ո րի կշիռը հա վա սա ր էր  1 6 ,3 2  գ ր ա մ ի , շփ ո թ ե լ է փ ոքր ս ա տ երի կ ա մ  

դ ե ն ա ր -դ ր ա ք մ ե ի  հետ  ( = 3 , 4  գ ր .)>

4* Տե՛ս  ձԱնանիայի Շիրա կունւոյ, Մնացորդք բ ա ն ի ց » ,  ՊԼտ երբ., 2 8 7 7 , էջ 2 9 ։
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Ա նա նիա  Շ ի ր ա կա ցո ւ բն ա գ ի ր ը  ոչ մ ի ա յն  ուղիղ է , ա յլ և խ իստ  

ո ւշա գրա վ ու հետ ա քրքիր մ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն  է , որ հնա ր ա վո րո ւթ յո ւն  է 
տալիւս որոշելու Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի կ ա րև որ ա գո ւյն  կշիռների ց  

մ ե կ ը :
Պ ա րսկա կա ն պ ա յո ւա ս ի կ ը , որի կշիռը Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ոտ  ց ո ւ յց  է 

տ ր վ ա ծ <г50 լի տ ր , որ է 1 0 0 0  ս ա տ ե ր Տ , ա յժ մ յա ն  կ ի լո գր ա մ ն ե ր ո վ  հա վա 

սա ր կ լի ն ի ' 3 2 6 ,4  X  5 0 =  1 6  կ ի լո գր . 3 2 0  գ ր . ։  Ո ւր եմ ն ' պ ա յո ւա ս ի կ ը , 
ի ն չպ ե ս  տ ե ս նո ւմ  ե ն ք , հա վա սա ր է եղ ե լ բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  1 /2  կենդինա րի

( 3 2  կ ի լ. 6 4 0  գ ր . :2  =  1 6  կ ի լո գ ր . 320 , գ ր - ) ։
Պ ա յո ւա սի կ ի  ու ս ա ս ա ն յա ն  ա րծա թ  դրա մ ի կշիռների ճշտ ումը կա 

ր և ո ր  ու ուշա գրա վ է ա յն  տ ե ս ա կ ե տ ի ց, որ հ ն ա ր ա վոր ո ւթ յո ւն  է տ ա լիս  

որոշելու ա յժ մ յա ն  կ ի լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ  Մ ա րա ստ ա նի Հա րկն ա րա բա կա ն  

տ իր ա պ ե տ ո ւթ յա ն ս կզբն ա կա ն շր շա ն ո լմ  և Սասա ն յա ն  Պ ա րսկա ստ ա նի  
եկ ա մ ուտ ը  հ ո ս ր ո վ  Պ ա րվեզի թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  1 8 ֊ր դ  տ ա րում  (6 0 7 1 8  

թ վ ի ն ) ,
Ս եբեոսը , խ ո ս ե լո վ  մ ա ր ա ց  ա պ ս տ ա մ բո ւթ յա ն  մ ա սի ն  ա րա բա կա ն  

ծա ն ր  հա ր կ ա պ ա հա նշութ յա ն պ ա տ ճ ա ռ ո վ , հիշում  է պ ա յո ւա ս ի կ ը  հետ և 

յա լ  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ '

« Ք ա ն զ ի  ո չ կ ա րա ցի ն հ ա մ  բ ե ր ե լ դա ոն և  դժնդ ա կ ծա ռ ա յո ւթ ե ա ն ն  

և հա րկին ծա ն ր ո ւթ ե ա ն ն ' որ ի  վ ե ր ա յ ն ո ց ա , զի ա նդրէն ի  նո ցա ն է մ ի ո յ  

մ ի ո յ ա մ ի  ա ռնուի ն ՅԿԵ 3 6 5  պ ա յուա ս իկ  դ ր ա մ , և  որ ոչն կա րէր տ ա լ, 

ա ռնուի ն ը ն դ  մ ի ո յ մ ի ո յ դրա մ ի մ ա ր դ  մ ի , և  ի բ ա ց  բա ր ձի ն  զ հ ե ծե լո ւ

թ ի ւն  և  զի շխ ա նո ւթ ի ւն  ա շխ ա ր հ ի ն »**։

Պ ա յո ւա ս ի կ ը , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , հա վա սա ր  էր 4 0 0 0  ս ա ս ա ն յա ն  

ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի  ( 4 ,0 8 ) Հ 4 0 0 0  =  1 6  կ ի լ. 3 2 0  գ ր . ) ,  ո ւր ե մ ն ' Մ ա րա ստ ա նի  

հա րկը, լի ն ե լո վ  3 6 5  պ ա յո ւա ս ի կ , ա ն ո ւմ  է  3 6 5 Х .4 0 0 0  =  1 .4 6 0 .0 0 0  ս ա 

ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ , ի ս կ  նրա  կշիռը =  3 6 5  Х .1 6 ,3 2 0  =  5 9 5 6  կ ի լ.

8 0 0  գ ր . ։

Պ ա յո ւա ս ի կ ի  մ ա ս ի ն  մ ի  ուրիշ կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն  գ տ ն վ ո ւմ  Է Տ ա -  

բ ա ր ի ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն  մ ե շ ։ նր ա  մ ո տ  հա ն դի պ ո ւմ  են դ ր ա մ ա կ ա ն խ ոշոր  

գ ո ւմ ա րն ե ր ի  հ ա շի վ ն ե ր , որ ո ն ց  մ ե շ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ Է, ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , հ ե ն ց  

ն ո ւյն  ա յս  պ ա յո ւա ս ի կ ը , որ  Т Ь .  Ы о е Ш й к е -Ь  թ ա ր գ մ ա ն ե լ Է ՏՇԱէ(?14®'
Տ ա բա ր ի ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  եր և ո ւմ  Է, որ պ ա յո ւա ս ի կ ն  ի բր և  դ րա 

մ ա կ ա ն  մ ե ծ  կ շիռ  ն ո ւյն ք ա ն  տ ա ր ա ծվ ա ծ ու սովոր ա կա ն Է ե ղ ե լ Ս ա ս ա ն ֊

45 а Պատմութիւն ՍեբԷոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն Ձ, Հրատ . Ք . Պատկան յա ն ի ,

Պ էտ երբ., 1 8 7 9 , էէ 1 * 7  (Գ լ. Լ Է )։
«■ Տե'ս Т11. МоеМеке, ТаЬаг1 О езсШ с^е йег Регзег սու1 АгаЬег гиг 2 е11 <1ег 

Տյտնւււճշո, [.еуйеп, 1879, Էչ 3 5 5 ,  3 7 6 - և  3 7 7 ,
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ք

յա ն  Պ ա րս կա ս տ ա նո ւմ , ին չպ ե ս  կենդինա րը Բ յո ւղ ա նդ ա կ ա ն կ ա յս ր ո ւ

թ յա ն  մ ե ջ ։
Տ ա բա ր ի ի  պ ա տ մ ե լո վ  Խ ոսր ով Պ ա ր վ եզն իր թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  1 8 - ր դ  

տ ա ր ում  6 0 7 /8  թ վ ի ն  կ ա ր գա դ րել էր  հա շվ ել պ ետ ա կա ն ա մ բո ղ ջ մ ո ւտ ք ը , 

; որ ս տ ա ցվ ե լ էր  հա րկ ե ր ի ց  և ե կ ա մ ո ւտ ն ե ր ի  մ յո ւս  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի ց ։

«Ն րա ն զ ե կ ո ւց ո ւմ  ե ն — վ կ ա յո ւմ  է Տա ր ա ր ին  —  որ ա յդ  տ ա ր ում  նրա  

ե կ ա մ ո ւտ ն ե ր ը  հ ո ղ ա յի ն  հ ա ր կ ի ց  և մ յո ւս  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի ց  կ շռ ո ւմ  են կ տ ը ր-  

վ ա ծ փ ո ղո վ  4 2 0  մ ի լի ո ն  մ թ խ ա լ և ա յդ  գ ո ւմ ա ր ը , հ ա շվ ե լո վ  1 0  դ ի ր հ ե մ ը  

7 մ թ խ ա լ, ա ն ո ւմ  է 6 0 0  մ ի լի ո ն  դ ի ր հ ե մ ։ Նա հ ր ա մ ա յո ւմ  է ա յդ  փուղը 

տ ա նել գ ա ն ձա տ ո ւն , որ ինքը  կ ա ռ ո ւց ե լ էր  Տ ի զ բ ո ն ո ւմ  և ա ն վա ն ե լ Բա - 

հ ա ր . . .  Խ ո ս ր ո վ ։ ն ո ւ յն  տ եղը բ ե ր ո ւմ  են հին դ ր ա մ ն ե ր ո վ , որ  կտ րել էի ն  

Հ ա զ կ ե ր տ ի  որդին Պ երոզը և  Պ երոզի որդի ն Կ ա վա դը, 1 2 ,0 0 0  В е ^ в Р  

յո ւր ա ք ա ն չյո ւր  В е и 1 в 1 -^  կ տ ր վ ա ծ փ ո ղ ո վ  4 .0 0 0 * '  մ թ խ ա լ, ո ւր ե մ ն  ը ն դ ա 

մ ե ն ը  4 8  մ ի լի ո ն  մ թ խ ա լ. . . » * * ։

Р ՛. ն յո լդ ե կ ե ն  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է , որ  մ թ խ ա լն  ա յս տ ե ղ , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , պ ետ ք  

է հա ս կա նա լ ի բ ր և  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի  կ շի ռ ։ Ա յս  ե նթ ա դ ր ո ւ

թ յո ւն ը  հա ս տ ա տ վ ո ւմ  է , ի ր ո ք  պ ա յո ւա ս ի կ ի  կշռի վ ե ր ո հ ի շ յա լ ո ր ո շ մ ա մ բ ։ 

Տ ա բ ա ր ի ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե ջ  В еи 1в1-/г  ԿշԻռ Ը կ տ ր վ ա ծ դ ր ա մ ո վ  4 0 0 0  
մ թ խ ա լ է , ի ս կ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , պ ա յո ւա ս ի կ ը  « լի ն ի  

4 0 0 0  դ ր ա մ ի  կ շի ռ  և թ ի ւ » ։ Ա յս  հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յո ւն ի ց  կ ա րելի  է հ ե տ և ե ց 

ն ե լ, որ  В е и 1е 1-*г հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն լի ն ե լո վ  պ ա յո լա ս ի կ ի ն , մ թ խ ա լը  

ևս ն ո ւյն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  գ ո ր ծ  է ա ծ վ ո ւմ  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ րա մ ի  

կշռի ի մ ա ս տ ո վ ։

Պ ա յո ւա ս ի կ ի  ու ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի  կ շի ռ ն ե ր ը , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  

տ ե ս ա ն ք , ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ն ե ր ո վ  հա վա սա ր  է ի ն , ա ռ ա ջի ն ը '  1 6  կ ի լո գր . 

3 2 0  գ ր . ,  ի ս կ  ե ր կ ր ո ր դ ը '  4 ,0 8  գ ր . ։  Ո ւրեմն ա յս  կ շի ռ նե ր ի  հ ա մ ա ձ ա յն  
Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի ը նդ հ ա նո ւր  ե կ ա մ ո ւտ ը  6 0 7 /8  թ վ ի ն  պ ե տ ք է 

ը ն դ ո ւն ե լ 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ 4 , 0 8  =  1 .7 1 3 .6 0 0  կ ի լո գ ր ա մ  ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  

դ ր ա մ  կ ա մ  4 2 0 .0 0 0 .0 0 0 :4 .0 0 0  =  1 0 5 .0 0 0  պ ա յո ւա ս ի կ ։

Հ ի մ ն վ ե լո վ  դ ր ա մ ա գ ե տ  Ր61՜էՏ0հ-/( հ ա ղ ո ր դ ա ծ տ վ յա լն ե ր ի  վրա  I։ 

ը ն դ ո ւն ե լո վ  ս ա ս ա ն յա ն  դ ր ա մ ի  ա ր ծա թ ի  ա ր ժ ե ք ը  մ ո տ  7 0  պ ֆ ե ն ն ի ն գ  կ ա մ  

8 6  ս ա ն տ ի մ , ի ս կ  ա ր ա բա կ ա ն ի նը  (հ ն ա դ ո ւ յն  շրջա նի) '  մ ո տ  4 0  պ ֆ ե ն ն ի ն գ  

կ ա մ  5 0  ս ա ն տ ի մ '  Թ . ն յո լդ ե կ ե ն  Ս ա ս ա ն յա ն  Պ ա րս կա ս տ ա նի ը նդ հ ա նո ւր  

ե կ ա մ ո ւտ ը  6 0 7 /8  թ վ ի ն  հ ա շվ ո ւմ  է '  ս ա ս ա ն յա ն  դ ր ա մ ո վ  մ ո տ  2 9 4  մ ի լի ո ն  

մ ա ր կ  կ ա մ  3 6 0  մ ի լի ո ն  ֆ ր ա ն կ , իս կ  ա ր ա բա կա ն  դ ի ր հ ե մ ո վ '  մ ի ա յն  2 է 0

47 Տա բա րիի գերմաներեն թ ա րգմա նությա ն մեշ տ պված է 4 0 .0 0 0 , որ պարզապես 
վրիպակ է ։

«  Տե՛ս Тհ. Мое1(1еке, ТаЬап՛, է չ  3 3 4 — յ տ տ ,
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մ ի լի ո ն  մ  արկ կա մ 3 0 0  մ ի լի ո ն  ֆ րա նկ ‘ * ։  Ա յս  երկու հա կա սա կա ն թ վ ե -  
րից ն յո լդ ե կ ե ն  հա վա նա կա ն է հ ա մ ա ր ո ւմ  ա ռա  չի ն ը :

Ա . Խ ր ի ս տ ե ն ս ե ն ը  ի ր  огЬ’еш рке йеэ ЗаэБашйез.» (КоЬепИауп, 1 9 0 7 ,

է չ  5 8 )  ա շխ ա տ ութ յա ն մ ե չ  հ ի մ ն վ ե լ է ն յո լդ ե կ ե ի  ն ո ւյն  ա յս  հա շիվների  

վ ր ա , ս ա կ ա յն  ա ռ ա նց որևէ բա ց ա տ ր ո ւթ յա ն  գ ե ր ա դա ս ո ւթ յո ւն  է տ վել 

երկրորդ թ վ ի ն  ( 3 0 0  մ ի լի ո ն  ֆ ր ա ն կ )։
Ա դոլֆ  Կ րեմ երը, որ օ գ տ վ ե լ է Ի բն Խ որդա դրեհի և Կ ոդ ա մ ա յի  ա ղ

ճ ա տ վ ա ծ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի ընդհա նո ւր  

ե կ ա մ ո ւտ ը ն ո ւյն  թ վ ի ն  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է 4 2 0 — 6 0 0  մ ի լի ո ն  դիրհ եմ 50, ա նու

շա դիր թ ո ղ ն ե լո վ  մ թ խ ա լի  ու գ ի ր հ ե մ ի  7 -ը  ա ռ  1 0 -ը  հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ը ' 

4 2 0  մ ի լի ո ն  մ թ խ ա լ = 6 0 0  մ ի լի ո ն  դ ի ր հ ե մ ։

Վ ե ր ոհ ի շյա լ ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  մ ի  քա նի  կա րևոր կետ եր ում  ուղիղ  

լե ն , ո րո վ հե տ և  լե ն  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  վ ե ր և  ճ շտ վ ա ծ կշիռների հա 

շ ի վ ն ե ր ի ն ։

Պ ա յուա սիկ ի  ու ս ա ս ա ն յա ն  դ ր ա մ ի  կշիռների ճ շտ մ ա մ բ  ո րոշվո ւմ  է 

ո չ  մ ի ա յն  Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի եկա մ ուտ ը 6 0 7 /8  թ վ ի ն , ա յլ լո ւ

ս ա բ ա ն վ ո ւմ  է նա և  մ թ խ ա լի  և դ ի ր հ ե մ  ի  7-ը. ա ռ 1 0 -ը  հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը , 

որ ն յո լդ ե կ ե ի  մ ո տ  ս խ ա լ է մ ե կ ն վ ա ծ ։

Տ ա բա ր ի ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե չ  մ թ խ ա լը , ին չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , գ ո ր ծ  է 

ա ծ վ ա ծ  որպ ես կ շիռ  ս ա ս ա ն յա ն ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի ։ Պ ա րսկա կա ն ա յդ  մ ը թ -  

խ ա լը , ըս տ  ե ր և ո ւյթ ի ն , ա նսո վոր էր ա րա բա կա ն ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ , ուստ ի  

ա նհրա ժեշտ  է հ ա մ ա ր վ ե լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ գում ա րները հա շվել նա և  ա ր ա բա 

կա ն դ ի ր հ ե մ ո վ , որի կշիռը եղե լ է ՛  7 /1 0  մ թ խ ա լ։ Հ ի մ ն վ ե լո վ  Բ ելա դորիի  

վ կ ա յո ւթ յա ն  վ ր ա '  Թ . ն յո լդ ե կ ե ն  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  է ա ն ո ւմ , որ կ ա յի ն  տ ա ր

բ ե ր  դ ի ր հ ե մ ն ե ր , ո ր ո ն ց  կշիռը հա վա սա ր է ե ղ ե լ 1 կ ա մ  4 /5  կ ա մ  1 /2  

մ թ խ ա լի 5|* Եվ ի ր ո ք , ա ր ա բա կա ն օրինա կա ն մ թ խ ա լը , ի ն չպ ե ս  հա յտ ն ի  

է ,  հա վա սա ր էր ա յժ մ յա ն  5 2/տ գ ր ա մ ի , օրին ա կա ն դ ի ր հ ե մ ը ' 3 ,9 6 ՜1 )  

գ ր ա մ ի  ( = 4 / 5  մ թ խ ա լ)5* և  Ա բ դ լ ֊Մ ե լի ք ի  դ ի ր հ ե մ ը ' 2 ,8 3 Ч з  դրա մի (1 1 2  

մ թ խ ա լ) ։

Տ ա բ ա ր ի ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ի  նկա տ ի է ա ռ ն վ ա ծ  

հ ե ն ց  ա յս  վ ե ր չի ն  հ ն ա դ ո ւյն  ժ ա մ ա ն ա կ ի  Ա բ դ լ ֊Մ ե լի ք ի  դ ի ր հ ե մ ը , որի  

հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ը  ս ա ս ա ն յա ն  մ թ խ ա լի  կ ա մ  ա ր ծա թ  դր ա մ ի  հա նդեպ  

գ ր ե թ ե  7 ֊ը  ա ռ  1 0 - ն  է ' 2 ,8 3  ‘ / յ : 4 ,0 8 ։

«  Տ ե ՛ս  К о е 1 й е к е ,  Т а Ь а г ! ,  է չ  տ տ տ , ծ ա ն ո թ , ւ ,

50 А. С гетег , СиНиг^еБсЫс^е Йея Օւ՚ւօոէտ ип1ег Йеп СИаПТси, \\՚ւօո, 1875,
I, 257.

51 ТаЬап, էյ ՅՏՏ, ծա նոթ. 1 ։
з а  Տ ե ՛ս  О е с о и г й е т а п с И е ,  Т г а И е  р г а Н д и е .  է չ  г з — տտ և 4 7 ,
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Ո ւրեմն * նոր ա յս  հա շիվների հ ա մ ա ձ ա յն  ոչ մ ի ա յն  վե ր ա նո ւմ  է 
Ն յո լդ ե կ ե ի  մ ա տ ն ա ն շա ծ ս ա ս ա ն յա ն  մ թ խ ա լ ֊ դ րա մ  ի  և ա ր ա բա կա ն դի ր -  

հ ե մ ի  ա ր ժ ե քն ե ր ի  սխ ա լ հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը , ի նչպ ե ս  և մ  ա րկերո վ ու 
ֆ ր ա ն կ ն ե ր ո վ  հ ա շվ ա ծ գ ո ւմ ա ր ն ե ր ի  ա ն հա սկա նա լի  տ ա ր բե ր ո ւթ յո ւն ը , 

I ս տ ա ց վ ո ւմ  է Ս ա սա նյա ն Պ ա ր սկա ստ ա նի 6 0 7  8  թ վ ի  ընդհա նո ւր

մ ո ւտ ք ի  հա մ ա ր հա ստ ա տ ուն գ ո ւմ ա ր '  1 .7 1 3 .  6 0 0  կ ի լո գր ա մ  ս ա ս ա ն յա ն  

ա ր ծա թ  դ ր ա մ ։

Եթե ը ն դ ո ւն ե ն ք  մ թ խ ա լը  որպ ես ս ա ս ա ն յա ն  դ րա մ  մ ա քո ւր  ա ր ծա թ ի ց  

և նրա  կշիռը 4 ,0 8  գ ր ա յ դ  դ րա մ ն ա րծա թ ի իր պ ա ր ո ւն ա կ ո ւթ յա մ բ  հա 

մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն պ ետ ք է հա մ ա ր ե նք  ցա րա կա ն ա ր ծա թ  ռ ո լբ լո լ  2 2 Ղ/% 
կ ոպ եկ ի ն ( ա յդ  ռ ո ւբ լի ն  պ ա րունա կում  էր իր մ ե շ  մ ոտ  1 8  գ ր . մա քուո  

ա ր ծ ա թ )։ Ս ա ս ա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի ե կ ա մ ո ւտ ը  6 0 7 -8  թ վ ի ն  իր կշռով  

հա վա սա ր կլինի  4 2 0 .ООО.0 0 0 ) Հ 2 2 2հ  =  9 5 .2 0 0 .0 0 0  ա ր ծա թ  ռ ո լբ լո ւ ։ Ն ույն
ձ և ո վ  կա րելի  է ա յդ  ե կ ա մ ո ւտ ի  գում ա րը  վ ե ր ա ծե լ ֆ ր ա նս ի ա կա ն ա ր ծա թ  

ֆ ր ա ն կ ն ե ր ի  կ ա մ  գե ր մ ա ն ա կ ա ն  ա ր ծա թ  մ  ա ր կեր ի ։

Ո րով հետ և  ֆ րա նս ի ա կա ն բա ր ձր  պ ր ո բի  5  ֆ ր ա ն կ ը  պ ա րունա կո ւմ  

է իր մ ե շ  2 2 ՝և  գ ր ա մ  մ ա քուր  ա ր ծա թ  և մ ե կ  ֆ ր ա ն կ ը '  4 .5  գ ր . ,  ուստ ի  

ս ա ս ա ն յա ն  դ րա մ ը հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  կ լի ն ի ՝ 4 ,0 8 :4 ,5  =  0 ,9 0 6 31з ա ր ծ. 
ֆ ր . ։  Ո ւր եմ ն ' վ ե ր ո հ ի շ յա լ եկ ա մ ո ւտ ը  կլինի ա յս  հ ա շ վ ո վ  4 ? 0 .0 0 0 .0 0 0 ) Հ

0 ,9 0 6 - /զ =  3 8 0 .8 0 0 .  ООО ֆ ր .։

Վ երև մ ե ն ք  ա ս ա ցի ն ք , որ հին ա ր ծա թ  դ ր ա մ նե րի  կշռա կա ն բա ղ դ ա 

տ ո ւթ յո ւն ն  ա յժ մ յա ն  ա ր ծա թ  փ ողեր ի  հ ե տ , որ հա ն դ ի պ ո ւմ  է Հ ահա էս 

եվրո պ ա կա ն և ռուսա կա ն գի տ ա կ ա ն ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , թ ե ր ի  

և  ա ն ը նդ ունելի  մ ի  հա շվա րկ Է, որ ա ռ ի թ  Է ծ ա ռ ա յո ւմ  խ ա ռ ն ա շփ ո թ ո ւմ 

ների ու թ յո ւր ի մ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ։ Հ ե ն ց  ա յդ  պ ա ր զ ե ր և ո ւմ  Է վ ե ր և  ա ռա շ  

բ ե ր վ ա ծ  հ ա շի վ ն ե ր ի ց ։ Մ ի ն չդ ե ռ  Ս ա սա ն յա ն  Պ ա րս կ ա ս տ ա նի վ ե ր ո հ ի շ յա լ  

ե կ ա մ ո ւտ ը  ռուս ա կա ն ա ր ծա թ  փ ո ղ ո վ  ա ն ում  Է 9 5 .2 0 0 .0 0 0  ռ ո ւբ լի , ֆ ր ա ն 

ս իա կա ն ա ր ծա թ  փ ո ղ ո վ  հա վա սա ր կ լին ի  3 8 0  մ ի լի ո ն  8 0 0  հ ա զա ր  ֆ ր ա ն 

կ ի ։ Ս ա կ ա յն , ի ր ա պ ե ս , 3 8 0 .8 0 0 .0 0 0  ֆ ր ա ն ս ի ա կ ա ն  ա ր ծա թ  ֆ ր ա նկ ը  ո ր 

պ ես փ ող հ ա մ ա ր ժ ե ք  Է ո չ թ ե  9 5 .2 0 0 .0 0 0  ռ ո լբ լո լ, ա յլ  1 4 2 .8 0 0 .0 0 0  ռ բ . :

Ա վելի  ուղիղ կ լի ն ի , ա ն շուշտ , Ա աս ա ն յա ն  Պ ա ր սկա ստ ա նի 6 0 7 /8  

թ վ ի  ե կ ա մ ո ւտ ի  գո ւմ ա րը  վ ե ր ա ծ ե լ ա յժ մ յա ն  ոսկի փ ո ղ ի , ի  նկա տ ի ա ռ

ն ե լո վ  ա ր ծա թ ի ու ո ս կո ւ հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը  յո թ ե ր ո ր դ  դա րի ս կ զ բ ն ե ր ո ւմ ։

Եթե ա ր ծա թ ի  և ո ս կո ւ հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յո ւն ը  ե ն թ ա դ ր ե ն ք  ա յդ  ժ ա մ ա 

ն ա կ ն ե ր ո ւմ  մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս  1 :1 0 ,  որ հ ա վ ա ն ա կ ա ն  Է՝ ս ա ս ա ն յա ն  ա ր ծա թ  

դ ր ա մ ի  դ ր ա մ ա կ ա ն  ա ր ժ ե քը  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  կ լի ն ի  մ ո տ  5 0  ա յժ մ յա ն  

ո սկի կ ո պ ե կ ի ։ Ո ւր եմ ն '  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ե կ ա մ ո ւտ ը  հ ա վա սա ր  կ չին ի ' մուռ

2 1 0 .0 0 0 .0 0 0  ոսկի ռ ո լբ լո ւ  կ ա մ  5 6 0 .0 0 0 .0 0 0  ոսկի ֆ ր ա ն կ ի ;
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Ի նլպ ես տ ես նում  ե ն ք , Սասան յա ն  Պ ա րսկա ստ ա նի տ ա րեկա ն ա յդ  

եկա մուտ ը կ ա զ մ ո ւմ  է ա յժ մ յա ն  ոսկի փ ողով ա վելի  մ ե ծ  գո ւմ ա ր , քա ն  

մ ի ն չ ա յժ մ  ե ն թ ա դ ր ե լ ե ն :

ՏԱ Ղ Ա Ն Դ  [Հ ո լն . 1а1апЮп)
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '
(ГՏա ղա ն դ ն  1 2 5  լիտ ր է . զսա  թ ո լո ղ ք  մ ո ն ա դ  կ ո չե ն ։ Եւ մ ա նր բ ա 

ժ ա ն ե լո վ  զ տ ա ղ ա ն դ ն ' լինի  ունկի 1 5 0 0 ,  սիկղ 4 0 0 0 ,  սա տ եր 1 2 .0 0 0 ,  

ս ի մ էս  1 8 .0 0 0 ,  տ ր մ էս  2 7 .0 0 0 ,  գրա մ ա ր 3 6 .0 0 0 ,  ււինգ 5 4 .0 0 0 ,  կերա տ

2 1 6 .0 0 0 ,  փ շիտ  2 8 8 .0 0 0 ,  դ ա ն գ  4 3 2 .0 0 0 ,  գ ա ր եհա տ ' 8 6 4 .0 0 0 ։  Եւ լինի  

տ ա ղա նդն դա հեկա ն 9 .0 0 0 л ։

Տ  ա ղա նդի կշռի ն կ ա տ մ ա մ բ  Վ ենետ իկի ձեռ ա գի ր ներ ի  մ ե շ տ ա րա 

ձ ա յն ո ւթ յո ւն ն ե ր  չկ ա ն ։ Տա ղ ա ն դի  կշիռը նր ա նց մ ե շ  ց ո ւ յց  է տ րվա ծ  
1 2 5  լի տ ր , ուստ ի ա յժ մ յա ն  կ ի լո գր ա մ ն ե ր ո վ  տ ա ղա նդը հա վա սա ր կ լի ն ի '

3 2 6 , 4 у ,1 2 5  =  4 0  կ ի լո գր . 8 0 0  գ ր . ։

Բ ա ցի ա յս  տ ա ղ ա նդ ի ց Վ ենետ իկի Գ օրինա կի հ ա վ ե լվ ա ծո ւմ  հիշ

վ ո ւմ  է ն ա և  ե բր ա յա կ ա ն  մ ի  ա յլ կշռի տ ա ղա նդ հ ե տ և յա լ հա տ վա ծո ւմ  

( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 2 7 ) '

« 2 0  դա նկն 2  դ ր ա մ , որ է սիկղ մ ի . 2 5  սիկղն մ նա ս  մ ի  է . մնա սն  

5 0  դ ր ա մ  է . վա թ ս ուն  մ նա ս ն  քա նք ա ր  մ ի  է , որ է 3 0 0 0  դ ր ա մ , ք ա նքա ր ն  

և տ ա ղա նդն ն ո յն  է » ։
Մ նա սը ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ , ինչպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , հա վա սա ր էր

3 4 0  գ ր . ։  Ո ւր ե մ ն '  ք ա ն ք ա ր ն  ա յս տ ե ղ  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 3 4 0 ) Հ 6 0  =  2 0  կ ի լ.  

4 0 0  գ ր . ։

Դ ա նկը =  0 ,6 8  գ ր ., դրա մը =  6 ,8  գ ր ., սիկղը =  1 3 ,6  գ ր ., քա նքա ր ը =  

3 .0 0 0  դր ա մ  ի  =  3 .0 0 0 ) Հ  6 ,8  =  2 0  կ ի լ. 4 0 0  գ ր . ։

'ԲԱ Ն ֊Բ Ա Ր ( = ե Բր .  к 1 к к а г ) .
Շ ի ր ա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  ըս տ  Ա վ գ ե ր յա ն ի '

տ Քանքա րն 1 3 8  լի տ ր  է ։ Եւ մ ա նր  բա ժ ա ն ե ա լ զքա ն քա րն  լի ն ի ' դ ա 

հեկա ն 9 9 3 6 ,  ս ի մ էս  1 9 .8 7 2 ,  ՛տրմէս 2 9 .8 0 7 ,  գր ա մ ա ր 3 9 .7 4 4 ,  ս ի նգ  

5 9 .6 1 6 ,  կերա տ  2 3 8 .4 6 4 ,  փ շիտ  3 1 7 .9 5 2 ,  դա նգ 4 7 6 .9 2 8 ,  գա րեհա տ  

9 5 3 .8 5 6 1 Եւ հա ւա քեա լ զ ա մ ե ն ա յն  մ ա սուն ս  ք ա ն ք ա ր ի ' լի ն ի  դա հեկա ն  

9 9 3 6 л ,

Ք ա ն քա ր ի  մ ա սի ն  ա յս  հ ա շի վ ն ե ր ը , որ ըս տ  Ա վ գ ե ր յա ն ի  ունեն  Վ ենե

տ իկի Ա , Բ և  Գ ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ը  ( տ ե 'ս  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 1 8 6 )  ճիշտ  չ ե ն ։ 

Վ ե նե տ իկ ի  ա յն  օ ր ի ն ա կ ը , ո ր ի ց օ գ տ վ ե լ է  Ք . Պ ա տ կ ա ն յա ն ը , ն ա և  կ շմ ի ա ծ -  

նի  Л5 596, ( =  Կար. ց .  5 8 2 )  և  №  .2 1 9 5  ( =  Կա ր. ց .  2 1 5 2 )  ձեռ ա գի ր ներ ը
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ք

(է ջ  2 0 1  բ  և  5 3 5 բ ) ,  ք ա նքա ր ի մ ա ս ի ն  տ ա լիս  են հ ե տ և յա լ ուղիղ վկա  էու
թ յո ւն ը '

«Ք ա ն ք ա ր ն  Է 1 3 8  լի տ ր  և կես երրեա կ և ո լթ ե տ ա ս ն ե ա կ ։ Եւ մա նր  

բա ժ ա ն ե ա լ զքա ն քա րն  լի ն ի ' դա հեկա ն 1 0 .0 0 0 ,  ս ի մ էս  2 0 .0 0 0 ,  տ րմէս

* 3 0 .0 0 0 ,  գրա մ ա ր 4 0 .0 0 0 ,  ս ի ն գ  6 0 .0 0 0 ,  կերա տ  2 4 0 .0 0 0 ,  փ շիտ  3 2 0 .0 0 0 ,

դ ա նգ  4 8 0 .0 0 0  և գա րեհա տ  9 6 0 .0 0 0 ։  Եւ հա ւա քեա լ ղ ա մ ե ն ա /ն  մ ա սո ւնս

քա նք ա ր ի  լի ն ի  դա հեկա ն 1 0 .0 0 0 » ։

Ա րդ' Շ ի ր ա կա ցո ւ ժ ա մ ա ն ա կ , ի ն չպ ե ս  ուղիղ են թ ա դ ր ե լ է Գ. Տ ե ր ֊ 

Մ կ ր տ -/ա ն ը յ3, պ ետ ք է ա ն պ ա տ ճա ռ կոտ որա կն ունենա ր մ ի ա վո ր  հ ա մ ա 

ր ի չ, ուստ ի «կ է ս , երրեա կ և ո լթ ե տ ա ս ն ե ա կ » =  1 / 2 1 / 3 -Հ-1 I I 8  =  8 / 9 ։  
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ք ա ն ք ա ր ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , հա վա սա ր է ո չ թ ե  1 3 3 ,  

ա յլ  1 3 8 8!ց լի տ ր ի ։

II. յս  վերջին ճ շտ վ ա ծ հա շվ ով  Iյ ի  րա  կա ցու ք ա ն քա ր ը  հա վա  ս ա ր կ լի 

նի ա յժ մ յա ն  կի լո  գր ա մն եր ո վ ' 3 2 6 ,4  X  1 3 8 &/ а =  4 5  կ ի լո գր . Յ Յ Յ 1/^ գ ր -։

Ա յս պ ի ս ո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ քա ն ք ա ր ի  մ ա սի ն  ս տ ա ց վ ո ւմ  է մ ի ա ն գ ա մ ա ւն  

ճիշտ  ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն , որ հա ս տ ա տ վո ւմ  է նրա  և մ յո ւս  կշռա կա ն մ ի ա 

վո ր նե ր ի  թ վ ա կ ա ն  պ ա րզ ու հա ս կա նա լի  հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յա մ բ ։ Մ ի նչդ ե ռ  Շ ի -  

ր ա կ ա ց ո լ տ ա ղա նդը հա վա սա ր էր , ինչպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , 1 0 .0 0 0  ս ա ս ա ն յա ն  

ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի , Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ք ա ն ք ա ր ը  հա վա սա ր է ն ո ւյն պ ե ս  1 0 .0 0 0  

ո ս կ ի  դ ա հե կ ա ն ի ։
Ա յս  վերջին մ ե ր  դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , ինձ թ վ ո ւմ  է , ց ո ւ յց  են տ ա լի.յ 

ի ր ե ն ց  հ ե ր թ ի ն , որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ տ ա ղ ա նդ ը '  Ի բ ր և  կշռա կա ն մ ի ա վ ո ր ' 

պ ա տ կա նո ւմ  է , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի կշռա կա ն ս ի ս 

տ ե մ ի ն , իսկ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ք ա ն ք ա ր ը ' հռոմ եա կա ն և բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  սիս

տ ե մ ն ե ր ի ն ։

Վ ե ր ջա ցն ե լո վ  Շ իր ա կա ցո ւ կշիռ ներ ի  մ ա սի ն  մ եր  ա յս  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի 

ր ո ւթ յո ւն ը ' ա վ ե լո ր դ  չե ն ք  հ ա մ ա ր ո ւմ  մ ե ր  հ ի մ նա կ ա ն  ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն 

ները տ ա լ նա և ա ռա նձին ա ղ յո ւս ա կ ի  մ ե ջ ։ Ա յդ  ա ղ յո ւս ա կ ո ւմ  զ ե տ ե ղ վ ա ծ  

են Շ ի ր ա կ ա ցո ւ բ ն ա գ ր ի  բ ո լո ր  կշի ռ ներ ը  բ ա ց ի  մ ն ա ս ի ց , որի կ շիռը, 

ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա նք , ա նորոշ է մ ն ո ւմ , ո ր ո վ հ ե տ և  ձ ե ռ ա գր ա կ ա ն վ կ ա յո ւ

թ յո ւն ն ե ր ը  խ ա ռ ն ա շփ ո թ  են և ա ղ ճ ա տ վ ա ծ։

Ս ա սա ն յա ն  ա ր ծա թ  դ ր ա մ ը , մ ե ծ  սա տ երը և պ ա յո ւա ս ի կ ը  դ ր վ ա ծ ՛էն 

ա ղ յո ւս ա կ ի  վ ե ր ջո ւմ ' ի բ ր և  ս ա ս ա ն յա ն  կշռա կա ն ս ի ս տ եմ ի  մ ի ա վ ո ր ն ե ր ։ 

Իսկ տ ա ղ ա նդը , որ ես ն ո ւյն պ ե ս  հա մ ա ր ում  ե մ  ն ո ւյն  ա յս  ս ի ս տ եմ ի  

կ շի ռ , զ ե տ ե ղ վ ա ծ  Է հ ռ ո մ  հ ա կ ա ն -բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  կ շիռների շ ա ր ք ո ւմ , 

ո ր ո վ հ ե տ և  մ ե ր  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը  կա րող Է թ ե ր և ս  վ ի ճ ե լի  հա 

մ ա ր վ ե լւ

յ3 Տհ՚քէ "Անանիա Հյիրա կա ցի», Վաղարշապատ, 1 8 Տ 6 , Ւհ  1 7 — 18 '
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Գրամ սաս. 4,03 գր. =  Լ ՚80  լիտր =  3.20 ունկի =  9ք10 դա '.եկան ևն։
Սատեր (մեծ) 16.32 դր. =  1ք20 լիտր =5.3 ■ 5 ունկի-3 3/5 դահեկան են։
Պաւոլասիկ 1в կիլ. 320 դր. —1000 սատեր ք մեծ) —4000 պարս, դրամ =  50 լիտ ւ։=1/2
կենդինար ևն:

ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎԱԾ ԶԱՓեՐԸ 

Վ երա ծվա ծ ա յժ մ յա ն  կշիռների Լ  շաւիերի

Ինչպ ես վ կ ա յո ւմ  Է Հ .  Ա վգեր յա ն ը , Վ ենետ իկի յո թ ը  ձե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի զ 

մ ի ա յն  ե ր ե ք ը ' Ա, Դ և Ե օր ին ա կ ներ ը '  ունեն բա ց ի  կշի ռներ ի ց նա և Շ ի ֊ 

րսւկա ցուն վ ե ր ա գ ր վ ա ծ  չա փ եր ը .

«Յ ե օ թ ա ն ց  ա նտ ի օրինա կա ց չա փ ո լց  և կ շռո ց Շ ի ր ա կ ա ցւո յն  զորս  

ո ւն ի մ ք  ա ռ մ ե զ ' Ա օրինա կն ունի զ ա յս  վ ե ր ն ա գի ր  ս խ ա լա գ ի ր ' Ա նիա յ 

Շ ի րա կա ցո ւն  հ ա մ ա ր ո ղի  վա սն կ շռ ո ցն , որ և զկնի կ շռ ո ցն  յա ր է  զ չա փ ս ' 

ա ռա նց երկ ր ո ր դ ե լո յ զա նուն  հ ե ղ ի ն ա կ ի ն , եղեա լ ա ռա նձի ն վերնա գիր

ա յս պ է ս ' Յա ղա գս չա փ ո ց 1 ........Իսկ Ղ և Ե յա ո ա ջ ք ա ն զկշիռս  և ղչսոիս

դ նեն և զա սպ ա րիսա կա ն չա փ ս Խ ո ր ե ն ա ցւո յն , սովին վերնա գրովք Յ ա 

ղ ա գս ը ն թ ա ց ի ց  ա ր եգա կա ն և հ ա մ ա ր ո յ չա փ ո ւցնւ)1։

Ա յս  վերջին Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ը , ի նչպ ես  և Լա զա րյա ն ճեմ ա ր ա նի  

Л5 1 2 5  ձ ե ո ա գ ի ր ը , որ բա ղ դ ա տ ո ւթ յա ն  հս .մա ր ս տ ա ցել էին ք  է ջ մ ի ա ծ ն ի ց , 

կ ա զ մ ո ւմ  են ա ռա նձին խ ո ւմ բ  և նրա նք չունեն կշիռների ու չա փ երի  

ընդա րձ ա կ  բ ն ա գ ի ր , ա յլ տ ա լիս են մ ի ա \ն  հա մ ա ռոտ  տ եղ ե կ ո ւթ յո ւնն ե ր  

թ ե  ա սպ ա րիսա կա ն չա փ եր ի ե. թ ե  կ շիռների ու տ ա ր ո ղ ութ յա ն  չա փ եր ի

1 Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ։  կ<լ 2 1 ,  ծա ն . 1 ։
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մ ա ս ի ն ։ Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ի  մ ո տ  Շ ի ր ա կ ա ցո լն  վ ե ր ա գ ր վ ա ծ  տ ա ր ո ղ ոլթ  յա ն  

լա փ ե ր ի  ը ն դ ա րձ ա կ  բն ա գ ր ի  հր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ը  կ ա տ ա ր վ ա ծ է , ո ւր ե մ ն , 

մ ի ա յն  Վ ենետ իկի Ա ձ ե ռ ա գ ր ի ց ։

Բ ա ցի Ա վ գ ե ր յա ն ի  հրա տ ա ր ա կ ա ծ ա յս  բ ն ա գ ր ի ց  մ ե ն ք  օ գ տ վ ե լ ե ն ք  

նա և  է չմ ի ա ծ ն ի  մ ա տ ե ն ա դ ա ր ա ն ի  №  5 9 6  և 2 1 9 5  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի ց ։ Ա ռա ջին  

ձե ռ ա գ ի ր ն  ունի նա և  հ ե տ և յա լ վ ե ր ն ա դ ի ր ը ' «Յ ա ղ ա գ ս  չա փ ո ւց . Ա նա նիա  լի  

Շ ի ր ա կ ո ւն ո յ հ ա մ ա ր ող ի  յա ղ ա գ ս  չա փ ո յ ե լ չա փ ո ւց  ե լ պ ա տ ա ր ա ց », իսկ  

եր կ րո ր դ  ձե ռ ա գրի  վ ե ր ն ա գ ր ի  մ ե ջ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ա նունը չի  հ ի շա տ ա կ վ ա ծ ։

Ա յս  երկու ձ ե ռ ա գ ի ր նե ր ի  հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յո ւն ը  տ պ ա գր ի  հ ե տ , դ ժ բ ա խ 

տ ա բա ր , մ ե ր  ս պ ա ս ա ծ ա ր դ յո ւն ք ը  չտ վ ե ց ։ Չ ա փ ե ր ի  բն ա գ ր ի  ա ղ ճա տ ում 

ն ե ր ը , որ տ ե ղ ֊տ ե ղ  ա կ ն ե ր և  ե ն , մ ն ա ց ի ն  ա ն փ ո փ ո խ ։ Ո ւստի ա ն հր ա ժեշտ  

է հ ե տ ա գ ա յո ւմ  գ տ ն ե լ ա վ ե լի  ը ն տ ի ր  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր  և , ը ս տ  կ ա ր ե լվ ո ւյն , 

վ ե ր ա կ ա ն գ ն ե լ չա փ ե ր ի  ա նա ղա րտ  բ ն ա գ ի ր ը ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ չա փ ե ր ը  ք ն ն ե լո ւց  ա ռա ջ հ ա ր կ ա վո ր  է նա խ ա պ ես  տ ա 

ր ո ղ ո ւթ յա ն  հին չա փ եր ի  մ ա ս ի ն  տ ա լ մ ի  ք ա ն ի  ըն դհ ա ն ո ւր  բ ա ց ա տ ր ո ւ

թ յո ւն ն ե ր ։

Դ ե կ ո ւր դե մ ա նշի  կա րծիքո վ [' հին չա փ ա կ ա ն  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի ց  և ոչ մ ե 

կ ո ւմ  գ ո յո ւթ յո ւն  չե ն  ո ւն ե ց ե լ տ ա ր ո ղ ո ւթ յա ն  չա փ ե ր  ա յժ մ յա ն  ի մ ա ս տ ո վ ^ ։ 

նրա  ա ս ե լո վ  հին ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ  ա մ ե ն  ի ն չ ծա խ ո ւմ  էին  կ շռ ո վ ։ Հ ա 

ցա հ ա տ ի կ ն ե ր ը , օրի ն ա կ , ծա խ ո ւմ  էին  պ ա ր կ ո վ , որի մ ե ջ լց ն ո ւմ  էին

՚ ‘ Տե՛ս ТгаИё ргаНцие, էչ 5 3 —зв ,
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ա յն ք ա ն  հա ցա հա տ ի կ, որքա ն որ հա րկա վոր էր կ շռ ե լ։ Իսկ ա յն  լա փ ե ր ը , 

4ւր մ ն ա ց ե լ էին հին ժ ա մ ա նա կն ե ր ից և պ ա հվում  են ա յժ մ  թ ա նգա րա ն 
ն ե ր ո ւմ , հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  են դ ա ր ձյա լ կշռա կա ն որոշ մ ի ա վ ո ր ն ե ր ի , 

ս ա կ ա յն  նրա նց ծա վա լը  և տ ա ր ո ղո ւթ յո ւնը  որո շվա ծ են հա մ ա ձ ա յն  տ ա ր- 
բ ե ր  մ թ ե ր ք նե ր ի  թ ե թ և ո ւթ յա ն  կա մ ծ ա ն ր ո ւթ յա ն ։ Պ ա յմ ա նա կ ա ն  ա յդ  հա 

ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ը  ե ն թ ա դ ր վ ե լ է ըստ  Դ ե կ ո լր դ ե մ ա ն շի  չր ի  կ ա մ  գինու կշռի  

հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յա մ բ ' ց ո ր ե ն ի  հա մա ր 1 0 0  ա ռ 8 0 ,  ձ ի թ ա յո ւղ ի  հա մա ր 1 0 0  

յս ռ  9 0 , մ եղ րի  հ ա մ ա ր ' 3  ա ռ  2  և ն .3։

Օրինա կ, հունա կա ն ք ս ե ս տ ը ' չր ո վ  կա մ դ ի ն ո վ  լց վ ա ծ ' կշռում էր 

4 0 8  գր ա մ  և հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն էր ա յժ մ յա ն  0 ,4 0 8  լի տ ր ի , ս ա կ ա յն  ձ ի 
թ ա յո ւղ ի  ք ս ե ս տ ի  տ ա ր ո ղ ութ յո ւն ը  պ ետ ք է լի նե ր  1 / 9 ֊ո վ  ա վ ե լի , ա յս ի ն չն
0 , 4 0 8 ^ 1 0 0 /9 0  =  0 ,4 5 3 ^  /3  ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։ Ն ույն 4 0 8  գր ա մ  ջրա կշոորդի  

հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ող  ց ո ր ե ն ի  ա մ ա նի ծա վա լը  կ լիներ ոչ թ ե  0 ,4 0 8  

ա յժ մ յա ն  լի տ ր , ա յլ մ ե կ  ք ա ռ ո ր դ ո վ  ա վ ե լի , ա յս ի ն ք ն  О ^О в'Х .Ю О /ЗО  —

0 ,5 1 0  ա յժ . լի տ ր ., իս կ  մ ե ղ ր  ին ը  կիսո վ  ա վ ե լի , ա յս ի ն ք ն ' 0 ,4 0 8 ^ Հ Յ /2  ■-

0 ,6 1 2  ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։ Դե կուր դե մ  ա ն շի ա ս ե լո վ , ե ր բ ե մ ն  չա փ երը որոշ

վ ո ւմ  էին որոշ տ ա րվա  ց ո ր ե ն ի  կշռի հ ա մ ե մ ա տ ։ Ե գ ի պ տ ոս ո ւմ , օրինա կ, 

պ ր ե ֆ ե կ տ ը  կ ա րգա դ ր ա ծ է ե ղ ե լ, որ ց ո ր ե ն ի  ա յդ  տ ա րվա  բ ե ր ք ը  հ ա վ ա 

ք ե ն , հ ա շվ ե լո վ  նրա  մ ի չի ն  ծա վ ա լը  1 0 3 * ։

Ա յդ  նշա նա կո ւմ  է , որ ա յդ  տ ա րվա  ց ո ր ե ն ի  թ ե թ և ո ւթ յա ն  պ ա տ ճա ռով  

վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ն  ը ն դ ո ւն վ ե լո ւ էր ոչ թ ե  1 0 0  ա ռ 8 0 ,  ա յլ

103 առ 80։
Ա յս  ընդհ ա նո ւր  բա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ն  ա նհրա ժեշտ  է ի նկա տ ի ո ւն ե 

նա լ հա ս կա նա լու հա մ ա ր  մ ե ր  ա յն  լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յո լն ն ե ր ը , որ վ ե ր ա բե ր 

վ ո ւմ  են Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ա տ ն ա ն շա ծ հին չա փ ե ր ի ն ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ոտ  հիմ նա կ ա ն չա փ ը , որով որոշվա ծ են մ յո ւս  չ ա ֊ 

փ ե ր ը , հին ա յն  ք ս ե ս տ ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  է , ո րոնց կշռորդները ց ո ւ յց  են տ ըր-  

վ ա ծ  նրա  մ ոտ  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն -բ յո լղ ա ն դ ա կ ա ն  լի տ ր ե ր ո վ  կ ա մ  ո ւն կ ի ն ե ր ո վ ։ 

Ո ւր ե մ ն ' ա յդ  չա փ եր ի  լո ւծմ ա ն  բա ն ա լի ն  գ տ ն ե լո ւ հա մա ր հա րկա վոր է 

նա խ  ո ր ո շե լ, թ ե  որը . հին ք ս ե ս տ ն ե ր ի ց  հի մ ք  է ծ ա ռ ա յե լ Շ իր ա կա ցո ւ չա 

փ ա կա ն հ ա շի վ ն ե ր ի ։ Ա յդ  հա շի վների լո ւծ մ ա ն  ա մ բ ո ղ չ դ ժ վա ր ութ յո ւն ն  

էլ հ ե նց  ա յն  է , որ Շ ի ր ա կա ցո ւ չա փ եր ի բն ա գ ր ո ւմ  քսե ս տ նե ր ի  վ ե ր ա բե ր 

յա լ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը , ինչպ ե ս  ն ե ր ք և  կ տ ե ս նե ն ք , խ իստ  ա ղ ճա տ վա ծ ե ն ։ 

Ս ա կ ա յն , ա յն ո ւա մ ե ն ա յն ի վ , նրա  մ յո ւս  չա փ երի ուշա դիր ք ն ն ո ւթ յա մ բ  

հ ա չո ղ վ ո լմ  է պ ա ր զ ե լ, որ ա յդ  հ ի մ նա կ ա ն  ք սես տ ը հ ե լլե ն ա կ ա ն քս ե ս տ ն  

է , որի կշռորդն էր 1 5  ունկի կ ա մ  4 0 8  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ։ Ը ն դ ո ւն ե լո վ  ա յս

3 ТгаПё ргаИцие. էչ в ,
4 Ն ո ւյն ը , էշ 5 3  և  8 ։



г

ք ս ե ս տ ը  որպ ես հ ի մ նա կ ա ն  մ ի ա վ ո ր  Շ ի րա կա ցո ւ Հ ա շի վ ն ե ր ի , ինչպ կս  

կ տ ե ս ն ե ն ք , մ ե ն ք , ի ր ո ք , հ ն ա ր ա վոր ո ւթ յո ւն  ենք  ս տ ա նո ւմ  ա պ ա հով կեր

պ ո վ  վ ե ր ծ ա ն ե լո ւ և լո ւծ ե լո ւ  նրա  մ յո ւս  չա փ ե ր ը ։

Մ եր ս տ ա ցա ծ ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ը  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ հ իմ նա կ ա ն ա յս  քսե-ւ- 

! տ ի մ ա ս ի ն  խ իստ  կա րևոր է գ ե ր մ ա նա կ ա ն  նոր ո ւղ ղ ո ւթ յա ն  մ ե տ ր ո լո գ -  
ների հ ա մ ա ր I ո րո ն ք  վ ե ր ա ք ն ն ո ւմ  են ա յժ մ  հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն  մ ե տ ր ո լո գ ի ա -  

յի  հին դ պ ր ո ցի  պ ն դ ո ւմ նե րը  և ս կ զ բ ո ւն ք ա յի ն  հ ի մ ն ա վ ո ր ո ւմ ն ե ր ը ։ Նոր 

ո ւղ ղ ո ւթ յա ն  գ լխ ա վ ո ր  ն ե ր կ ա յա ց ո ւց ի չն ե ր ի ց  մ ե կ ը , Օսկար Վիդե բ ա ն ա ր ' 

ի ր  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ а ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է , որ ե գիպ տ ա կա ն  

«հ ի ն յ> -ը , որի կշռորդը կ ա մ  ջրա կշիռը 4 0 8  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ  էր , գ ո ր ծ  է 

ա ծ վ ե լ որպ ես քսես տ  նա խ  Պ տ ո լե մ յա ն ն ե ր ի  ժ ա մ ա նա կ  և ա պ ա  հ ռ ո մ ե ա 

կա ն տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  շրջա նում  տ ա ր ա ծվ ե լ է Ա ր և ելքում  ի բր և  պ ա շտ ո

նա կա ն հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ  ( \ '6 Տէ6 Տ հւ՜01՜ՈՅւ1<0Տ^« Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ա յս  ք ս ե ս -  
տ ը , Վ ի դ եբա նա ի կ ա ր ծ ի ք ո վ , տ ա ր բե ր  է ի տ ա լա կ ա ն -հ  ռ ո մ  ե ա կա ն  

սեքստ ա րի  ո ւսից կ ա մ  ք ս ե ս տ ի ց  ք\Օ Տէ§Տ Н аН кО З,), որի ջրա կշիռը  

հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  2 0  ունկի է ր , ա յժ մ յա ն  կ շ ռ ո վ  5 4 4  գ ր ա մ ։ Ա րդ Շ ի ր ա կա ցո ւ  

հ ի մ ն ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս նո ւմ  ե ն ք , հ ե ն ց  ա յդ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -  

հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ն  է , ո ր ը , ըստ  ե ր և ո ւ յթ ի ն , չա փ ա կա ն ա մ ե ն ա տ ա ր ա ծ

վ ա ծ  մ ի ա վ ո ր ն  է եղել ո 'չ  մ ի ա յն  Ե գ ի պ տ ո ս ո ւմ , ա յլև  Ա ռա ջա վոր Ա սիա /ի  

ա ր և մ տ յա ն  ե ր կ ի ր ն ե ր ո ւմ ։ Ո ւշա դրութ յա ն ա րժա նի է նա և  ա յն , որ չա 
փ երի վ ե ր ա բ ե ր յա լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  բ ա ց ի  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  պ ա շ

տ ո նա կա ն ա յս  ք ս ե ս տ ի ց  հ ի շվ ո ւմ  է ա ռա նձի ն ն ա և  ի տ ա լա կ ա ն -հ ռ ո մ հ ա 

կա ն մ յո ւս  ք ս ե ս տ ը , ո ր ը , ի ն չպ ե ս  կ տ ե ս ն ե ն ք , ն ո ւյն պ ե ս  հ ի մ ք  է ը ն դ ո ւն 

վ ե լ չա փ ա կա ն որոշ հ ա շի վ ն ե ր ի ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ գ ր վ ա ծ ք ը , ա յս  տ ե ս ա կ ե տ ի ց , ո ւշա գր ա վ մի  ա ղ բյո ւր  է 

հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն  մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի ՝ հետ ա քրքիր  ու կա րևոր նա և  մ ա ս ն ա գե տ  

մ ե տ ր ո լո գ ն ե ր ի  հ ա մ ա ր ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ չա փ ե ր ի  ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ր ի , ի ն չպ ե ս  և Վ ենետ իկի Դ 

և  Ե ձ ե ռ ա գ ի ր նե ր ի  խ մ բ ի , վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ ն ե ր ք և  ք ն ն ո լթ  րսն եհ 

ա ռ ն վ ա ծ , ա ր տ ա տ պ ո ւթ յո ւն  են Հ • Ա վգեր յա ն ի  հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ի ց  

(տ ե 'ս  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 2 8  —  3 2  և 3 9 ) ։  Ս ա կա յն  Ա վ գ ե ր յա ն ի  բն ա գ ր ի  

մ ե ջ  տ ե ղ -տ ե ղ  ո ւղ ղվ ա ծ են ա ղ ա վ ա ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ն  էջմ ի  ա ծն ի №  5 9 6  ( =  

Կա ր. ց ո ւց . 5 8 2 )  և  Л? 2 1 9 5  ( ==Կ ա ր. ց ո ւց . 2 1 5 2 )  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  բ ա ղ դ ա 

տ ո ւթ յա մ բ 6։ Ծ ա ն ո թ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե ջ  ն շա ն ա կ վ ա ծ են ա յդ  ձ ե ռ ա գ ի ր նե ր ի

1 О .  У : е и е Ь л Ш .  Р о г в с Ь и п ^ е п  л и г  М е 1 г о 1 о ^ 1 е  А Н е п и г п Б ,  Ь е 1 р г 1 ] г .  1 9 1 7 ,  
է չ 133— т о .

0 Ծ ա ն ո թ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե շ  Л? 5*96' ձ ե ոա գիր ը ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ  Д  տ ա ռ ո վ ։  իսկ  .V  2 1 9 5  

ձ ե ռ ա գ ի ր ը ՝  В  տ ա ռ ո վ ։
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մ ի ա յն  կա րևոր ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ը ։ Պ ա րզ կ երպ ո վ ա ղա վա ղվա ծ բ ա ռ ե ր ը , 

ինչպ ե ս  և քեր ա կ ա նա կ ա ն ու ուղղա գրա կա ն ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ը , ուշա դրու

թ յա ն  չե ն  ա ռ ն վ ա ծ ։

•ԲՍԵՍՏ (Հ ո ւ ն .  \ 6 Տէ6 Տ, լա տ ի ն. Э е.М аП И в).

■ Շ ի րա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Չ ա փ  ա ռա ջնորդ չա փ ո ւց  քս ե ս տ  և ա յս պ էս  ա մ ե ն ա յն  լե զո ւք  ա նուա 

ն ե ն ՛. բ ա յց  ըստ  ա շխ ա րհա ց ա շխ ա րհա ց ա յլ և ա յլ չա փ  է ։  Ըստ  Ա ղեք-  

ս ա նդ րա ցւո ց  և Ի տ ա լա ցւոց  և Պ ո ն տ ա ցվ ո ց  2  լտ ե ր ա ց  կշռորդ է և կ ա ս ֊ 

տ ր էս ի ո ս ն* 23  ո լն կ ե ա ց  կշռոր դ . իսկ ի նի կ ո մ ի դ ի ա  2 0  ունկեա ց կշռորդ  
է : Բ ա յց  ըստ  հելլե ն ա կ ա ն ի ն  ք ս ե ս տ ն  սա կա ւ ի ն չ պ ա կա ս է ի  գ  ( Յ ) լտ ե -  

րա ց կ շ ռ ո ր դ է » ՝;
Վ ենետ իկի Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ , նա և Լա ղա րյա ն ՛սեմ ա րա նի №  1 2 5  

օրի նա կ ո ւմ '

է՞Քսեստ ըս տ  ա մ ե ն ա յն  լե զ ո ւա ց  կ ո չի , բ ա յց  ըստ  գա ւա ոի գալւսււի 

ա յլ և ա յլ չա փ  է ։ Ըստ  Ա ղեքս ա նդ րա ցւո ցն  2  լտ ե ր ա ց  կշռորդ է., և ըստ  
Ի տ ա լա ցւո ց  և Կ ա ստ րա ցւոց 2 0  ո ւն կ ե ա ց » ։

Չ ա փ երի վ ե ր ա բ ե ր յա լ ձեռ ա գի ր նե ր ի  ա յս  երկու խ ո ւմ բ ը , ինչպ ես  

տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , մ ի  ք ա ն ի  կա րևոր կ ետ եր ո ւմ  իրա ր չե ն  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա 

ն ո ւմ ։ Ի տ ա լա ցո ց քս ե ս տ ի  կշռորդը Շ իր ա կա ցո ւ ը նդա րձա կ բն ա գ ր ո ւմ  

ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ 2  լի տ ր , ի սկ  Դ և Ե ձեռ ա գի ր ներ ի  խ մ բ ո ւմ '  2 0  ո ւնկ ի ։ 

Ն մա նա պ ես տ ա ր բեր  են ն ա և  նր ա նց վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  «կ ա ս տ ր էս ի ո ս ո -ի  

կ ա մ  <ՀԿաստրացւոց»  ք ս ե ս տ ի  մ ա ս ի ն ։ Վ երոհ իշյա լ քսես տ ներ ը  կա րոտ  

ե ն , ո ւր ե մ ն , հա տ ուկ ք ն ն ո ւթ յա ն  նա և  ուրիշ ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  օ գ ն ո ւմ  յա մ  բ ։

1 . Ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցո ց  ք ս ե ս տ ի  մ ա սի ն  կա րևոր է Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու 

հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

а Ք ս ե ս տ  ը ս տ  Ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցլո ց  ունի կ շիռ  երկուց լտ ե ր ա ց  ի ւղ ո յл 10»

Ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ւմ  է թ ե '  Շ ի րա կա ցո ւ լա փ ե ր ի  

ը ն դա րձա կ բն ա գ ր ի  և թ ե ' ձ ե ռ ա գ ի ր նե ր ի  մ յո ւս  խ մ բ ի  վ կ ա յո ւթ յա ն ։ Ո ւստի  

Ա ղ եքս ա նդ ր ա ցո ց  ք ս ե ս տ ի  կշռորդը կա րող ե ն ք  ը նդո ւնել 2  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  

լի տ ր '  3 2 6 , 4 ^  2  =  6 5 2 ,8  գ ր . ։  Ե պ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց  ե ր և ո ւմ  է , որ 

Ա ղ եքս ա ն դր ա ցոց ք ս ե ս տ ն  ուներ «կ շ ի ռ  երկուց լտ ե ր ա ց ի ւ ղ ո յ» ։ Ո ւրեմն * 

ա յդ  ք ս ե ս տ ն  իր տ ա ր ո ղ ո ւթ յա մ բ հա վա սա ր կլինի 0 ,6 5 2 8  X  ՚° % 0  =  0 ,7 2 5 Ч з  

ա յժ մ յա ն  լի տ ր ի ։

7 А  (№ .596յ  և  В (Л? 2195)է ունեն՝ «և կ ո չի  յա մ ե ն ա յն  լե զո ւա ց  քս ե ս տ  ա ն ուն ս ։

3 Ա վ գ ե ր յա ն ի  բ ն ա գ ր ո ւմ 1 «ը ս տ  Կ ա ստ րա ցւոցх>, որ իր  ուղղումն է ։

3 Ա վ գ ե ր յա ն ի  բ ն ա գ ր ո ւմ 1 « ի  Գ լտ ե ր ա ց կշռոր դէз>, Д  « յե ր ե թ  լտ ե ր ա ց  կ շռոր դա ցս չ  

В ՀյՊ" լտ ե ր ա ց  կ շռ ո ր գ ա ց л ։

10 Բացատրություն, էչ 1 5 ։
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I

2 .  Պ ոն տ ա ցո ց ք ս ե ս տ ը  հ ի շվ ո ւմ  է ա նուղղա կի կ երպ ո վ ն ույնպ ե ս  

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ '  հ ե տ և յա լ հ ա տ վ ա ծ ո ւմ .

«Մ ա ր ի ս  չա փ  է ա ս Պ ո ն տ ա ցի ս ' երկու հ իդ րի ա , իս կ  հիդրիա  է 10  

ք ս ե ս տ  ա ռ նո ս ա , մ ի ն չև  լի ն ե լ կիւպ րոսի [Ա վ գ ե ր յա ն ն  ա ո ա չա ր կո ւմ  է

I ուղղել մ ա րիս ի]  քսա ն ք ս ե ս տ  ըս տ  Ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցւո ցЛ11»

Ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե չ  և ս , ի ն չպ ե ս  և Շ ի  րա  կա  ց ո ւ  չա փ ե ր ի  ըն դա րձա կ  

բ ն ա գ ր ո ւմ , ին չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , հ ի շվ ո ւմ  է , որ Պ ո ն տ ա ցո ց  չա փ եր ի  

հ ի մ ք  ծ ա ռ ա յո ղ  ք ս ե ս տ ը  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  է եղ ե լ Ա ղ եքս ա ն դ ր ա ցո ց  ք ս ե ս 

տ ի ն ։ Ո ւր եմ ն ' Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  կա րելի  է հ ա մ ա ր ե լ հ ա վ ա ն ա 

կա ն և Պ ո ն տ ա ցո ց  ա յդ  ք ս ե ս տ ի  կշռորդը ե ն թ ա դ ր ե լ դ ա ր ձ յա լ 2  հ ռ ո մ ե ա 

կան լի տ ր , ա յս ի ն ք ն '  6 5 2 ,8  գ ր ա մ ։

3 . Ի տ ա լա ցո ց քս ե ս տ ի  մ ա ս ի ն  ձ ե ո ա գ ի ր ն ե ր ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ երկու 

խ ո ւմ բ ը  տ ա լիս  են հա կա սա կա ն տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ։ Մ ի նչդ ե ռ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ  

ընդ ա ր ձ ա կ  բն ա գ ր ո ւմ  իտ ա լա կա ն քսեստ ը հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն է հ ա մ ա ր 

վ ո ւմ  Ա ղ ե քս ա նդ ր ա ցո ց  և Պ ո ն տ ա ցո ց  ք ս ե ս տ ի ն  և նրա  կշռորդը ց ո ւ յց  է 

տ ր վ ա ծ 2  լի տ ր , Վ ենետ իկի Դ և Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ , ի ն չպ ե ս  և  Լա ղա րյա ն  

ճ ե մ ա ր ա ն ի  Л5 1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ , ն ո ւյն  ք ս ե ս տ ի  կշռորդը հա վա սա ր է ը ն 

դ ո ւն վ ո ւմ  2 0  ո ւն կ ի : Ո ւղիղ է , ա ն շուշտ , երկ րո ր դ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ։ 1 'տ ա լա ֊ 

կ ա ն -հ ռ ո մ  ե ա կա ն սեքս տ ա ր իուս ը  կ ա մ  ք ս ե ս տ ը , ի ն չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , գըլ~- 

խ ա վ ո ր ա պ ե ս , գինու չա փ  էր և նրա  կ շռ ո ր դ ը , ի ր ո ք , 2 0  ունկի էր ՝ 2 7 ,2 ) Հ  

2 0  =  5 4 4  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ։ Ո րովհետ և ա յդ  ք ս ե ս տ ը , գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , գ ի ֊-  

նու չա փ  էր , ուստ ի նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ն  ա յժ մ յա ն  չա փ ո վ  հա վա սա ր

կլի ն ի  0 ,5 4 4  լի տ ր ի :

4 .  « Կ ա ստ րէսիո ս» ք ս ե ս տ ը  ձե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  Դ և Ե խ մ բ ո ւմ  հ ի շվ ո ւմ  է

ի բ ր և  «Կ ա ս տ ր ա ց ւո ց » ք ս ե ս տ ։ Հ ի մ ն վ ե լո վ , ըս տ  ե ր և ո ւ յթ ի ն , ա յս  վ ե ր չի ն  

վ կ ա յո ւթ յա ն ' Շ ի ր ա կ ա ցո ւ չա փ ե ր ի  ը ն դ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ր ո ւմ  «կա ստ րէսիոստ  

ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  Հ . Ա վ գ ե ր յա ն ը  հ ա մ ա ր ե լ է ա ղ ճա տ ո ւմ  և ուղղել է «ը ս տ  

Կ ա ստ րա ցւոց» :  Այդ ո ւղղո ւմ ն ը ն դ ո ւն ե լի  չ է ։  «Կ ա ս տ ր է ս ի ո ս տ ֊ը  հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է հունա րեն  „ 1\ՅՏէք&Տ!0 Տ “ ք ս ե ս տ ի ն  (լա տ ի ն .  Օ0 տէք6 ՈՏ|Տ. 

բ ։ւ ։նա կ ա լ\»5/) , ա ս տ ի  ը ն դ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ր ի  ը ն քժ և ր ցվա ծր  մ ի ա ն գ ա մ ա յն  ո ւ 

՛էք՛ Դ ե !
«Կ ա ս տ ր Է ս ի ոս » ք ս ե ս տ ը  շա տ  ք ի չ  է ծ ա ն ո թ  և նրա  կշռորդը դժվա ր  է 

ճ շտ ի վ  ո ր ո շե լ, որ ո վ հ ե տ և  նրա  մ ա ս ի ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  հ ա կա ս ա կ ա ն ՚  

ե ն ։ Վ ենետ ի կ ի  Դ և Ե օ ր ի ն ա կ նե ր ի  և  Լա ղա րյա ն ճ ե մ  ա ր ա նի №  1 2 5  ձ ե 

ռա գրի  հ ա մ ա ձ ա յն  ա յդ  ք ս ե ս տ ի  կշռորդը հա վա  սա ր է եղ ե լ 2 0  ունկի;-

4  Նույնը։ էչ 1&։
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■ա յս ի ն ք ն ' ա յժ մ յա ն  5 4 4  գ ր . ։  Ա սորա կա ն մ ի  վ կ ա յո ւթ յա ն  Հ ա մ ա ձ ա յն ՜ 1 

նա հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն է եղ ե լ Ա ղ եքս ա նդ ր ա ցո ց ք ս ե ս տ ի ն , որի կշռորդը , 

ի նչպ ես  տ ե ս ա նք , 6 5 2 ,8  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ  է ր ։ Իսկ Շ իր ա կա ցո ւ չա փ երի  

ընդա րձ ա կ  բ ն ա գ ր ո ւմ  նրա  կշռորդը հա վա սա ր է հ ա մ ա ր վո ւմ  22  ունկիի, 
ա յս ի ն ք ն '  2 7 ,2 ) Հ 2 2  =  5 9 8 ,4  գ ր .է Ո ւրեմն <ւկաստրէսիոս.\> քսե ստ ի կշռո ր-  յ 

դ ի . հա մ ա ր ո ւնենք երեք հա կա սա կա ն թ վ ե ր ' 1 .  2 0  ունկի =  5 4 4  գ ր ., ? .

2  լիտ ր =  6 5 2 ,8  գ ր . և  3 .  2 2  ունկի =  5 9 8 ,4  գ ր . ։

5 .  ն ի կ ո մ ե դ ի ա յի  ք սես տ ը հ ի շվ ո ւմ  է մ ի ա յն  Շ ի րա կա ցո ւ չա փ երի  

ը նդա րձա կ բ ն ա գ ր ո ւմ  և նրա  կշռորդը հա վա սա ր է հա մ ա ր վ ո ւմ  իտ ա լա 
կա ն ք ս ե ս տ ի  կ շռ ո ր դ ի ն '  2 0  ունկի կ ա մ  ա յժ մ յա ն  կշռով 5 4 4  գ ր ա մ ։

6 . Հ ե լլե ն ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ը , որ հ ի մ ք  է կ ա զ մ ո ւմ  Շ իրա կա ցո ւ չա փ ա 

կա ն հ ա շի վ նե ր ի , հ ի շվ ո ւմ  է դ ա ր ձ յա լ մ ի ա յն  ընդա րձա կ բ ն ա գ ր ո ւմ : Ա յդ  

ք ս ե ս տ ի  կ շռորդի վ ե ր ա բ ե ր յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , ի մ  կ ա ր ծի քո վ , խ իստ  ա ղ

ճ ա տ վ ա ծ է ։  Վ ենետ ի կ ի  Ա ձեռա գրի  հ ա մ ա ձ ա յն '  я:ըս տ  հ ե լլենա կ ա նհն  
ք ս ե ս տ ն  սա կա ւ ի ն չ պ ա կա ս է ի  դ  լտ ե ր ա ց  կ շռ ո ր դէս , իսկ էջմ ի ա ծ ն ի

■№ 5 9 6  և  Л5 2 1 9 5  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ի  վ կ ա յո ւթ յա մ բ ՛ Օէըստ հ ե լլենա կ ա նի ն  

ք ս ե ս տ ն  սա կա ւ ի ն չ պ ա կա ս է յ գ  [ А .  յե ր ե ք ]  լտ ե ր ա ց կ շռ ո ր դ ա ց »։ Աե- 

ռ ա գի րն ե ր ի  ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  ա ղ ճա տ վա ծ պ իտ ի լի ն ե ն  հենց ս ։յն  

պ ա րզ պ ա տ ճ ա ռ ո վ , որ ա յս  մ ե ծ ո ւթ յա ն  հ ե լլե ն ա կ ա ն  կա մ ա յլ քս ե ս տ  

բ ն ա վ  գ ո յո ւթ յո ւն  չի  ո ւն ե ց ե լ։ Հ ե լլե ն ա կ ա ն  կ ա մ  հունա կա ն քսեստ ի  

կ շռ ո ր դ ը , ի ն չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , ե ղ ե լ է 4 0 8  գ ր ա մ լ3։ Հ ե ն ց  ա յս  ք ս ե ս տ ը , 

որին հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ւմ  էին  հին եգիպ տ ա կա ն  հա -Հ» և Պ տ ո լե մ յա ն -  

ն եր ի սեքստ ա րիուսր  կ ա մ  քււեստ ը, ին չպ ե ս  վ ե ր և  ա ս վ ե ց , տ ա ր ա ծվ ա ծ  

■էր Ա ր և ե լք ո ւմ  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա նա կ  ի բր և  հ ռ ո մ ե ա 

կա ն պ ա շտ ո նա կա ն ք ս ե ս տ  ^ Տ Տ է Շ Տ  հ[՜0Ո1311<0Տ^*
Ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ա վ ելի  քա ն հա վա նա կա ն է , որ Շ ի ր ա կա ցի ն որպ եո  

հ ե լլե նա կ ա ն  ք ս ե ս տ  ի նկա տ ի ունի ն ո ւյն  ա յս  հ եԱեն ա կա ն-հ  ռ ո մ  եա կա ն  

ք ս ե ս տ ը ։ Ա յդ  պ ա րզ ե ր և ո ւմ  է հ ե ն ց  նրա  չա փ ա կա ն հ ա շի վ ն ե ր ի ց , որոնք  

դ յո ւր ո ւթ յա մ բ  լո ւս ա բա ն վ ո ւմ  են և լո ւծ վ ո ւմ , երր ք ս ե ս տ ի  կշռորդը մ ե ն ք  

ե ն թ ա դ ր ո ւմ  են ք  4 0 8  գ ր ա մ , որ հա վա սա ր է  1 և  ‘Д հռ ո մ ե ա կա ն լի տ ր ի ։ 

Ինձ թ վ ո ւմ  է , որ ա ղճա տ ում ը վ ե ր ո հ ի շ յա լ ձե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  կա րող էր  

ա ռա ջ ե կ ա ծ  լի ն ե լ կ ո տ ո ր ա կ ա յի ն  ա յս  թվփ պ ա տ ճ ա ռ ո վ ։ Շ իր ա կա ցո ւ  

նա խ ն ա կ ա ն բն ա գ ր ո ւմ  կա րող էր ե ղ ա ծ լի ն ե լ « մ է կ  և  չո ր ե ա կ X) կա մ «ա

и  Տ ե ՛ս  О ю Н опп аке йев апМриИев (ггесдиев е ! го:па1пе5 ( в е х и п и з ) ,  р. 
ч1е Ьа^агие, Й у т т 1с !а  II, 42 Ю з,

13  Տ ե ՛ս  О е с о и г й е т а п с Ь е ,  Т г а и ё  р г а Н ц и е ,  է չ  օտ և  \ / 1 е ( 1 е Ъ а п 1 1 ,  Р о г в с Ь и п к е а  

. г и г  М е 1 г о 1 о ) г 1 е  Й е в  А Н е П и ш * ,  է չ  5 в  06.
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, և  դ  (կ ո տ ո ր ա կ ա յի ն  ն շ ա ն ո վ ^ » , որ հ ե տ ա գ ա յո ւմ  կ ո տ ո ր ա կ ա յի ն  թ վ ի  ա ն 
հա ս կա նա լի  լի ն ե լո ւ  պ ա տ ՛ճա ռով կա րող էր հ ե շ տ ո ւթ յա մ բ  ա ղ ճա տ վել և  
դ ա ռն ա լ « ի  դ լտ ե ր ա ց կ շռ ո ր դ է» կ ա մ  « յ գ  լտ ե ր ա ց  կ շ ռ ո ր դ ա ց » ։

Ա մ փ ո փ ե լո վ  Շ իր ա կա ցո ւ ք ս ե ս տ ն ե ր ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ մ ե ր  դ իտ ողո ւ-. 
' թ յո լն ն ե ր ը ' ս տ ա նո ւմ  ե ն ք  ն ր ա ն ց  կ շռ որդն երի մ ա սի ն  հ ե տ և յա լ ե զ ր ա կ ա 

ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ը .
1 . Ա ղ եքս ա ն դր ա ցոց և Պ ո ն տ ա ցո ց  ք ս ե ս տ ն ե ր ի  կ շռորդը =  2  հ ռ ո մ ե ա 

կա ն լի տ ր =  6 5 2 ,8  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ , իսկ  որպ ես ձ ի թ ա յո ւղ ի  լա փ ' ն ր ա ն ց / 

Լ՜։ա բողութ յունը =  0 ,725^/զ  ա յժ մ յա ն  լի տ ր .

2 .  Իտ ա լա կա ն և ն ի կ ո մ ե դ ի ա յի  ք ս ե ս տ ն ե ր ի  կշռորդը =  5 4 4  ա յժ մ յա ն  

գ ր ա մ , իսկ  որպ ես գ ի ն ո ւ լա փ ' նր ա նց  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւնը  =  0 ,5 4 4  ա յժ մ յա ն -  

լի տ ր .
3 .  « Կա ստ րէսիոս»  ք ս ե ս տ ի  կշռորդը մ ն ո ւմ  է ա ն ո րո շ, ո րո վ հ ե տ և  

նրա  մ ա ս ի ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  ՛հա կա սա կա ն ե ն ' ա . 2 0  ունկի  =  5 4 4  դ ր .,. 

բ .  2  լի տ ր  =  6 5 2 ,8  գ ր ա մ  և գ . 2 2  ունկի =  5 9 8 ,4  գ ր ա մ ։
4 . ՀեԱ ենա կա ն կ ա մ  հ ե լլե ն ի ս ա ա կ ա ն -հ ռ ո մ  եա կա ն ք ս ե ս տ ի  կ շռ  ո ր ֊ 

դր =  1 1ւ \  լիտ ր կ ա մ  1 5  ունկի =  4 0 8  գ ր ա մ , իս կ  որպ ես ձ ի թ ա յո ւղ ի  լա փ ՛' 

նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  =  0 ,4 0 8  X 1 0 0 /9 0  =  0 ,4 5 3 ^ /$  ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։

Г Կ Ո Տ Ի Ի Ն  ( Հ ո ւ ն .  к с * у 1ё ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Կ ոտ իւղ  կոչի ք ս ե ս տ ի ն  կ է ս ն »1* ։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ  ( Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 1 4 ) '

« Կոտ իւղ է լա փ . և  է կէս  ք ս ե ս տ . և կ ո լե ց ա լ կոտ իւղ  վ ա ս ն  ը ն դ  եր~- 

կուս զ քս ե ս տ ն  բա ժ ա ն  ե լ ո յ» ։

Ը ն դ ո ւն ե լո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ հ ե լլե ն ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի  կ շռորդը 4 0 8  գ ր ա մ , 

« կ ո տ ի լղ հ ֊ի  կշռորդը հա ւա ս ա ր կ լի ն ի '  4 0 8 :2  =  2 0 4  գ ր , ։  Եվ ի ր ո ք ' ա յս  

« կ ո տ ի ւ ղ » ֊ը  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է հ ի ն գ  եգի պ տ ա կա ն  հ ւՈ -^  և  ե բ ր ա 

յա կ ա ն  ւ օ ջ - / ՛  4շ-ի ն  և ա տ տ ի կ ա կ ա ն ու հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն ֊հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  
«կ ո տ ի ւղ »  ֊ի ն 1* ։

Ի բր և  ձ ի թ ա յո ւղ ի  լա փ ' նր ա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  հա վա սա ր  կ լի ն ի '

0 , 2 0 4 'Х 1'я ! у ] = 0 ,2 2 6 ։ /յ ա յժ մ յա ն  լիտ րիւ

ք

м  Ա յս պ ե ս  ունի Վ են ետ ի կ ի Ա ձ ե ռ ա գ ի ր ը , ի ս կ  է շմ ի ա ծ ն ի  А  և  В  ձե ռա գիր նե ր ն  

ունեն' Հկոտիւղ կոչի կիսոյ քսեստի, վս. ը, ս. բաժաՆելոյտ։
м  Տ ե ՛ս  Ч Л е й е Ь а п П ,  Р о г в с И и п ^ е п  г и г  Л \ е 1 г о 1 о ^ 1 е  й е . ч  А Н е П и ш в ,  է չ  в о ,  и в ՛  

ե՛ն. ն ա և  О е с о и г й е т а п с Ь е  Т г а П ё  р г а ( Щ и е ,  է չ  9 8 ,  ю о ,
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ՏՐԻՀՂԻՈՆ (Հ„ւն. էՈ'եԱ0Ո) ե ՊԱՐԱՊՍ ԻԴՈՍ
{Հուն, բտսօթտւտ̂  սեոակ. Հոլա раГ0р51Й05).

'Շ իրա կա ցու վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

« Տ ր ի ւ ղ ի ո ն ^  սկա ւա ռա կ է բո լո ր ա կ  և խ որ . նոյն՝-' և պ ա ր ա պ ս ի դո ս ՚® 

փ ոշի, և  ունի կէս քսեստ իտ ։
ե պ ի փ ան Կ իպ րա ցոլ մ ոտ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 1 4 ) ՝

«Տ ր ի ւբ ղ ի ո ն  ա ն օթ  է  խ որ և  լա յն , որպ էս պ ա րոփ սիս. և ունի զչա փ  

..կէս ք ս ե ս տ ի » ։
Ըստ  Վ իդ ե բա ն տ ի  ա տ տ իկա կա ն ձկոտ ի լղ » - ն  ա նվա նվել է նա և  

ТГуЬНоП, ուստ ի նրա  Կշռորդը հա վա սա ր է վ ե ր ո հ ի շ յա լ «կոտ իլղՈ -ի  

կ շռ ո ր դ ի ն ։

ԲԻՍԻՆ (Հուն. Եւտտւօո, եւտտւո).
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

«Բ ի սի ն  բ ռ լռ ր  ա պ ա կեղէն ունի կէս լտ եր  և կոչի ըստ  հ ա յո ւմ :յ 

շիշ յ>19.
Վ ենետ իկի Դ և Ե օ ր ի ն ա կ նե րո ւմ  և Լա զա ր յա ս  ճ ե մ  ա րա նի  .V 1 2 5  

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '

«Շ ի շ  ի ւղ ո յն  որ յԱ լե տ ա ր ա ն ի ն ՝ բե ս ի ն  է , բո լո ր  ա պ ա կա ղէն. ունէր  

կէս լիտր*>~°։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցոլ մ ո տ  ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 1 4 ) ՝

«Ա ղ ա բա ս տ ր  ի ւղ ո յ, է բե կ ի ս ն  ա պ ա կ ե ղ էն , որ տ ա նի լիտ ր մ ի  իւղ . 

և  է չա փ  կէս ք ս ե ս տ ի ։ Եւ կ ո չե ցա ւ ա ղ ա բա ս տ ր վա սն դ ի ւր ա բե կ ո ւթ ե ա ն ն օ ։

Բ իս ինը , ի ն չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , ա ն ո թ  էր , որ գ ո ր ծ ա ծ վ ո ւմ  էր Ա ղ ե ք ֊

ս ա ն գ ր ի ա յո ւմ , ի սկ  ա ղ ա բա ստ րը (հ ո ւն .  а]аЬаз1Г0П) հ ի շվում  է Ա վե

տ ա ր ա նում  և հ ա յե ր ե ն ո ւմ  թ ա ր գ մ ա ն վ ա ծ  է շի շ ՝ տ ե 'и Մ ա տ թ . Ի Զ , 7 . 

Մ  ա րկ. Ժ Դ , 3  և  Ղր ւկ» է ։  3 7 ։
Եպ իփ ա ն Կ իպ րա ցու հ ա մ ա ձ ա յն ՝ ա ղ ա բա ստ րը պ ա րունա կո ւմ  էր իր  

մ ե ջ  մ ե կ  լի տ ր  յո ւղ  և որպ ես լա փ  հա վա սա ր  էր կես ք ս ե ս տ ի ։

Պ ա րզ է  ո ւր ե մ ն , որ ք ս ե ս տ ն  ա յս տ ե ղ  Ա ղ եքս ա ն դր ի ա յի  քս ե ս տ ն է ,

որի կշռորդը հա վա սա ր էր 2  լի տ ր ի , ի ս կ  ա ղա բա ստ րի կշռորդը կ լինի՝

Ա տ ր ի վ ղ ո ն , А .  տ ր ի լի լո վ , В- տ ր ի ւղ ի ո ն ։

17 АВ ն պ .։

В  պա րափ սիդոս։

18 Ա յս պ ես  ունեն А  և В »  իսկ Ա վ գեր յա նի բնա գիրն Ունի Տբեսին է բոլորա կ ապա

կեղէն. ունի կէս լիտր և կոչի ըստ հա յոց շիշ* ■■
20 Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , է չ  3 9  և  6 0 ։
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(

1 լիտ ր կ ա մ  3 2 6 ,4  ա յժ մ յա ն  գ ր ա մ ։ Ի բր և  յո ւղի ՛ չա փ ' ա ղ ա բա ստ րի տ ա 

ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 0 ,3 2 6 4 ) Հ 1 0 0 /9 0  =  0 ,3 6 2 2/ 3 ա յժ մ  քան

լի տ ր ի ,

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ  բի ս ի ն  ի  կշռորդը ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ կես լի տ ր , որ չի  

I հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ւմ  Ա վետ ա րա նի Լ տ ե 'ս  Հ ո վ հ . ԺԲ, 3 )  և  Եպ իփ ա ն  

Կ իպ րա ցու վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն ։ Եթե Շ ի րա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  չհ ա մ ա 

ր ե ն ք  ա ղ ճա տ վա ծ կ ա մ  ա նհա վա ստ ի և ը ն դ ո ւն ե ն ք , որ բ ի ո ի ն -շի շը  պ ա 

ր ո ւնա կո ւմ  էր իր մ ե ջ  կես  լի տ ր  յո ւղ  նրա  կշռորդը հա վա սա ր կլինի

1 6 3 ,2  գ ր . ,  ի ս կ  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը '  0 ,1 6 3 2 Х .1 0 0 /9 0  =  0 ,1 8 Ր / Տ ա յժ մ  չա ն

լի տ ր ի ,

Պ ԵՄ ԵՆԻԱ  ( Ь е т ш а ? )  և  ՊԵԳԵԻԱ կ ա մ  էՊ Ե Հ /Վ -Ս »

(р е И м в  կ ա մ  * р е с 1е К ’ 1з  ? ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  (տ ե  ս էջմ ի ա ծ ն ի  Л? 5 9 6  ձ ե ռ ա գ ., էջ 

2 0 3 ա ) '

«Պ ե մ ե ն ի ա 21 ա պ ա կի է22 պ ա ր ղ. գ մ ա ս ն  ք ս ե ս տ ի ...  Պ եդևսո  կրկին  

ա պ ա կ ի 24 է և ունի ն ո յն  չա փ  զ  մ ա ս ն  ք ս ե ս տ ի » ։

Ա յս  չա փ ե ր ի ն  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ղ  օտ ա ր ա նունները դեռևս  

գ տ ն վ ա ծ  չ ե ն ։
Եթե վա վե ր ա կա ն հ ա մ ա ր վ ի  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ' սր ա ն ց կ ը շ-  

ռոր դ ը  հա վա սա ր  կա ր ո ղ  է լի ն ե լ 4 0 8  : 6  =  6 8  գ ր ա մ ի ,

ԿԱՄՓՍԱԿ (Հ ո ւ ն .  к а т р э а к ё Б ,  լա տ .  с а р Б а с е э ) .
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՛

« Չ ա փ  4  ք ս ե ս տ ա ց  կոչի կ ա մ փ ս ա կ է , որ հ ա յք  սրուա կ ա ս ե ն » :

Վ ենետ իկ ի  Դ և  Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ  և Լա ղա րյա ն ճ ե մ ա ր ա ն ի  Л' 1 2 5  

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 3 9 ) '

(ГԿա փ սա կ ա յր ւ ո յն ՝ զո ր  հ ա յն  սրուա կ ա ս է , 4  ք ս ե ս տ ա ց  >ափ, ո ր -  

պ էս  սա փ որն մ ա ն ա ն ա յի ն » ։

Եպ իփ ա ն Կ իպ րա ցու վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  (Բ ւս ց ա տ ր ., էջ 1 4 ) '

а Կ ա մփ սա կ ջ ր ո յ, է  չա փ  1 2  ք ս ե ս տ ա ց  ջ ր ո յ.  Իսկ կ ա մ փ ս ա կ ն  պ ա տ -  

ր ա ս տ ե ա լ վա սն Ե ղ ի ա յի ' էր չո րս  ք ս ե ս տ » ։

Վ ե ր ո հ ի շյա լ ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  կ ա մ փ ս ա կ ի  չա փ ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ում

■* Ա պ ի մ  էն ի  ա յ,  В  պ ե մ ե ն ի ա յ։

- ՜  Ա ա պ ա կեղէն՝ փ ]ս . ա պ ա կ ի է ։

2® Ա պ ե ղ ի էս  կ ա մ  պ ե դ ի էս , В  պ ե գ է ի ս ։

2* В  կրկին ա պ ա տ իկ  փ |ս .  կ ր կ ի ն  ա պ ա կ ի ։

25 А  և  В  կ ա մ փ ս ա կ , Տ պ . ( Ա վ դ • )  կա  պսակէ
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ե ն ք , ո ր ո շվա ծ է հ ա մ ա ձ ա յն  Եպիփ ա ն Կիպ րա ցու վ կ ա յո ւթ յա ն ։ Ո ւրեմն * 

ի նկա տ ի է ա ռ ն վ ա ծ Հ ի ն  Կ տ ա կա րա նում հիշա տ ա կվա ծ կ ա մ փ սա կը  

(Գ . Բ՛ագ. Ժ է , 1 2 .1 4 .1 6 ) ,  որը յո ւղ ի  ա մ ա ն է ր ։
Ա յդ  ա մ ա ն ի  Լափը բ ո լո ր  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  ց ո ւ յց  է տ րվա ծ 4  

ք ս ե ս տ , սա կա (ն դժվա ր է ո ր ո շե լ, թ ե  ա ր դ յո ք  ա յս  ք սես տ ը  Ա ղեքսա ն-  

դ ր ա ց ո ց  քս ե ս տ ն է , թ ե  ե բր ա յա կ ա ն  \ 0 ^ ֊ը ,  որը Հա մա պ ա տ ա սխ ա նում  
էր հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի ն ։

Եթե ք սես տ ր  հա վա սա ր ը ն դ ո ւնե նք  Ա ղև քս ա նդր ա ցոց ք ս ե ս տ ի ն ' կա մ  

փ սա կի կշռորդը կ լի ն ի '  6 5 2 ,8 ) Հ 4  =  2  կ ի լո գր . 6 1 1 ,2  գ ր ա մ , իսկ  ո ր պ ե ՚յ  
յո ւղ ի  չա փ ' նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  կ լի ն ի ' 2 ,6 1 1 2 ) Հ 1 0 0 /9 0  =  2 ,9 0 1  ‘/ յ  

ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։ Բ ա յց  եթ ե ն ո ւյն  ք ս ե ս տ ը  ե ն թ ա դ ր ե ն ք  հա վա սա ր ե բ ր ա ֊

Iա կա ն \ՕՎ-ին և հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի ն ' կա մփ սա կի  

կշռորդը կ լի ն ի ' 4 0 8 ՜)Հ 4  =  1 կ ի լո գր . 6 3 2  գ ր ա մ , իսկ  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը '  

1 ,6 3 2  Х .1 0 0 /9 0  =  1 , 8 1 1/ յ  ա յժ մ յա ն  լի  ա ր ։

'ԲՈՒԶԱ  (Հ ո ւն .  к Ь о н г а  կ ա մ  1<հօստ ).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Չ ա փ  6 ք ս ե ս տ ի  ըստ  Ե բր ա յե ց ւո ց ն  կոչի ք ո ւղ ա յ, որ է ԺԲ մ ա ս ն  

ա ր դո ւի ո ։
Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մոտ. ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 1 5 ) '

«Ք ո ւս  է 8  ք ս ե ս տ . իս կ  որ կոշին ս ր բո ւթ ե ա ն '  6  ք ս ե ս տ , որ է եր 

կոտ ա ս ա ներ ո րդ  մ ա ս ն  մ ե տ ր ե տ ե ս ի » ։
Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ա ղ բյո ւր ն  ա յս տ ե ղ  և ս , ի ն լպ ե ս  տ ես նո ւմ  ե ն ք , Եպիփ ա ն  

Կ իպ րա ցու հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն վ կ ա յո ւթ յո ւն ն  է ։

Վ երո հ ի շյա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ ք ո ւղ ա ն , ա րդուն և 

մ ե տ ր ե տ ե ս ը  հ ա յտ ն ի  լա փ ե ր  են և ճ շտ իվ ո ր ո շվ ո ւմ  ե ն ։ Շ իր ա կա ցո ւ ա ր

դուի և Եպիփանւի մ ետ ր  ետ եսի կշռորդը հա վա սա ր է ր , ի ն լպ ե ս  ներքև  

կ տ ե ս ն ե ն ք , 2 9  կ ի լո գ ր . 3 7 6  գ ր .,  ուստ ի ք ո ւղ ա յի  կշռորդը կ լի ն ի ' 2 9 ,3 7 6 '.  

1 2  =  2  կ ի լո գ ր . 4 4 8  գ ր ա մ ։ Ք ուղա ն ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ  6  

քս ե ս տ ի  հ ա վ ա ս ա ր ։ Պ ա րզ է ո ւր ե մ ն , որ քս ե ս տ ն ա յս տ ե ղ  ե բր ա յա կ ա ն  

1օ§ք-& է կ ա մ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ը , որի կշռորդը 4 0 8  

գր ա մ  է ր ։ Ա յս  երկ րո ր դ  հ ա շվ ո վ  ևս ք ո ւղ ա յի  կշռորդը դ ա ր ձ յա լ հա վա սա ր

կշինի '  4 0 8 Հ Հ 6  =  2  կ ի լո գ ր . 4 4 8  գ ր . ։

Ա րդ '  ո ր ո վ հ ե տ և  ք ո ւղա ն գ ո ր ծ  է ա ծ վ ե լ, գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , ի բ ր և  ձ ի 
թ ա յո ւղ ի  չա փ 1 նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  պ ետ ք է ենթ ա դ ր ել 2 ,4 4 8 ')Հ .1 0 0 /9 0  =

2 ,7 2  ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։
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է

ԿԱԲՈՍ (Հ ո ւն .  к а Ь о в ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Չ ա փ  11 ք ս ե ս տ ի  կոչի կ ա բո ս , որ է կէս  մ ո դ ո յս ։ Վ ենետ իկի Դ և էք 

օր ի ն ա կ նե ր ո ւմ  և Հազար յա ն  ճ ե մ ա ր ա ն ի  Л? 1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ  բա ց ա տ ր ո ւ
թ յո ւ ն , Էք 39' «Կ ա բո ս  կէս  մ ո դ ո յս ։

Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  (Բ ա ց ա տ ր ., էշ 1 2 ) '

«Կ ա մ  ո и (ո ւղ ղ ե լ կ ա բ ո ս ) ե լա ն է ի  ն ո յն  ե բր ա յա կ ա ն  բ ա ր բ ա ռ ո յ, և  
է լա փ  Հա ւա սա ր չո րր որ դ  մ ա ս ի ն  մ ո դ ո յս ։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու ը նդա րձա կ բ ն ա գ ր ո ւմ , որ Հր ա տ ա րա կ ել է Դ ը լա -  

գա բդը  (Տ}'1Ո1Ու1<էՅ I I ,  էշ 1 8 6 ) ,  կ ա բո ս ի  մ ա ս ի ն  կա նա և  մ ի  ուրիշ  
կա րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն '

«Կ ա բո ս ը  . . . .  ե ր բ ե մ ն  մ ո գ ի  1 / 4 - ն  է , ե ր բ ե մ ն  1 /5  և  ե ր բ ե մ ն  1 /6-ը Ա 1<>ւ
Վ ի դեբա նտ ի ե ն թ ա դ ր ո ւթ յա մ բ , ե բ ր ա յե ց ի ն ե ր ի  մ ո տ  գ ո ր ծ  են ա ծվ ե լ  

երեք  տ ա ր բեր մ ո դ ։ Փ ոքր մ  ողը  Հ ա վ ա ս ա ր  է  ե ղ ե լ 4  կ ա բո ս ի  և 1 6  լո գ ի ,  

մ ի շի ն  մ ո դ ը , որ ա ն վ ա ն վ ե լ է նա և  ս ա տ ո ն ' 5  կ ա բո սի  և  2 0  լո գ ի , ի ս կ  

մ ե ծ  մ ո դ ը , որ ն ո ւյն պ ե ս  ա ն վ ա ն վ ե լ է  ս ա տ ո ն ' 6  կ ա բո ս ի  և 2 4  լո գ ի 2՜ ։  

Ա յս  բա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ի ց  ե ր և ո ւմ  է , որ ե բր ա յա կ ա ն  կ ա բո ս ի  կշռորդր  

եղել է ըս տ  Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու 4  լո գ  կ ա մ  Հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  

ք ս ե ս տ , ա յս ի ն ք ն ' 4 0 8 ) Հ 4  =  1 .6 3 2  կ ի լո գ ր ա մ ։ Հ ա վ ա ն ա կ ա ն  է նա և , որ  

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցին ' ը ն դ ո ւն ե լո վ  իր ա ռա շին վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  կ ա բո ս ը  

Հա վա սա ր « չո րր որ դ  մ ա ս ի ն  մ ո դ ո յս , ի  նկա տ ի ունի փ ոքր մ ո դ ը ։

Ե բր ա յա կա ն կ ա բո ս ը  որպ ես մ ո դ ի  չո ր ր ո ր դ  մ ա ս , Հ ա վ ա ն ո ր ե ն , ց ո 

րենի  և չո ր ե ղ ե նի  չա փ  է ր ։ նր ա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յա ն  ճ շտ ո ւմ ը , ի ն չպ ե ս  ե ր և ո ւմ  

է մ ե տ ր  ո լո գի ա կ ա ն ն ո ր ա գ ո ւյն  ա շ խ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , դե ռ և ս  վ ի ճ ե լի  մ ի  

խ նդ ի ր  է ։

Դ ե կ ո ւր դ ե մ ա ն շը , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  ա ս վ ե ց , ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է , որ ց ո ր ե ն ի  

չա փ եր ը  որ ո շվ ո ւմ  են կ շռորդն երի կ ա մ  շր ա կ շի ռն ե ր ի  Հ ա մ ե մ ա տ  և Հ ա 

մ ա ձ ա յն  վ ե ր ո Հ ի շ յա լ պ ա յմ ա ն ա կ ա ն  Հ ա ր ա բե ր ո ւթ յա ն  ( 1 0 0  ա ռ 8 0 ) ։  Օրի

նա կ, ե բր ա յա կ ա ն  լո գ ի  կշռորդն էր 4 0 8  գ ր ա մ , Հ ե տ և ա բա ր ' ա յս  կշռորդի  

Հ ա մ ե մ ա տ  ց ո ր ե ն ի  ծա վ ա լը  կ ա մ  Հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  ց ո ր ե ն ա չա փ ի  տ ա 

ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  կ լի ն ի ' 0 ,4 0 8 ) Հ 1 0 0 /8 0  =  0 ,5 1  ա յժ մ յա ն  լի տ ր 2Տւ Իսկ Վ ի դ ե 

բա ն տ ի  կ ա ր ծ ի ք ո վ , շրա կ շռի  Հ ա մ ե մ ա տ  ո ր ո շվե լ է նա խ  պ ա յմ ա ն ա կ ա ն  

Հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ յա մ բ  ( 1 0 0  ա ռ 9 0 )  ե բ ր ա յա կ ա ն  լո գ ը  կ ա մ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -

26 Տ ե ՛ս  О .  Х М е й е Ь а п и ,  Р о г в с Ь и п ц е п  г и г  М е 1 г о ! о 2 1 е  Й е в  А Н е М и т з ,  է չ  - Ш »
21 Ն ո ւյն ը , էշ 1 3 2 ։

շ*  Տ ե ՛ս  Т г а п ё  р г а И ц и е ,  էշ ю о ,
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հ ռ ոմ եա կա ն ք ս ե ս տ ը , ի բ ր և  ձ ի թ ա յո ւղ ի  լա փ , ի ս կ  ա պ ա  ն ո ւյն  ա յդ  չա փ ը  

գ ո ր ծ  է ա ծվ ե լ նա և  ի բր և  ցա մ ա ք ե ղ ե ն ի  չա փ ։ Ա յս  հ ա շ վ ո վ  ե բր ա յա կ ա ն  
լո գ ը  կ ա մ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ը , թ ե ի բր և  ձի թ ա յո ւղ ի  

և  թ ե  ի բ ր և  ց ա մ ա ք ե ղ ե ն ի  չա փ , իր տ ա ր ո ղ ո ւթ յա մ բ հա վա սա ր կ լի ն ի '

0 , 4 0 8 X 1 0 0 / 9 0  =  0 , 4 5 3 1/շ ա յժ մ յա ն  լի տ ր ի29։

Ի նկա տ ի ո ւն ե ն ա լո վ  ա յս  ա նհա շտ ելի  տ ա ր ա ձ ա յն ո ւթ յո ւն ը ' ներքև  

մ ե ն ք  ց ո ր ե ն ի  և ց ա մ ա ք ե ղ ե ն ի  չա փ եր ի տ ա ր ո ղ ութ յո ւն ը  տ ա լիս են ք  հա 

մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  թ ե  Դ ե կուրդեմ ա նշի ցոր ե նա չա փ ե րի  և թե Վ իդեբա նտ ի  

չո ր ե ղ ե ն  ա չա  փ ելւի ։
Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ա տ ն ա ն շա ծ ե բր ա յա կ ա ն  կա բոսի տ ա րողու

թ յո ւն ը  որ ո շվ ո ւմ  է ո ւր ե մ ն '
1 .  հ ա մ ա ձ ա յն  Դ ե կուրդեմ ա նշի ցո ր ե ն ա չա փ ե ր ի '  1 , 6 3 2 \  1 0 0 /8 0  =  2 ,0 4  

ա յժ մ յա ն  լի տ ր ։
2 .  հ ա մ ա ձ ա յն  Վ իդ ե բա նտ ի  չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի ' 1,6 3 2 )Հ . 10 0 /9 0  =  

1 , 8 1 4 3 ա յժ մ , լի տ ր ,
Ա նա նիա  Շ ի ր ա կա ցո ւ մ ոտ  կ ա բո ս ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , հ ա մ ա ր վ ո ւմ  

է  а չա փ  11 ք ս ե ս տ ի ...  որ է կէս  մ ո դ ո յ» ։

Ո ւղիղը, ա նշուշտ , ոչ թ ե  ա յս , ա յլ  Ե պ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յո ւն ն  է ։  Ինձ 

թ վ ո ւ մ  է , որ Շ ի ր ա կ ա ցի ն  կա րոսը շփ ո թ ե լ է  կա դոսի հ ե տ , որը իրա պ ես  
կեսն էր , բ ա յց  ոչ մ ո դ ի , ա յլ մ ե տ ր ե տ ե ս ի ։

Կա բոսի վ ե ր ա բ ե ր յա լ Շ ի ր ա կա ցո ւ ա յս  նոր  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ը  կա րոտ  
է դ ե ռ  ա ռա նձի ն ք ն ն ո ւթ յա ն .

Ա վե լո ր դ  չի  լի ն ի  ն ա և  մ ա տ ն ա ն շե լ, որ ա յս  կ ա բո սը  պ ե տ ք է զա ն ա 

զ ա ն ե լ կ ա պ ի ճ ի ց , որը տ ա ր բեր  չա փ  է և չի  հ ի շա տ ա կվ ա ծ Շ ի ր ա կա ցո ւ  

մ ո տ , Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ն  իր բա ց ա տ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ*0, ի ն չպ ե ս  և Ք . Պ ա տ կ ա ն ֊ 

յա ն ը  Շ իր ա կա ցո ւ չա փ եր ի  ի ր  հրա տ ա րա կա ծ բ ն ա գ ր ո ւմ 1' , ա յս  կա բո սը  

հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն են հ ա մ ա ր ե լ կ ա պ իճի ն ,  որ մ ի ա ն գ ա մ  ա յն  ա նհա վա 
նա կա ն է և ա ն ը նդ ո ւնե լի ,

ԵԻԻՄԱ  ( ? )

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

(ГՉ ա փ  11 ք ս ե ս տ ի  կ ոչի  եւթ մ ա ՅՏ ը ս տ  Թ ե բ ա յե ց ւո ց  լե զ ո ւի , և  է ն ո յն 

չա փ  կէս  մ ո դ ո յ» ։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն հա տ վա ծը

>» Տ ե ՛ ս  У 1е й е Ь а п И ,  Р о г в с Ь и п ^ е п  г и г  М е ( г о 1 о 2 1 е  Й е в  А И е т Ч и т я ,  է ք  1 2 3 — 1 5 1 ,

30 Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 3 0 ,  9 7  և  1 0 8 г

31 а  Ան ա ն ի  ա յի  Շ ի ր ա կ ո ւն ւո յ, Մ ն ա ցո րդք  բ ա ն ի ց » , էշ 3 1 ։

32 Ա ելի  մ  ա յ,  Л  В  ե ւի մ ա , Ա վ գ ե ր յա ն ն  ուղղել է <гա պ որիւմա յտ  հա մ ա ձ ա յն  Ե պ իփ ս& ի  

բ ն ա գ ր ի ։
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սԱ պ ո ր իւմ ա յ չա փ  է մ ի ա յն  ա ռ  Ր ե բ ա յե ց ի ս  և է կէս ս ա յի տ : Իսկ
ս ա յի տ ն  ճշմ ա րի տ  է 2 2  ք ս ե ս տ ն ։

Շ իր ա կա ցո ւ մ ո տ  ա յս  լա փ ի  ա նունը կա րող է ա ղ ճա տ վա ծ լի ն ե լ ։ 
Հ .  Ա վգեր յա ն  ը ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է , որ « ե լ ի մ ա ս ֊ն  պ ե տ ք  է ուղղել հ ա մ ա ձ ա յն  

Ե պ իփ ա նի բն ա գ ր ի  (էա պ ո ր ի ւմ ա յ» ։  Ս ա կա յն ա յս  ուղղում ը բա վ ա կ ա ն  

բ ռ ն ա զ բ ո ս ի կ  է և  վ ի ճ ե լի ։ Հո ւն ա ր ե ն ո ւմ  մ ո գ ի  կեսն ա ն վ ա ն վ ե լ է ЬбПМеМОГЪ 

որ ն ո ւյն պ ե ս  չէր  կա րող հ ա յե ր ե ն ո ւմ  դա ռն ա լ էէե լի մ ա ս ։ Ի նչպ ես տ ե ս 

ն ո ւմ  ե ն ք , « ե լի մ ա »  ա նվա ն ա ղ ճա տ վ ա ծ լի ն ե լը  վերշնա կա ն կ եր պ ո վ դ ե ռ  
չէ  ա պ ա ց ո ւց վ ո ւմ , ուստ ի պ ետ ք է  ա յդ  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  պ ա հել ա ռ ժ ա մ ա ն ա կ  

ա ն փ ո փ ո խ ։

Ը ստ  Շ ի րա կա ցո ւ և Ե պ իփ ա նի «ե ւի մ ա »~ ն  կ ա մ  «  ա պ ո ր ի ւմ  այՕ-ն կ ե յ  

մ  ո դի կ ա մ  ս ա յի տ ի  չա փ  է ր ։ ն ե ր ք և  մ ե ն ք  կ տ ե ս ն ե ն ք , որ ա յս  մ ո գ ի  կա մ  

ս ա յի տ ի  կշռորդը կա րելի  է ե ն թ ա դ ր ե լ 9  կ ի լո գր . 7 9 2  գ ր ., ուստ ի ռ ե լի -  

մ ա ս -ի  կշռորդը կ լի ն ի ' 4  կ ի լո գր , 8 9 6  գ ր . ։  Ա յդ  չա փ ը , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , 

հա ցի  և չո ր ե ղ ե նի  չա փ  է ր ։ Ո ւրեմն նրա  տ ա ր ող ո ւթ յո ւն ը  վ ե ր ո հ ի շ յա լ  

բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  հ ա մ ա ձ ա յն  կա րող ե ն ք  ե ն թ ա դ ր ե լ

1 . հ ա մ ա ձ ա յն  Դ ե կ ուրդ ե մ ա նշի  հ ա ցա չա փ ե ր ի ' 4 , 8 9 6 Х 7 0 0 /8 0  =  6 ,1 2  

ա յժ մ , լի տ ր  (у с й и гп е  еП Ы ё ^ , իսկ
2 . հ ա մ ա ձ ա յն  Վ իդ ե բա նտ ի  չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի ' 4 ։ 8 9 6 у ( ,1 0 0 /9 0  =  5 ,4 4  

ա յժ մ . լի տ ր ։
Մ ողի մ ա սի ն  խ ո ս ե լի ս ' մ ե ն ք  կ բա ց ա տ ր ե ն ք , թ ե ի ն չո ւ «ե ւիմ ա յ>-ն  

հ ա մ  ա ր վո ւմ  է Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ  « չա փ  11 ք ս ե ս տ ի ս ։

Մ Ո Դ (Հու՛ս. Ո101110Տ, լա տ .  1ՈՕԺ1ԱՏ).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

«Չ ա փ  ի բ ք ս ե ս տ ա ց  լի ն ի  մ ո դ  մ ի . որ կոչի խ ո ս տ ո վ ա ն ո ւմ ն  ըստ  իբ 

գ լխ ա ւո ր ա ց , և  ը ս տ  ի բ  գր ո ց  կ տ ա կ ա ր ա ն ա ց , և  ըստ  իբ  գր ո ց  ա յբ ո ւբ ե ն ի ց  

ե բ ր ա յե ց ս ւ ց . զոր  կ ո չե ն  չա փ  ս ր բ ո ւթ ե ա ն ս ։

Եպ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ  ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 4 ) ՝

«Ս ա տ ոս  կ ոչի  ի ն ո յն  ե բ ր ա յա կ ա ն  լե զ ո ւէ  ա ռ ե ա լ, և է ի գ ա կ ա ն  ա ո  

ն ո ս ա , ի ս կ  ի  հ ե լլե ն ա կ ա ն ն  չե զ ո ք , ք ա ն զ ի  սա տ ոն ա սի և  ո չ ս ա տ ո ս : Եւ է 

մ ո գ  գ ե ր ա զե ղ ո ւն , զի  լն ո ւ  զ մ ո դ  և ա ռա ւելո ւ քա ն գնա  ք ա ռ ո ր դ ի ս  Իսկ  

սա տ ա  ըստ  ն ո յն  ե բ ր ա յա կ ա ն  բ ա ր բ ա ռ ո յ նշա նա կէ ա ռ ում ն  կ ա մ  բ ա ր 

ձ ո ւմ ն . ի բ ր  զ ի ՝ որ չա փ է ն , ս ովո ր  է ա ռ նո ւլ կ ա մ  բ ա ռ ն ա լ զ չա փ  ի ն չ ։

Իսկ ա նունս մ ո դ ՝ բ ա զ ո ւմ  ճ շդ ո ւթ ե ա մ բ  ե ր ր ա յե ց ւո ց  ա ն տ ի  գտ ա ն ի  

չա փ  ք ս ա ն և ե ր կ ո լ ք ս ե ս տ ա ց . ո չ վ ա յր ա պ ա ր  և կ ա մ  ա ն խ ո րհո ւր դ , ա յլ  

բ ա զ ո ւմ  ճ շ դ ո ւթ յա մ բ  ե ւ լն » :

ՏՅ Բացատրություն, էշ ]5 ։
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Դ ա ր ձյա լ Եպ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ոտ  ( Բ ա ցա տ րութ . ,  էջ 1 1 ) '

«■Վա սն ա յս ո ր ի կ  և ե բ ր ա յե ց ի ք  կոչեն զնա  չա փ  ս րբո ւթ ե ա ն , որ է իբ 

քսես տ  ըստ  յա ռ ա ջ ա գ ո յն  ա ս ա ց ե լո ց ս ւ Ք ա ն զի  բ ա զ ո ւմ ք  յա յլո ց  ա զ գ ա ց ' 

կ ա մ  յա ւե լի ն  և կ ա մ  բա ր ձի ն  ի չա փ ո յ ա ս տ ի , իսկ  ե բ ր ա յե ց ի ք  ճ շդ ո ւթ ե ա մ բ  

պ ա հեցին զթ իւ նո ր ա ։ Ա յն  զի և ա ռ Հ ռ ո վ մ ա յե ց ի ս  նո յն օր ի ն ա կ  չա փ  

մ ո դ  կոչի  ե լն » :

Ե բրա յա կա ն ա յս  չա փ եր ի  վր ա , որոնք Ե պ իփ ա նի մ ոտ  ա ն վա ն վո ւմ  

են մ ո դ , սա տ ոն և ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ , ա նհրա ժեշտ  է մ ի  փ ոքր երկա ր կա նգ  

ա ռ ն ե լ, ո րո վ հ ե տ և  ա յդ  չա փ եր ը  սխ ա լ են լո ւս ա բա ն վ ա ծ ինչպ ե ս  Լեմա ն-  

Հ ա ո լպ տ ի  և Վ ի դ ե բ ա ն տ ի , ն ո ւյն պ ե ս  և Դ եկուրդեմ ա նշի ա շ խ ա տ ո ւ թ յո ւ 

նն բ ո ւմ :
Կա բոսի վ ե ր ա բ ե ր յա լ մ եր  բա ց ա տ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ  վ ե ր և  մ ե ն ք  տ ես ա ն ք, 

որ ե բ ր ա յե ց ի ն ե ր ն  ո ւնե ցե լ ե ն , ի նչպ ես  վ կ ա յո ւմ  է Ե պ իփ ա նը, երեք  

տ ա ր բեր  մ ո դ ։ Փոքր մ ո դ ի  տ ա ր ո ղ ութ յո ւնը  ս տ ա ցվ ո ւմ  է ըստ  Եպ իփ ա նի  

1 6  չո գ  կ ա մ  ք ս ե ս տ , մ իշին  մ ո դ ի , որ ա ն վ ա ն վ ե լ է նա և  ս ա տ ո ն, 2 0  լո գ  

կ ա մ  ք ս ե ս տ , և մ ե ծ  մ ո դ ի , որ ա նվա նվել է ն ո ւյն պ ե ս  ս ա տ ո ն, 2 4  լո գ  

կ ա մ  ք ս ե ս տ ։ Ա յժ մ յա ն  լի տ ր ե ր ո վ  ա յս  մ ո գ ե ր ի  տ ա ր ող ո ւթ յունը  ց ո ւ յց  է 

տ ր վ ա ծ Վ ի դ ե բա նտ ի  մ ո տ '  7 ,2 4 8  լի տ ր , 9 ,0 6  լիտ ր և 1 0 ,8 7 2  լի տ ր ։

Ե պ իփ ա նն ի ր  ա ռա ջին վ կ ա յո ւթ յա ն  ս կ զ բ ո ւմ  բ ա ց ա տ ր ո ւմ  է , որ  սա 
տ ոն ը  ? է  մ ո դ  գ ե ր ա զե ղ ո ւն , զի լն ո ւ զ մ ո դ  և ա ռա ւելոկ ք ա ն  զնա  ք ա ռ ո ր -  

դ ի ւօ ։ Լ ե մ ա ն ֊Հ ա ո լպ տ ի  կա րծիքով [* ա յս  մ ոդը ե բր ա յա կ ա ն  մ ե ծ  մ ո դ ն  է ' 

հա վա սա ր 2 2  ք ս ե ս տ ի . ուստ ի սա սա նը նա  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է  հա վա սա ր  

2 7  42  ք ս ե ս տ ի  ( 2 2  X  5 [4  =  2 7 4 շ ) ^ ։  Ա յս  լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ , ինչպ ես  

տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , վ ե ր ո հ ի շ յա լ երեք մ ո դ ի ն  ա վ ե լա ն ո ւմ  Է նա և չո ր ր ո ր դ ը ։ 

Վ երև մ ե ն ք  հ ի շե ց ի ն ք , որ ե բ ր ա յե ց ի ն ե ր ի  մ ո տ  գ ո յո ւթ յո ւն  են ո ւնե ցե լ  

ե րկու մ ո դ ֊ս ա տ ո ն ' փ ոքր =  2 0  ք ս ե ս տ ի  և մ ե ծ = 2 4  ք ս ե ս տ ի ։ Փ ոքր մ ո դ ի  

հա նդեպ  սրա նց հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ն  Էր 5 :4  և  6 :4 ։  Ո րովհետ և Եպ իփ ա նի  

վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ սա տ ոնը կ ա մ «գ ե ր ա զ ե ղ ո ւն  մոդՅէ-ը հա վա սա ր Էր 5 /4  

մ ո դ ի '  մ ի ա ն գ ա մ ա յն  պ ա րզ Է, որ մ ո դ ն  ա յս տ ե ղ  ե բ ր ա յա կ ա ն  փ ոքր մ ո դ ն  

Է ( = 1 6  ք ս .) ւ  ի ս կ  ս ա տ ո նը '  մ իջի ն մ ո դ ը  ( =  2 0  ք ո . ) է ո ր ո ն ց  հ ա ր ա բե ր ո ւ

թ յո ւն ը  ս տ ա ցվ ո ւմ  Է ճիշտ  և ճ ի շտ ' 2 0 :1 6  =  5 :4 ։

Վ ի գ ե բ  ա նտ ը, որ ք ն ն ո ւթ յա ն  Է ենթ ա ր կ ե լ Լ ե մ ա ն ֊Հ ա ո ւպ տ ի  ։Լերոհիշ- 

յա լ  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը , ո չ  մ ի ա յն  չի  ն կ ա տ ե լ նրա  հ ի մ նա կ ա ն ս խ ա լը , ա յլ  

և  ի ն ք ն  իր  հեր թ ի ն սխ ա ւ Է լո ւս ա բա ն ե լ Եպ իփ ա ն Կ իպ րա ցու ա սորա կա ն  

ընդա րձ ա կ  բ ն ա գ ր ի  ա յն  կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , որ վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  Է ե բ 

ր ա յա կ ա ն  մ ե ծ  ս ա տ ո ն ի ն ։ Ա սորա կա ն բն ա գ ր ո ւմ  ա ս վ ա ծ Է, որ ը ն դ լա յ-  

ն ա ծ  մ ո գ ո ւմ  հա վ ե լո ւմ ը  կես  մ ո դ  Է!5«

յ *  Տ ե ՛ս  \ Л е < 1 е Ь а п и ,  Р о г з с к и п ^ е п ,  է չ  1 * 8,  %աև К И о  X I V ,  է չ  з ш ,
3 5  Տ ե-օ  \ / 1 е с 1 е Ь а п Ц ,  Р о г з с 1 ш п § е п ,  է ք  1 3 1 ,
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[

ն մ ա ն տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  ա յս  ս ա տ ո ն ֊մ  ողի մա սի ն տ ա լիս են նա և  

Ս և իլլա ցին և Ե վս ե բի ոս ը * ։  Ըստ  Ի ս ի դ որ ի ' а սա տ ոնը լա փ ի  տ եսա կ Է, 

որը գ ո ր ծ ա ծ վ ե լ Է Պ ա ղ ե ս տ ի նո ւմ ' տ ա ր ո ղ ո ւթ յա մ բ  1 1 [2  մ ո գ ս ։ Իսկ  

Ե վս ե բիո ս ի  վ կ ա յո ւ թ յա մ բ ' սա տ ոնը մ ե կ  և կես մ ո դ  Է, Հա վա ս ա ր 2 4  

ք ս ե ս տ ի ։ Ա յս  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ն  ա մ ե ն և ի ն  չե ն  հա կա սում  Ե պ իփ ա նի  
հունա րեն բն ա գ ր ի  վ կ ա յո ւթ յա ն , ա յլ վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  ե ն , ա նշուշտ , եբ՛

ր ա յա կ ա ն  մ ե ծ  սա տ ոնի ն ( =  2 4  ք ս . ) ։

Վ ի դ ե բա ն տ ը , մ ե կ ն ե լո վ  Ե պ իփ ա նի մ ոտ  հ ի շվ ա ծ 2 2  քսեստ  պ ա ր ո լ. 
նա կող մ ո դ ը ' ե ն թ ա դ ր ո ւմ  Է, որ ա յդ  մ ո դ ը  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն կա րող Է 

լի ն ե լ փ ոքր ս ա տ ո ն -մ ո դ ի ն  ( = 9 , 0 6  լ ի տ .) ։  Իսկ ի ր ո ք  ա յղ  մ ո դ ը , որ Ե պ ի ֊ 

փ ա ն ի ու Շ ի ր ա կ ա ցո ւ մ ո տ  ա ն վ ա ն վ ա ծ Է ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ , հենց ա ւն 

մ ե ծ  սա տ ոնն Է, որ հի շա տ ա կ վ ա ծ Է ա սորա կա ն ընդ ա ր ձ ա կ  բն ա գ ր ո ւմ  

և  Ի սիդորի ու Ե ւսեբիոսի վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ։ Վ ի դ ե բա նտ ի  սխ ա լն ա ռա \ 

Է ե կ ե լ հունա րեն բն ա գ ր ի  ս խ ա լ ը մ բ ռ ն ո ւ մ ի ց ։ Մ եր նոր լո ւս ա բ ա ն ո ւթ /ա մ ռ ' 

Ե պ իփ ա նը վ ե ր ո հ ի շ յա լ իր վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  հիշել Է նա խ  եբր ա  (ա կա ն  

փ ոքր մ ո դ ը  ( = 1 6  ք ս - ) ։  հ ե տ ո ' փ ոքր սա տ ոնը կա մ մ ի շի ն  մ ոդը ( — 2 0  

ք ս . =  փ ոքր մ ո գ ի  5 / ՚4 ֊ի ն ) ,  իսկ  վ ե ր շ ո լմ ' ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ ը  կ ա մ  մ ե ծ  

ս ա տ ոնը (  =  2 4  ք ս . =  վ ։ոքր  մ ո դ ի  6 1 4 -ի ն ) ։  Որ ս ր բո ւթ յա ն  մո դը  և մ ե ծ  

ս ա տ ոնը մ ի և ն ո ւյն  լա փ ե ր ն  ե ն ՝ ա յղ  պ ա րղ ե ր և ո ւմ  Է Շ  ի ր ա կ ա ց ա  վ կ ա 

յո ւթ յո ւն ի ց  ա րդուի մ ա ս ի ն , որը հա վա սա ր Էր 3  ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ ի : Ո րով

հետ և ա յդ  ա րդուի տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը , ի ն չպ ե ս  նե ր ք և  կ տ ե ս ն ե ն ք , 72  քսեստ  

Էր, ը ս տ  Վ ի դ ե բա նտ ի  չո ր եղ ենա շա փ երի  մ ոտ  3 2 ,6 0  ա յժ . լի տ .,  ո ւր եմ ն ՝ 

շա տ  պ ա րզ Է, որ ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ ը  հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն կլինի ե բ ր ա յա 

կա ն մ ե ծ  սա տ ոնի ն և նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  հա վա սա ր կ /ինի  24 ք սես տ ի  

կ ա մ  ը ս տ  Վ իդ եբա նտ ի  հ ա շվ ի ' 1 0 ,8 7 2  ա յժ . լի տ ր ի ։

Ե պ իփ ա նի, ի ն չպ ե ս  և մ յո ւս  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի , վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը , ի ն չ

պ ես  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , պ ա րզ են ու ո ր ո շ , ս ա կ ա յն  սխ ա լ են հ ա ս կ ա ցվ ա ծ  

վ ե ր ո հ ի շ յա լ ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ։

Ե պ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե շ  մ իա կ վի ճ ե լի  կ ե տ ը , որ կա րոտ  

Է հա տ ուկ լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա ն , նրա  ա յն  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն  Է, որ ի բր  ս ը ր ֊ 

բ ո լթ յա ն  մ ո դ ը  հա վա սա ր Է եղե լ 2 2  ք ս ե ս տ ի ։ Վ իդ ե բա նտ ը  ե նթ ա դ ր ո ւմ  

Է , որ ա յս  ք ս ե ս տ ը  տ ա ր բեր  Է ե բ ր ա յա կ ա ն  լո գ ի ց  և հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -  

հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի ց ։ Ո րովհետ և նա  ս ր բ ո ւթ յա ն  մ ո դ ը  հա մ ա պ ա  տ ա ս ֊ 

իւ ա ն Է ը ն դ ո ւն ո ւմ  ե բ ր ա յա կ ա ն  փ ոքր ս ա տ ոնին (  =  9 ,0 6  ա յժ մ , լի տ ր ),  

ո ւս տ ի ա յդ  քս ե ս տ ը  նա  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  Է հա վ ա ս ա ր ' 9 ,0 6 :2 2  =  0 ,4 1 1 8  ա յժ մ ,  

լիտ րիէ Ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը  չի  կա րող ճիշտ  լի ն ե լ , ո ր ով հե տ և  ս ր բո ւթ յա ն  

մ ո դ ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  Էր ի ր ո ք  ե բր ա յա կ ա ն  մ ե ծ

я  Նույնը, Էւ 1311
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եա տ ոնին ( = ը ս տ  Վ ի դ եբա նտ ի  1 0 ,8 7 2  ա յժ մ . լի տ ր ի ) ։ Ո ւրեմն' եթե  

ը ն դ ո ւն ե ն ք , որ ե բ ր ա յե ց ի ն ե ր ն  ուն ե ցե լ են բ տ ց ի  լո գ ի ց  նա և մի ուրիշ 

ք ս ե ս տ ' ա յդ  ք ս ե ս տ ը  հա վա սա ր կլինի Վ իդեբա նտ ի հա շիվների հա մ ա 

ձ ա յն  1 0 .8 7 2 :2 2  =  0 ,4 9 4 - /  լ , ա յժ մ , լի տ ր ի ։

Ե բր ա յա կա ն ա յս  նոր քսեստ ի խ նդիրը կա րոտ  է, ի մ  կ ա րծի քո վ , 

դ եռ  հա տ ուկ ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն ։

Ա նցն ե ն ք  ա յժ մ  Շ իր ա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա ն ։

Շ իր ա կա ցո ւ ը նդա րձա կ բն ա գ ր ի  մ եշ ևս ե բր ա յա կ ա ն  ս ր բո ւթ յա ն  

մ ո դ ը '  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն Եպ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յա ն ' հ ա մ ա ր վ ո ւմ  է «չա փ  
2 2  ք ս ե ս տ ա ց » ։  Ո ւշա գրա վ է ս ա կ ա յն , որ Ք . Պ ատ կա ն յա ն ի  հրա տ ա րա 

կա ծ բ ն ա գ ր ո ւմ  ն ո ւյն  ս ր բո ւթ յա ն  մ ոդը Հ ա մ ա ր վ ո ւմ  է «չա փ  24  ք ս ե ս -  

տացս ՜̂է
Ըստ  ե ր և ո ւ յթ ի ն , ա յս  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  եղել Է Վ ենետ իկի ա յն  ձ ե ռ ա 

գ ր ո ւմ , որի ը նդ օր ի նա կ ո ւթ յո ւնը  հ ի մ ք  կ ծ ա ռ ա յե լ Պ ա տ կա ն յա ն ի  հրա 

տ ա ր ա կ ո ւթ յա ն :

Եթե ս ր բո ւթ յա ն  մոդն ը նդ ո ւն ե ն ք  որպ ես «չա փ  2 4  ք ս ե ս տ ա ց » , ա (դ  

դ ե պ ք ո ւմ ' քսեստ ը հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն կլինի եբր ա յա կ ա ն  լող ի ն և հ ե լլե -  

ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի ն , և խ իստ  ուշա գրա վ Է, որ հենց ա յս  

վերշին քս ե ս տ ը  բա ն ա լի  Է ծ ա ռ ա յո ւմ  և լո ւս ա բա նո ւմ  թ ե ս ր բո ւթ յա ն  
մ ո դ ը  և թե Շ ի ր ա կա ցո ւ մ յո ւս  մ ե ծ  չա փ /ր ը ւ Ը ն դ ո ւն ե լո վ ' որ ս ր բո ւթ յա ն  

մ ո դի տ ա ր ո ղո ւթ յունը  եղել Է 2 2  ք ս ե ս տ  կ ա մ  2 4  լո դ  և որ ա յդ  մ ե ծ  ք ս ե ս տ ը  

հա վա սա ր Է եղել 1 ! / ւ 1 ե բր ա յա կ ա ն  լո ղի  ( 2 4 :2 2  =  1 * / ս /  ներքև  

մ ե ն ք  տ ա լիս ենք նա խ  ա յդ  մ ո դ ի  կշռորդը և ապ ա նրա տ ա ր ո ղո ւթ յունն  

ա յժՕ յա ն  չա փ ո վ  թե Ղ եկ ո լր դ եմ ա նշի  և թ ե  Վ իդեբա նտ ի հա շիվների հա 
մ ա ձ ա յն ։

Ե բր ա յա կա ն լո գ ի  Կշռորդը, ինչպ ես  վեր և  տ ե ս ա նք , հա վա սա ր Էո 

4 0 8  գ ր . ։  հ ե տ և ա պ ե ս ' ս ր բո ւթ յա ն  մ ո գ ի  կշռորդը կ լի ն ի ' 4 0 8 ^ Հ 2 4  =  9  կ ի ֊ 

չո գ ր . 7 9 2  գ ր .:

նրա  տ ա ր ող ո ւթ յունը  կա րող ենք  ենթ ա դ ր ել

1 . հ ա մ ա ձ ա յն  Դ ե կ ո լր դ ե մ  ան շի ցոր ենա չա վ ւերի ' 9 , 7 9 2 ' \  1 0 0 /8 0  =  

1 2 ,2 4  ա յժ մ , լի տ ր , իսկ

2 .  հ ա մ ա ձ ա յն  Վ իդեբա նտ ի չո ր ե ղ ե նա չա փ ե ր ի ' 9 ,7 9 2  X  1 0 0 /9 0  =  10 ,8 Я  

ա յժ մ . լի տ .։

Ե բրա յա կա ն ա յս  մ ե ծ  մ ո դ ի  կշռորդը և տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը , ի մ  կ ա ր ծի 

ք ո վ , սխ ա լ Է որ ո շվ ա ծ ոչ մ ի ա յն  գեր մ ա նա կ ա ն  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ո ւս ո ւմ նա 

ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , ա յլև  Դ եկ ո ւր դեմ ա նշի  Т г а Н е  թքՏէւզԱՏ ա շխ ա տ ութ յա ն  

մ ե ջ : Դ եկ ո ւր դեմ ա նշն ա յս  մո դ ը  հ ա մ ա ր ո ւմ  Է չա փ  21  լոգի  և նրա

՚Հ։ <տԱնօտ՜*իսյ Շ ի ր ա կ ո լն ւո յ, Մ նա ցո րդք բ ա ն ի ց л ,  Էշ Յ է ։

278



կշռորդը ե նթ ա դ ր ո ւմ  է 8  կ ի լ. 8 1 2 ,8  դ ր ., իսկ  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ց ո ր ե -  
ն ա չա փ ը ' 1 1 ,0 1 6  ա յժ մ ,  լի տ ր ։ Իր ա շխ ա տ ո ւթ յա ն մ ե շ  նա  ա ռ ա ն ձն ա 
պ ես հի շո ւմ  է , որ ո մ ա ն ք  ս ա տ ո ն -մ ո դ ը  հա վա սա ր են ը ն դ ո ւն ո ւմ  2 4  

լո դ ի  կ ա մ  1 /3  е р Ь а -/г »  Ինքն ա յդ  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը  գտ ն ո ւմ  է ս խ ա լ։ 
Ս ա կա յն Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ե ր կ ը , որ կա րևոր նոր ա ղ բ յո ւր  է հին  

լա փ ե ր ի  որոշմա ն հ ա մ ա ր , հ ա ս տ ա տ ո ւմ  է ոչ թ ե  Դ ե կ ո ւր դ ե մ ա ն շի , ա (լ 

հ ե ն ց  նրա  մ ա տ ն ա ն շա ծ հա կա ռա կ կ ա ր ծ ի ք ը ։ Ինչպ ես նե ր ք և  կ տ ե ս ն ե ն ք , 

ա րդուի և ք ո ռ ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ հա շի վն ե ր ի  ք ն ն ո ւթ յո ւն ի ց  ևս  

պ ա րզ հ ե տ և ո ւմ  է , որ ս ր բ ո ւթ յա ն  մ ո դ ը  կ ա մ  մ ե ծ  սա տ ոնը եղ ե լ է ի ր ո ք  

ա րդուի (կ ա մ  ե բր ա յա կ ա ն  е р Ъ а - ի )  1 / 3 - ը  և ք ո ռ ի  1 /3 0 - ը  և ոչ 3 /1 0 - ը  

կ ա մ  3 / 1 0 0 - ը ,  ի ն չպ ե ս  կ ա ր ծե լ է Դե կ ո ւր դ եմ  անշըէ

Ա րդ ի  նկա տ ի ո ւն ե ն ա լո վ  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ ա յդ  նոր կա րևոր ց ո ւց ո ւմ 

ն ե ր ը , ինձ  թ վ ո ւմ  Է, ա նհրա ժեշտ  Է Դ եկ ո ւր դ ե մ ա նշի  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  

ա ղ յո ւս ա կ ի  մ ե շ  (Է շ  1 0 0 )  մ տ ց ն ե լ որոշ ո ւղ ղ ո ւմ ն ե ր , ը ն դ ո ւն ե լո վ  ս ա տ ո ն ֊ 

մ ո դ ի  կշռորդը 9  կ ի լո գր . 7 9 2  դր.է

Ե բրա յա կա ն ա յս  մ ե ծ  ս ա տ ո ն -մ ո դ ի  մ ա ս ի ն  Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցին  

տ ա լիս Է վ ե ր ո հ ի շ յա լ իր  երկ ր ո րդ  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  մ ի  խ իստ  կա րևոր  

տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն , որ ա նուշա դիր են թ ո ղ ե լ մ ա ս ն ա գ ե տ  մ ե տ ր ո լո գ ն ե ր ը ։

Ե պ իփ ա նի ասելուդ[' «բ ա զ ո ւմ ք  յա յլո ց  ա զ գ ա ց կ ա մ  յա ւե լի ն  և կ ա մ  

բա ր ձ ի ն  ի  չա փ ո յ ա ս տ ի » և մ ի ա յն  հ ռ ո մ ե ա ց ի ն ե ր ն  ո ւն ե ց ե լ են  « ն ո յն 

օր ի ն ա կ » մ ի  չա փ , որ կ ո չվ ե լ Է մ ո դ ։ Ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , 

ա վ ե լի  քա ն հա վա նա կ ա ն Է։ Ք ա ն ի  որ հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  պ ա շտ ոնա կա ն քսես տ )ւ, 

որ տ ա ր ա ծվ ա ծ Էր Մ երձա վոր Ա ր և ե լք ո ւմ , հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  Էր հին  

ե գի պ տ ա կա ն  Ы п -ի ն  և ե բ ր ա յա կ ա ն  \ՕՀ>-ին և ա յդ  ք սես տ ը  հ իմ նա կ ա ն  

մ ի ա վ ո ր  Էր մ յո ւս  չա փ ե ր ի  հ ա մ ա ր ' կ ա ր ելի  Է իհա րկե ե ն թ ա դ ր ե լ, որ 1 6  

ք ս ե ս տ ա ն ո ց  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  պ ա շտ ո նա կա ն մ  ո ղ ի ց  դ ուրս , որ հա մ ա պ ա տ ա ս 

խ ա ն ո ւմ  Էր ե բր ա յա կ ա ն  փ ոքր մ ո դ ի ն , գ ո յո ւթ յո ւն  Է ո ւն ե ց ե լ Ա ր և ե լք ո ւմ  

նա և  2 4  ք ս ե ս տ ա ն ո ց  մ ե ծ  մ ո դ , որ հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն  Է ե ղ ե լ ե բր ա յա կ ա ն  

մ ե ծ  ս ա տ ո ն-մ ո դի նէ Ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը  հա ս տ ա տ վ ո ւմ  Է ն ր ա ն ո վ , որ  

Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , ի ն չպ ե ս  ն ե ր ք և  կ տ ե ս ն ե ն ք , ա յդ  մ ե ծ  մ ո դ ը  գ ո ր ծ  Է ա ծ վ ե լ  

ի ր ո ք  Շ ի ր ա կա ցո ւ ժ ա մ ա ն ա կ  յո թ ե ր ո ր դ  դ ա ր ո ւմ ։ Իսկ Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  

գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  ա յս  մ ո դ ը , ի ն չպ ե ս  և  մ յո ւս  չա փ ե ր ի  մ ե ծ ա գ ո ւ յն  մ ա ս ը , հ ե ն ց  

ա յն  պ ա շտ ո նա կա ն հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  չա փ ե ր ն  ե ն , որոնք տ ա ր ա ծվ ա ծ Էին թ ե  

ա յս տ ե ղ  և թ ե  հա րևա ն եր կ ր ն ե ր  ո ւմ  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  և ա պ ա  բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  

ա շխ ա ր հ ա կ ա լո ւթ յա ն  ժ ա մ  ան ա կա  շր շա ն ո ւմ  ։

4 'է ‘ Ի Վ  (ն ո ր  պ ա րսկ. г !Ь ) և ԿԱ ՅԹ

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ’
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«Չ ա փ  2 2  ք ս ե ս տ ա ց  լի ն ի  գրիւ մ ի , որ է ն ո յն  չա փ  մ ո դ ո յն » :
Վ ենետ իկի Դ և Ե ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւ մ ( Բ ա ցա տ րո ւթ . ,  էշ 3 9 ) '

« Գրիւք 3 ,  որ է մ ի  մ ո դ , որ է չա փ  ս ր բո ւթ ե ա ն , ի սկ  հ ե լլե ն ա ցւո ցն  

3  չա փ  ա ս է » :
Շ ի ր ա կա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  հի շվ ա ծ գ ր ի վ ը , որը նա հ ա մ ա պ ա տ ա ս 

խ ա ն  է հ ա մ ա ր ո ւմ  ս ր բո ւթ յա ն  մ ո ղ ի ն , ի մ  կ ա ր ծ ի քո վ , գ ո ր ծ  է ա ծվել Հ ա ֊ 

Հա ս տ ա նո ւմ  Շ ի ր ա կա ցո ւ ժ ա մ ա ն ա կ ։  Ուստի Շ ի ր ա կա ցո ւ տ եղ եկ ութ յո ւն ն  

■առանձնապես կա րևոր է ու ուշա դր ո ւթ յա ն ա ր ժ ա նի »

Կա րելի է նմ ա նա պ ե ս  ե ն թ ա դ ր ե լ, որ գ ր ի վ ը , որի ա նունը պ ա ր ս ֊ 

կ ա կ ա ն  է , եղ ե լ է , հ ա վա նո ր են , Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի գ լխ ա վոր  

չա փ ե ր ի ց  մ ե կ ը ։ Ըստ  ե ր և ո ւյթ ի ն , հռ ո մ եա կա ն  պ ա շտ ոնա կա ն մ ե ծ  մ ոդր  

և Ս ա սա նյա ն Պ ա րսկա ստ ա նի գր իվը  եղել են մ ի և ն ո ւյն  մ ե ծ ո ւթ (ա ն  չա 
փ ե ր ։ Ո ւշա գրա վ է ա յդ  տ ե ս ա կ ե տ ի ց, որ հռ ո մ ե ա կա ն  պ ա շտ ոնա կա ն  

քս ե ս տ ի  կշռորդը (  =  4 0 8  գ ր .)  ճիշտ  և ճիշտ  հա վա սա ր է ս ա ս ա ն յա ն 1 0 0  

ա ր ծա թ  դ ր ա մ ի  (  =  4 ,0 8  դ ր .) ,  ուստ ի դժ վա ր չէ  կ ռա հ ե լ, որ ա յդ  ք ս ե ս տ ը , 

ի ն չպ ե ս  և գ ր ի վ ը , կա րող էին լի ն ե լ ընդհա նո ւր  տ ա ր ո ղ ութ յա ն  չա փ եո  

մ ի շ ա զ գ ա յին ա ռևտ րա կա ն գ ո ր ծ ա ծ ո ւթ յա ն  հ ա մ ա ր ։ Ա յդ  շա տ  հ ա վա նա 

կա ն է , ո րո վ հ ե տ և  ն ո ւյն  նպ ա տ ա կո վ , ինչպ ես  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , հ ա ր մ ա ր 

վ ա ծ  էին  իրա ր նա և  բ յո ւղ ա ն դ ա կ ա ն  և ս ա ս ա ն յա ն կշիռները և դ ր ա մ ն ե ր ը , 

օր ի ն ա կ ' կենդինա րը և պ ա յո ւա ս ի կ ը ։ •

Որ Գր ՒՀը  Հ ա յա ս տ ա ն ի  հ ի մ նա կ ա ն չա փ ե ր ի ց  մ ե կ ն  էր , ա յդ  ա պ ա 
ց ո ւց վ ո ւմ  է ն ր ա ն ո վ , որ նրա  կշռորդը ճիշտ  և ճիշտ  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա 

ն ո ւմ  է  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  կ ա յթ ի  կշռորդի 4 շ-ի ն ։

Տ ա ր ո ղ ո ւթ յա ն  չա փ ե ր ի  որոշում ն  ա յն ք ա ն  կա րևոր մ ի  խ նդ իր  է Հ ա 

յա ս տ ա ն ի  և  հա րևա ն երկիրների տ նտ եսա կա ն և ներքին կ յա ն ք ի  հե տ ա 
գա  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  հ ա մ ա ր , որ ես ա վ ե լո ր դ  չ ե մ  հա մ ա ր ո ւմ  

կ ա ն գ  ա ռ ն ե լ նա և  ա յս  վերշին  չա փ ի վ ր ա , թ ե և  նա  չէ  հիշա տ ա կվ ա ծ Շ ի ֊ 

ր ա կ ա ց ո լ «Յ ա ղ ա գ ս  չա փ ո ւց » գ ր վ ա ծ ք ո ւմ ։

Կ ա յթ ի մ ա ս ի ն , ի ն չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , կա րևոր մ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն  կա  

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ «Յ ա ղ ա գ ս  հ ա ր ցմ ա ն  և լո ւծ մ ա ն »  ե ր կ ո ւմ , հ ե տ և յա լ հ ա ր ց 

մ ա ն  մ ե չ

«Շ տ ե մ ա ր ա ն  մ ի  էր ի մ  յո ր ո ւմ  կ ա յր  գա րի կ ա յթ  երկու հա րևր. 

մ կ ո ւն ք  մ տ ի ն  և  զ ա մ ե ն ա յն  գա րին կ ե ր ա ն, ևս մ ուկ ն  մ ի  կ ա լա յ ի նո ցա նէ  

և  պ ա տ ո ւհ ա ս ե ցի , նա խ ո ս տ ո վ ա ն ե ա ց և ա ս է ' Յիս ութ սուն հատ եհա ,ո

3® Լա ղա րյա ն ճե մ ա րա ն ի М  1 2 5  ձ ե ռա գիր ն  ունի (է շ  4 1 9 բ ) ճ էԳ րիլք 3  է մ ի  մ ո գ .  

որ է  լա ւի ս ր բ ո ւթ ե ա ն , ի ս կ  հեԱ ենա ցին 3  չա փ  սւսէա
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Ա րդ գի  տ եա  թ է  ը ն դ  ա մ ե ն ա յն  ք ա նի *  հատ լե ա լ էր յշե մ ա ր ա ն ի ն  և կ ա մ  
ք ա ն ի " մ կ ո ւնք ն  որ կ ե ր ա ն » *'։

Հ ի մ ն վ ե լո վ  ա յս  հ ա ր ցմ ա ն  պ ա տ ա ս խ ա ն ի վ ր ա ' Գ. Տ ե ր ֊Մ կ ր տ շ յա ն ը  
կ ա յթ ի  կշռորդը հա շվել է  6 0  բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  լիտ ր*0, որ Շ ի ր ա կ ա ցո ւ կ շի ռ 

նե ր ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ մ ե ր  լո ւծ մ ա ն  հ ա մ ա ձ ա յն  հա վա սա ր կ լի ն ի ' 3 2 6 ,4  X

6 0  =  1 9  կ ի լ. 5 8 4  գ ր . ։

Գ րիվի կ շռ ո ր դ ը , որ հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն էր  ս ր բո ւթ յա ն  մ ո դ ի  կշռոր
դ ի ն , ի ն չպ ե ս  գ ի տ ե ն ք , հա վա սա ր էր 9  կ ի լ. 7 9 2  գ ր .,  հե տ և ա պ ե ս ' գրիվը  

ե ղ ե լ է ուղիղ կ ա յթ ի  կ ե ս ը ։
Գ րիվի և կ ա յթ ի  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւնը  կ լի ն ի '

1 . հ ա մ ա ձ ա յն  Դ ե կ ո լր դ ե մ ա ն շի  ց ո ր ե ն ա չա փ ե ր ի  —

ա . գ ր ի վ է  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը ' 9 , 7 9 2 Х  1 0 0 /8 0  =  1 2 ,2 4  ա յժ մ . լի տ .
բ .  կ ա յթ ի  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը ' 1 9 ,5 8 4 X 1 0 0 /8 0  =  2 4 ,4 8  ա յժ մ *  լիտ *

2 • հ ա մ ա ձ ա յն  Վ ի դեբա նտ ի չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի —

ա . գրիվի տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ր ' 9 ,7 9 2 X 1 0 0 / 9 0  =  1 0 ,8 8  ա յժ մ . լի տ .

բ .  կ ա յթ ի  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը ' 1 9 , 5 8 4 ^ 1 0 0 / 9 0  =  2 1 ,7 6  ա յժ մ . լի տ .

Որ ա յդ  չա փ եր ը  ա յն  պ ա շտ ո նա կա ն չա փ եր ն  ե ն , որ հռ ո մ ե ա կա ն  

տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  ժա մ ա նա կ  ը ն դ ո ւն վ ա ծ էին  Մ երձա վոր Ա ր և ե լք ո ւմ , ա պ  

ե ր և ո ւմ  է բ ժ ի շ կ  Ա ֆ րի կ ա ն ո լս ի  չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ վ կ ա յո ւ

թ յո ւն ն ե ր ի ց , որ ք ն ն վ ա ծ  են Վ ի դ ե բա նտ ի  Հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ** ։ Վ ի ֊ 

դ ե բա ն տ ի  հ ա շ վ ո վ  Ա ֆ ր ի կ ա ն ո լս ի  մ ո տ  հ ի շվ ա ծ հռ ո մ ե ա կա ն ա ր տ ա բոս ր

(А М а Ь ё  к а ! а  է§ո  Ь г 6 т а 1 к ё п  1<Ւմ6տ1ո) հ ա վա սա ր է ե ղ ե լ 2 1 ,7 5  ա յժ մ .
լի տ ր ի ։ Իսկ ա յդ , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , կ ա յթ ի  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւնն  է , որ 

վ ե ր և  մ ե ն ք  հա շվ ել ենք  նա և Վ ի դե բա ն տ ի չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի  հ ա մ ե մ ա տ ։

Մի ո լրիշ կա րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յա ն  ն մ ա ն  ա ր և ե լյա ն  չա փ ե ր ի  մ ա սի ն  

գ տ ն ո ւմ  ենք  նա և Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ ։ Ե պ իփ ա նը պ ոնտ ա կա ն չա 

փ երի մ ա սի ն  ունի հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 1 9 ) '

«Կ իւպ րոս է չա փ  ց ա մ ա ք ե ղ ի ն ա ց  ա ռ ն ո յն  Պ ո ն տ ա ց ի ս ' երկու մ ո դ . . .  

մ ի ն չև  լի ն ե լ կիւպ րոսի 2 0  ք ս ե ս տ . ք ա ն զ ի  մ ե ծ  մ ո դ ն  ա ռ ն ո յա  է 24  

ք ս ե ս տ » ։
Ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  հ ա ս կա նա լո ւ հա մ ա ր պ ետ ք է ի նկ ա տ ի  ո ւնե նա լ, 

որ « կ ի ւպ ր ո ս »-ի  կշռորդը ո ր ո շվ ա ծ է ա յս տ ե ղ  Ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցո ց  ք ս ե ս տ -  

ն ե ր ո վ , ի ս կ  մ ե ծ  մ ո դ ի ն ը ' հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ն ե ր ո վ :

Ո ւր ե մ ն ' « կ ի լպ ր ո ս »-ի  կշռորդը կ ը լի ն ի ' 6 5 2 , 8 X 2 0 = 1 3  կ ի լ. 5 6  գ ր ., ի ս կ  

մ ե ծ  մ ո դ ի ն ը ' 4 0 8 X 4  =  9  ԿԻի ? 9 2  գ ր . ։  Վ կ ա յո ւթ յա ն  ս կ զ բ ո ւմ  ո կ ի լպ ր ո ս »-ը

39 Տ ե ՜ս  ՂՅ ա ղ ա գս  Հա ր ց մ ա ն  և  լո լձ մ ա ն յօ , հրա սւ. Հ .  Օ րբԼ/ի/ւ, Լչ 2 8 ։

ՂԱնանիա Շ իրա կա էյիճ, Վ ա ղ ա ր շա պ ա տ , 1 8 9 6 ,  Էշ 1 9 ։

41 Р о г з с Ь и п ^ с п , Կշ 136, 139։
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հա վա սա ր է հ ա մ ա ր վո ւմ  երկու փ ոքր մ ո դ ի , հետ ևա պ ես '  փ ոքր մո դի  

կշռորդը կ լի ն ի ' 1 3 ,0 5 6 :2  =  6  կ ի լ. 5 2 8  գ ր -։
Ա յս պ ի ս ո վ  ո րոշվո ւմ  են Պ ո նտ ա ցոց հ ե տ և յա լ չորեղեն ա չա փ երը'
1 . Փ ոքր մ ո դ ' 6  կ իլ. 5 2 8  դր. =  1 6  հ ե լ .-հ ռ ո մ . ք ս ե ս տ ի -

2 . Մ եծ մ ո դ ' 9  կ ի լ. 7 9 2  դր . =  2 4  հ ե լ .- հ ռ ո մ . ք ս ե ս տ ի .

. 3 . « Կիւպ րոս3)' 1 3  կ ի լ• 5 6  դր. =  3 2  հ ե լ .- հ ռ ո մ . ք ս ե ս տ ի :

Ա յս  լա փ ե ր ի  հա մ ա ր ս տ ա ց վ ո ւմ  կ հ ե տ և յա լ հ ա ր ա բե ր ութ յո ւնը

1 6 :2 4 :3 2  կ ա մ  2 :3 :4 ,
ն ո ւյն  չա փ ե ր ի  տ ա ր ո ղո ւթ յունը  կ լի ն ի '

1 .  Ըստ  Դ ե կուրդեմ ա նշի ց ո ր ե ն ա չա փ ե ր ի '

ա . փ ոքր մ ո դ ի ' 6 ,5 2 8 X 1 0 0 / 8 0  =  8 ,1 6  ա յժ մ . լի տ . 

բ .  մ ե ծ  մ ո դ ի ' 9 . 7 9 2 X 1 0 0 /8 0  =  1 2 ,2 4  ա յժ մ . լի տ . 

գ . ռ կ ի լպ ր ո ս »-ի ' 1 3 , 0 5 6 X 1 0 0 /8 0  =  1 6 ,3 2  ա յժ մ . լի տ .

2 .  Ըստ  Վ ի դե բա ն տ ի չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի '

ա . փ ոքր մ ո դ ի ' 6 ,5 2 8 x 1 0 0 / 9 0  =  7 ,2 5 4 3 ա յժ մ . լի տ .

բ .  մ ե ծ  մ ո դ ի '  9 , 7 9 2 X 1 0 0 /9 0  =  1 0 ,8 8  ա յժ մ . լի տ .

դ. (Гկ ի ւպ ր ո ս ս -ի ' 1 3 , 0 5 6 X 1 0 0 /9 0  =  1 4 ,5 2/ 3 ա յժ մ , լի տ .։

Պ ո նտ ա ցոց մ ե ծ  մ ո դ ը , ի նչպ ես  տ ե ս նո ւմ  ե ն ք , հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  

է Շ իր ա կա ցո ւ գր ի վ ի ն , իս կ  նր ա նց փ ոքր մ ո դ ը '  Ա ր և ելքո ւմ  գ ո ր ծա ծվ ո ղ  

հ ռ ո մ ե ա կ ա ն պ ա շտ ոնա կա ն մ ո գ ի ն , որը լո ւս ա բա ն վ ա ծ է Վ իդեբա նտ ի  

հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ *՜։

Ինձ թ վ ո ւմ  է , որ Շ ի րա կա ցո ւ ժա մ ա նա կ հռ ո մ ե ա կա ն  ա յս  փ ոքր

մ ո դ ը  ևս գ ո ր ծ  է ա ծ վ ե լ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ի բր և  հիմ նա կա ն չա փ ' հա վա սա ր

2 /3  գրի վի  և 1 /3  կ ա յթ ի ։

Պ ՚ր Ւ ՚Ռ  մ ա սի ն  Վ ենետ իկի Դ և ե ձեռա գի րներ ի  վեր և  մ ե ջ բ ե ր վ ա ծ  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  է  Հ ի ն  և Նոր Կ տ ա կա րա ններում հի շվ ա ծ  

է1՜13 ш е 1 г а  չա փ ի ն , որ հ ա յե ր ե ն ո ւմ  թ ա ր գ մ ա ն վ ա ծ  է « 3  գ ր ի ւք »4* ։  Հ ա յտ ն ի  

է ա ր դ ե ն , որ Հ ի ն  և ն ո ր  Կտակ՜արանների հ ա յե ր ե ն  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յա ն  

մ ե ջ գր ի վ  է թ ա ր գ մ ա ն վ ա ծ  ո չ մ ի ա յն  հունա րեն  ա 6 է1՜0 Ո -ր , այլև  ՕԱոհւ-&յ

ՏձէՕՈ -ը և որ տ ա ր բեր մ ե ծ ո ւթ յա ն  չա փ եր ե ն ։ Ի նքնը ս տ ինք

յա ն  հա ս կա նա լի  Է, որ թ ա ր գ մ ա ն ա կ ա ն  գ ր ա կա նո ւթ յա ն  նմ ա ն վ կ ա յո ւ

թ յո ւն ն ե ր ը  չե ն  կա րող հ ի մ ք  ծ ա ռ ա յե լ հա մ ե մ ա տ ա կա ն  ուսումնա սիրու
թ յա ն ։

ՍԱԿԻՏԱՐ  ( ? )  և ՍԱՅԻՏԴ

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

42 РогясИип^еп, Էւ 1 3 7 ։

Ծ ննա Ժ Ը , 6 ։  Ե լք Ժ& , 3 6 . Ե ս ա յ, Ե։  1 0 ։



« Չ ա փ  2 2  ք ս ե ս տ ա ց  կոչի ս ա կ ի տ ա ր ''. որ Է ն ո յն  չա փ  մ ո դ ո յս ։

Վ ենետ իկի Դ և Ն  օ ր ի ն ա կ ն ե ր ո ւ մ և  Հա զա ր յա ն  ճ ե մ ա ր ա ն ի  А? 1 2 5 ՜  

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '
«Ս ա յի  տն խ ե ց ե ղ է ն  է չա փ  2 2  ք ս ե ս տ ա ց » ։

Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու հա ղ ո ր դ ա ծ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը '

1 . «Ի ս կ  ս ա յի տ ն  ճշմ ա ր իտ  է 2 2  քս ե ս տ ս ո ։

2 . «Ս ա ր ի թ ա . է սա բ ա ռ  ա ս որ ւո ց  և թ ա ր գ մ ա ն ի  չա փ  հն ձ ա ն ի , և է ՜ 

2 2  քս ե ս տ  ա ռ Ա սկա ղո նա ցիսս*0։

Հ . Ա վ զե ր յա ն ը  Վ ենետ իկի Ա ձեռա գր ի  «սա կիտ ա լ։ւ> ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն  

ուղղել է 0սար ի թ ա յ» ։  Ի մ կ ա ր ծ ի ք ո վ , Շ ի ր ա կ ա ցո ւ « ս ա կ ի տ ա ր ս ֊ը  հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն ում  է ա վ ելի  շուտ  ե բր ա յա կ ա ն  ս ա յի տ ի ն ։ Հ ա յե ր ե ն  « ս ա կ ի . ֊ 
տ ա րս ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  կա րոտ  է , ա նշուշտ , լե զ վ ա կ ա ն  ք ն ն ո ւթ յա ն ։

Ս ա կիտ ա րը, ի ն լպ ե ս  ե ր և ո ւմ  է վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , եղել  

է «չա փ  2 2  ք ս ե ս տ ա ց »  և ն ո ւյն  մ ե ծ ո ւթ յա ն  լա փ  է, ինչպ ես  ս ր բո ւթ յա ն  

մ ո դ ը  և գ ր ի վ ը :

Մ Ա Ր  ( — պ ա ր ս . т а г 1 § ,  պոնւո. ա սւՑտ ).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՝

«Չ ա փ  5 0  քսես տ ի լի ն ի  մ ա ր  մ ի . և ըստ  հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն  սասան  

կ ո չի , զոր կոչեն չա փ  հ ն ձ ա ն ի ս ։
Վ ենետ իկի Դ և ն  օր ի ն ա կ նե ր ո ւմ '՛ և Հա զա ր յա ն  ճե մ ա ր ա նի  Л ' 125՛ 

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '

«Մ ա ր  ըստ  հ ե լլե ն ա ց ւո ց ն  սա սա ն , 5 0  քս ե ս տ . և է չա փ  հնձ ա ն ի օւ

Սատ ոնը և մ ա ր ի ս ը , ի բ ր և  հե ղ ո ւկ ա չա փ ե ր , հ ի շվ ո ւմ  են նա և Եպի 

փ ա ն Կ իպ րա ցու հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ '

1 .  «ն ե բ Լ ղ  գ ի ն ւո յ, որ է չա փ  1 5 0  ք ս ե ս տ ա ց : Ս ա տ ոնն ունի 5 6

ք ս ե ս տ ս 4Տ.

2 .  «Մ ա ր իս  չա փ  է ա ռ  Պ ո ն տ ա ցի ս ՝ երկու հ ի ղ ր իա . իսկ  հիդ րիա  է 

1 0  քս ե ս տ  ա ռ նո ս ա , մ ի ն չև  լի ն ե լ կ ի լպ ր ո ս ի  (Ա վ գ ե ր յա ն ն  ուղ ղո ւմ  է ՝ մ ա -  

ր ի ս ի յ քսա ն քսեստ  ը ս տ  Ա ղեքս ա նղրա ցւոցԱ ճւ.

^  //, В  սա կրտ ա րւ Л  ս ա գի տ ա ր , Տ ս յ.  սարի[1ա ւ ( Ц л ^ Ь г ^ ш Г ф  ո ւղ ղ ո ւ մ ն  է ) :  

^  Բացատրություն, էշ 3 9 ։

46 Ն ո ւյն ը յ էշ 1 5 ։

47 Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 3 9 ։

48 ն ո ւ յն ը , էշ 1 4 ։

48 Ն ո ւյն ը , կշ 1 9 ։
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3 ,  <Гկո ղա թ ոն3* է չա փ  հ ե ղ ա ն իւթ ո ց ա ռ Ա սորիս ' կէս սա տ ոն, և է 
г2 5  քսեստ ))*9։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  երրորդը կա տ ա րելա պ ես  

հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  է Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յա ն , որով հետ և  նրա  մեջ
• ևս սա տ ոնը որպ ես հեղուկա չա փ  հա վա սա ր է 5 0  ք ս ե ս տ ի ։

Ե պ իփ ա նի երկրորդ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե շ  Պ ոնա ա ցոց մա րիսը որոշվա ծ

■ է Ա ղ եքս ա նդր ա ցոց ք ս ե ս տ ն ե ր ո վ , ուստ ի նրա  կշռորդը հա վա սա ր կ լի ն հ ճ

6 5 2 ,8 ^ Հ 2 0  =  1 3  կ ի լ• 5 6  դր . ( =  3 2  հ ե լլե ն ա ֊հ ռ ո մ . ք ս ե  ս տ ի ),

Եթե Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վկա  չո ւթ  յա ն  մ ե չ  քսես տ ը  Հ ա մ ա ր ե նք  Հե լլե ն ի ս տ ա 

կա ն ֊Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ , ա յդ  դ ե պ ք ո ւմ ' վ ե ր ո հ ի շ յա լ մա րի կ ա մ  սա տ ոնի  
-կշռորդը կ լի ն ի '  4 0 8 X 5 0  =  2 0  կ ի լո գր . 4 0 0  գ ր . ,

ի  նկա տ ի ա ռ ն ե լո վ , որ մ ա ր ը , գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , գինու չա վ, էր ' նրա  

■տ ա րողությունը պ ետ ք է ե ն թ ա դ ր ե լ—

1 . Հ ա մ ա ձ ա յն  Դ եկ ուրդ եմ ա նշի  Հա շի վ ն ե ր ի ' 2 0 ,4  ա յժ մ , լի տ .,  իսկ

2 . Հ ա մ ա ձ ա յն  Վ իդեբա նտ ի Հ եղ ուկ ա չա փ եր ի ' 2 0 , 4 Х 10%0 =  2 2 ,6 4 *1 )  

■ա յժ մ . լի տ ր ի ։
Ո ւշա գրա վ է , որ մ ո տ ա վոր ա պ ես  ն ո ւյն  մ ե ծ ո ւթ յո ւն ն  ունի Հ ռ ո մ ե ա 

կա ն պ ա շտ ոնա կա ն գի նո ւ  աքէՐՕէՏտ-ք (  =  2 1 ,7 5  ա յժ մ , լի տ .) ,  որ մ ա տ 

ն ա ն շ վ ա ծ  է Վ ի դ եբա նտ ի  Հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ *'է

ԱՐԴՈՒ, ԱՐՏԱԲՈՍ (Հ ո ւ ն .  агЧ аЬ ё,).

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '
«Չ ա փ  7 2  ք ս ե ս տ ա ց  լի ն ի  ա րդու մ ի . և ըստ  Հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն  ա րտ ա բոս  

կ ո չի , բ ա յց  եդա ւ յԵ գ ի պ տ ա ց ւո ց ն  որ կոչի1,2 ո ր մ ո բ , որ Է բա ր ե ժ ո ղ ո վ , և 

-ե բր ա յե ց ի ք  վա րին նո վ ի ն չափովի յե գ ի պ տ ա ց ւո ց  ա ռ ե ա լ» ,

Վ ենետ ի կ ի  Դ և  Ե օր ին ա կ ն ե ր ո ւմ 53 և Լա ղա րյա ն ճ եմ ա ր ա ն ի Л, 1 2 5  
•ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '

«Ա ր տ ա փ ' որ ա սի ա րդու, չորր որդ մ ա սն մ ո դ ո յ,  որ Է 72  ք ս ե ս տ ձ ։

Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու Հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Ա ր տ ա բԷ  է չա փ  ա ռ Ե գիպ տ ա ցիս և է եօթ ա նա սուն  և երկու քսեստ ւ 

էԲ ա զոլմ ճ շդ ո ւթ ե ա մ բ և սա ա յս պ էս  ո ւնի , Ե օթա նա սուն և երկու արք

°0 Ասորաց ա յս կոզաթոնը կարող է համապատասխան լինել кзШ1 Հեղուկաչափին, 

ար Հիշատակված է մի  քանի անւ/ամ Դիոնիսիոսի ասորական ժամա՛նակագրության մեշ.

•ա ե ՛* С И г о п Ц и е  й е  О е п у . ч  Й е  Т е 1 1 - Л 1 а 1 1 г е ,  р и Ы .  р а г  1 - В .  С Ь а Ь о г .  Р а г 1 $ ,  1 8 9 5 ,  է չ  
в з  ե 1 1 3 ,

51 Р о г зс Ь и п д е п , էչ 134<
62 Տպ . որ կոչի չ|»ք:
'3 Բացա արություն, էշ 3 9 ։
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յա յն ժ ա մ  զա շտ ա րա կն շ ի ն ե ց ի ն , յո ր ժ ա մ  յե օթ ա ն ա ս ո ւն  և ե րկ ո ւ լե զո ւս  ի 

1 մ ի ո յ ա նտ ի բա ժ ա ն ե ց ա ն . յո ր մ է  և Մ երոպ էս կ ոչե ցա ն վա սն բա ժ ա ն մ ա ն -  

բ ա ր բ ա ռ ո յն : Ս ոյն ա յս  լա փ  և մ  ետ րետ էս  կոշի ըս տ  լա փ ու սրբութ եա ն»™ ։
Վ ենետ իկի Դ և Ե օ ր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ , ի ն լպ ե ս  և Լա զա րյա ն ճ ե մ  ա րա նի  

X։ 1 2 3  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ , ա րդուն կ ա մ  ա ր տ ա բո ս ը ' որ հա վա սա ր  էր 7 2  ք ս ե ս 

տ ի, հ ա մ ա ր վ ո ւմ  է я լո ր ր ո ր դ  մ ա սն  մ ո դ ո յ» ։  Ա յս  վերշին  մ ա ս ո ւմ  ձ ե ռ ա 

գիրներ ի ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը , ըս տ  ե ր և ո ւյթ  ի ն , ա ղ ճա տ վա ծ էւ Հ .  Ա վգեր յա ն ն  

ուղղ ո ւմ  է ' «ե ր ե ք  մ ա սն  [ ի  չո ր ի ց  մ ա ս ա ն ց ]  մ ե ղ ի մ ն ո ս ի »*~ ։ Ի մ կ ա ր ծ ի 

ք ո վ  կա րելի  է նա և  ուղղել « գ  չա փ  մ ո դ ո յ» ։

Արդուի կշռորդն ը ս տ  վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  հա վա սա ր կ լի 

ն ի ' 4 0 8 X 7 2  =  2 9  կ ի լո գր . 3 7 6  գ ր . ։
նր ա  տ ա ր ո ղո ւթ յունը  կա րելի  է ե ն թ ա դ ր ե լ'

1 .  հ ա մ ա ձ ա յն  Դ եկ ուրդ եմ ա նշի  ց ո ր ե ն ա լա փ ե ր ի ' 2 9 ,3 7 6 X  10 0 /8 0  =
3 6 ,7 2  ա յժ մ ,  լի տ .,  իսկ

2 .  հ ա մ ա ձ ա յն  Վ ի դ ե բա նտ ի  չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի ' 2 9 ,3 7 6 X 1 0 0 / 9 0  =  
3 2 ,6 4  ա յժ մ . լի տ ր ։

Հ ե ն ց  ուղիղ ա յս պ ե ս  ո ր ո շվ ա ծ է ե գի պ տ ա կա ն ա ր տ ա բո ս ի  և ե բ ր ա 

յա կ ա ն  е р Ь а - /г  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  Դ ե կ ո ւր դ ե մ  ա նշի և Վ իդ ե բա նտ ի  ա շխ ա 

տ ութ յուններում ''

Ո րովհետ և ե գ ի պ տ ա կ ա ն  ա րդուն կ ա մ  ա ր տ ա բոս ը մ ե տ ր ո ր դ ի ա կ ա ն  ■ 

ե ր կ ե ր ո ւմ  հա վա սա ր է ը ն դ ո ւն վ ո ւմ  7 2  ք ս ե ս տ ի  և ք ս ե ս տ ը  հա մ ա պ ա տ ա ս 

խ ա ն է հ ա մ ա ր վ ո ւմ  հին ե գ ի պ տ ա կ ա ն  ЪлП-ի ն  կ ա մ  ե բ ր ա յա կ ա ն  \ՕՀէ~ին, 

ուստ ի շա տ  պ ա րզ է ,  որ  մ ե ր  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ը  Շ ի ր ա կա ցո ւ  

հ ի մ նա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի  մ ա ս ի ն  մ ի ա ն գ ա մ ա յն  հա ստ ա տ ուն է և  հ ի մ ն ա վ ո ր ։

՜ԲՈՌ կ ա մ  ԿՈՐՈՍ (Հ ա ն .  к Ь о г  և  к о г о в ) .

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Չ ա փ  8 8 0  ք ս ե ս տ ի  լի ն ի  ք ո ռ  մ ի . և  կոչի ե բ ր ա յե ց ւո ց ն  և  ա ս ո ր ւո ց ' 

ի հ ա յո ց  ա ռեա լ57, և  է 4 0  մ ո դ ո յ չա փ ։ Եւ ք ո ռ ն  ըս տ  հ ե լլե ն ա կ ա ն ի ն  կորոս  

լս ի . և  է ն ո յն  չա փ  4 0  մ ո դ ո յ,  որ  ունի 8 8 0  ք ս ե ս տ » ։

Վ ենետ իկ ի  Դ և  Ե օր ի ն ա կ ն ե ր ո ւմ  և Լ ա զա ր յա ն ճ ե մ ա ր ա ն ի  №  1 2 5  

ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '
« Կորոս ըստ  հ ե լլե ն ա ց ւո ց ն  և  ե բ ր ա յե ց ւո ց ն  ք ո ռ , որ է  3 0  մ ո գ » ։

51 Բացատրություն, էէ 12— 13. հմմտե նաև У1е(1еЬапН, РоГЯСЬиП ^еП , էք 14в ։

55 Նույնը, Էշ 5 1 ։
5* Տե՛ս ТгаИё ргаМс]ие. Էչ ю о  և РогвсЬин^еп, էք 131, էՅՕ էՏ>«

А . երրա յեցւոց և յա սորոց ի հա յոց ա ռեա լ, В ■ երրա յեցւոց և ասորոց ե  ի 

հ ա յո յ ա ռեա լէ
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Ե պ իփ ա ն Կիպ րա ցու մ ոտ  ( Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , է չ 3 ) '

«Ա ր դ  ա ռեա լ եղև  կորոսն եբր ա յա կ ա ն  բ ա ր բ ա ռ ո յ, որ կոչի ք ո ս . 

,և  է 3 0  մ ո դ ։ Եւ ք ո ռ  կոչի ի նմ ա ն ո ւթ ե ն է բ լր ո յ,  ք ա նզի  քա րիա  կոչեն  
.զ բ լո ւր ն , և  երեսուն մ ո դ  բ լր ա ձ և  դ ի զ ա ցե ա լ ա ռնէ բ ե ռ ն  մ ի  ոլղտ ոլտ ։

Վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  ք ո ռ ի  մ ա ս ի ն , ի նչպ ես  տ ես նո ւմ  ե ն ք . իրա ր չեն  

հա մ՛ա պ ա տ ա սխ ա նում։  Ա ռա շին վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե չ  քո ռը  հա վա սա ր է հա 

մ ա ր վ ո ւ մ  4 0  մ ո դ ի  կ ա մ  8 8 0  ք ս ե ս տ ի , իսկ մ յո ւս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ '

■30 մ ո դ ի ։
Ե բրա յա կա ն ք ո ռ ի  ն կ ա տ մ ա մ բ  ուղիղ է , ա նշուշտ , երկրորդ տ ե ղ ե 

կ ո ւ թ յո ւ ն ը , ո րո վ հետ և  ե բր ա յա կ ա ն  ք ո ռ ը  հա վա սա ր էր ի րո ք  1 0  ерЬа-/> 
.կ ա մ  եգի պ տ ա կա ն ա րդուի ( 2 9 , 3 7 6 X ^ 0 )  և 3 0  սա տ ոն- ֊մ  ո դի ( 9 , / 9 2 X ^ 0 )  

.և  նրա  կշռորդը Դ եկ ո ւր դեմ ա նշի  մ ո տ  ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ 2 9 3  կ ի լո գր . 7 6 0
„ „  58.գ ր . ։

Շ ի րա կա ցո ւ ը նդա րձա կ բն ա գ ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  է , ըստ  

ւե ր և ո ւյթ ի ն , մ ի  ուրիշ մ ե ծ  ք ո ռ ի , որը կա րող էր հա վա սա ր լի ն ե լ ո չ  թե  

տ ա սը  ерЬа-/г կ ա մ  ա ր դուի , ա յլ 1 0  հ ե լլե ն ա կ ա ն մ ե դ ի մ ն ո ս ի ։ Հ ե լլե ն ա 

կա ն մ ե դ ի մ ն ո ս ի  կշռորդն էր ըստ  Դ եկ ուրդ եմ ա նշի  3 9  կ իլ. 1 6 8  գր-',9>

.ո ւր ե մ ն 1 նրա ն հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ող  ք ո ռ ը  հա վա սա ր կ լիներ 10  մ ե դ ի մ ն ո ս ի  

..կամ 4 0  ս ա տ ո ն ֊մ ո դ ի ' 9 , 7 9 2 X 4 0  =  391  կ ի լո գր . 6 8 0  գ ր . ։ Վ իդԼբա նտ ն իր  

Հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  ե նթ ա դ ր ո ւմ  է60, որ ա յդ  մ ե դ ի մ ն ո ս ը  գ ո յո ւթ յո ւն  է 

.ո ւն ե ց ե լ Ա ր և ե լք ո ւմ 1 ի բ ր և  հ ելլեն  ի ս տ ա կ ա ն ֊հ  ռո մ  եա կա ն չա փ ։ Ո ւր եմ ն ’ բ ա 

վա ր ա ր կ եր պ ո վ լո ւս ա բա ն վ ո ւմ  է նա և Շ ի րա կա ցո ւ ընդա րձա կ բն ա գ ր ի  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ը ՛ Ա ղճա տ վա ծ կա րող է լի ն ե լ Շ իր ա կա ցո ւ բն ա գ ր ո ւմ  մ ի ա յն  

ք ո ռ ի  ա նվա ն բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն ը ։ Ք ո ռ ը , ինչպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , ե բ ր ա յե ց ե ր ե ն  

բ ա ռ  է և թ ե  հո ւն ա ր ե նո ւմ  և թ ե  մ յո ւս  լե զ ո ւն ե ր ո ւմ  փ ո խ ա ռ ո ւթ յո ւն  է ե բ 

ր ա յե ր ե ն ի ց ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  մ ե կ ն ե լի ս  պ ե տ ք է նա և  ի  նկա տ ի ունե-  

ն ա լ,  ո ր  880. քս ե ս տ ը  ( 4 0 X 2 2 )  մ ե ծ  ք ս ե ս տ ն ե ր  ենք որոնք հա վա սա ր են 
.9 6 0  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ս ե ս տ ի ։

Ա մ փ ո փ ե լո վ  մ ե ր . ա ս ա ծն ե ր ը 1 կա րող ենք  ե զ ր ա կ ա ց ն ե լ, որ վ ե ր ո -  

ՀԷշ1ալ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ են երկու տ ա ր բեր  չա փ ե ր ' 
■փոքր և  մեծէ

Փ ոքր կ ա մ  -՛եբրա յա կա ն ք ո ռ ի  կշռորդը հա վա սա ր Է ե ղ ե լ 2 9 3  կի լո գր . 

.7 6 0  գ ր . ,  ի ս կ  մ ե ծ  կ ա մ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  ք ո ռ ի ' 391  կ ի լո գր . 
■680 գ ր , ։

58 ТгаИё ргаМсще, Էչ ւօօ,
59 Նույնը, Էջ 98։
60 Р о гв с Ь и н д е п ,, Էչ 137։
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Ա յժ մ յա ն  լի տ ր ե ր ո վ  նր ա նց  տ ա ր ո ղո ւթ յունը  կ լի ն ի '

1 . ըս տ  Դ եկ ո ւր դեմ ա նշի  ց ո ր ե ն ա չա փ ե ր ի  —

ա . ե բր ա յա կ ա ն  կ ա մ  փ ոքր ք ո ռ ի '  2 9 3 , 7 6 X 1 0 0 /8 0  =  3 6 7 ,2  ա յժ մ .

լիտ.
բ .  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն կ ա մ  մ ե ծ  ք ո ռ ի ' 3 9 1 , 6 8 X 1 0 0 /8 0  =  4 8 9 ,6  ա յժ մ . լի տ .

2 .  ը ս տ  Վ իդեբա նտ ի չո ր ե ղ ե ն ա չա փ ե ր ի —

ա . ե բր ա յա կ ա ն  կ ա մ  փ ոքր ք ո ռ ի '  2 9 3 , 7 6 X 1 0 0 / 9 0  =  3 2 6 ,4  ա յժ մ .

լիսէ.

բ .  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն կ ա մ  մ ե ծ  ք ո ռ ի ' 3 9 1 , 6 8 X 1 0 0 /9 0  =  4 3 5 ,2  ա յժմա

1իտ .է

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ նոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ն  ա յս  մ ե ծ  ք ո ռ ի  մ ա ս ի ն , ին չպ ե ս  տ ե ս 

ն ո ւմ  ե ն ք , հ ա ս տ ա տ ում  Է ն ո ր ի ց  Վ ի դ ե բա նտ ի  կ ա րծի քը  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -  

հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  չա փ եր ի  մ ա ս ի ն , որ գ ո ր ծ ա ծ վ ո ւմ  Էին Ա ր և ելքո ւմ  և մ ի ա ն գ ա 

մ ա յն  տ ա ր բեր  Էին իտ ա լա կա ն չա փ ե ր ի ց ։

ԳՈՄՈՐ (հ ո ւն ,  д о г п о г ) .

Վ ենետ իկի Դ և Ե օ ր ի ն ա կ նե ր ի ,!  և  Լ ա զա րյա ն ճ ե մ  ա րա նի №  1 2 5  

ձ ե ռ ա գ ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

а Գ ո մ ո ր , որ Է ա րդու ը ս տ  հ ե լլե ն ա ց ւո ց ն '  1 5  մ ո դ ո յ չ ա փ » ։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն հ ա տ վ ա ծ ը '*2

(ГԻսկ ղ ե թ է կ ' ո ր պ էս  ի մ ա ր գ ա ր էն  Ո վս էէ ա ս ի , թ է ' Վ ա ր ձ ե ց ա յ ինձ  

ղ ե թ ե կ ի  գ ա ր ւո յ և յօ ր ի ն ա կ ս  ի ն չ  գո մ ո ր ի  գ ա ր ւո յ, որ է  ն ո յն , ք ա ն զ ի  հ ն գ ե 

տ ա սա ն մ ո դ  նշա նա կեն ա յդ ո ք ի կ » ։

Ո րովհետ և հ ո ւն ա ր ե ն ո ւմ  дОГПОГ են ա ն վ ա ն վ ա ծ  ե բ ր ա յա կ ա ն  խ ո մ ե ռ ր  

և  ղ ո մ ե ռ ը , որ ո ն ք  տ ա ր բե ր  չա փ ե ր  ե ն , ուստ ի պ ե տ ք է ի  նկա տ ի ո ւնենա լ, 

որ գ ո մ  որն ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե շ  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է ե բ ր ա յա 

կա ն խ ո մ  ե ռ ի ն ։ Ա յս  գ ո մ ո ր ֊խ ո մ ե ռ ը  թ ե  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ  և 

թ ե  Ե պ իփ ա նի մ ո տ  հա վա սա ր  է հ ա մ ա ր վ ո ւմ  1 5  մ ո դ ի ։ Ա նհա սկա նա լի  է  

մ ի ա յն , թ ե  ինչո  ւ ա յդ  գ ո մ ո ր ը  հ ա յե ր ե ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  հ ա մ ա պ ա 

տ ա ս խ ա ն է ը ն դ ո ւն վ ե լ հ ե լլե ն ա կ ա ն  ա ր դ ուին ։

Ի նչպ ես տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , գ ո մ ո ր ֊խ ո մ ե ռ ը  հա վա սա ր  է եղել եբր ա ւա -  

կա ն ք ո ռ ի  կ ե ս ի ն , ուստ ի նրա  կ շռորդը պ ե տ ք  է  լի ն ե ր ' 2 9 3 ,7 6 0 :2  =  1 4 6  
կ ի լո գ ր . 8 8 0  գ ր . ։

Ա յժ մ յա ն  լի տ ր ե ր ո վ  նրա  տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  կա րելի  է ե ն թ ա դ ր ե լ—

1 .  ը ս տ  Դ եկ ո ւր դ ե մ ա ն շի  ց ո ր ե ն ա չա փ ե ր ի '  1 4 6 ,8 8 X 1 0 0 / 8 0  =  1 8 3 ,6

ա յժ մ . լի տ .,  ի ս կ '

61 Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 3 9 1
62 Ն ո ւյն ը , Էշ 3 ։
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2 .  ըս տ  Վ իդեբա նտ ի չո ր ե ղ ե նա չա փ ե ր ի '  1 4 6 , 8 8 X 1 0 0 /9 0  =  1 6 3 ,2
ա յժ մ , լի տ ,։

«ԿԻՒԱ ԹՈՍ» (հ ո ւն . к у а ^ О Э ,)

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վկ ա յո ւթ յո ւնը ՛'

<ՀԿիւթոս չա փ  է գ ի ն ւո յ ա ր կ ա ն ե լո յ յա պ ա կ ի ս . և  կոչի ըստ  Ա տ տ ի- 

կ ե ց լո ց  լե զ ո ւի  ա ն դ լի տ ե ր ի ո ն . գինեհա ն է երկա յն  ա դա ս ա կ , որպ էս զ ճա 

շ ա կ . վա սն ի  խ ո ր ո ւթ ե ն է  կ ա ր ա ս ո յն  զգի ն ի  հ ա ն ե լո յ» ։
Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 1 4 ) '

(Г Կիլա թ пи է վ ե ց ե ր ո ր դ  ք ս ե ս տ ի » ։

<гԿ ի լա թ ո ս ս ֊ը , ի նչպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , վ ե ց ե ր ո ր դ  մա սն էր ոչ թ ե  ք ս ե ս տ ի , 
ա յլ կոտ  յո ւ ղ ի ։

ԿԱԴԱՄԱԴԵԿՈՎթ' ԵՎ ՄԱՍՄԱՐ11Վ1*

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

(ГԿ ա դ ա մ ա դ եկ ո վթ  և մ ա ս մ ա ր ո վ թ  ի  գր ո ց  յե բ ր ա յա կ ա ն ա ց  ոչ է թ ա ր գ ֊ 

մ ա ն ե ա լ. ա րդ ' ո ՞ւր  գրա նիցես  զա յււ ա ն ուա ն ս ։ Գ իտ ա սջիր, ե թ է կա ղ ա -  

մ ա դ ե կ ո վ թ ն  ը մ պ ե լի  ա սի և մ ա ս մ ա ր ո վ թ ն  ճ ա շա կ, ո ր ո վ  զ գի ն ի ն  հ ա ն ե ն » ։

Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու մ ո տ  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 1 4 ) '

«Մ ե դ ե կ ո վ թ  կոչէ զկիւա թ ոս ս  դիրն և մ ա ս մ  ա րովթ  զ գ ի լզ ի ս տ ե ր ՚ւ .  

զ որս ե  ի թ մ ո ս ս  կ ո չե մ ք . և ե րկոքին ևս վա րին նո վ ի ն  ա ն ո ւա մ բ , ք ա ն զ ի  

և զ ն ո յն  ունին զօրո ւթ ի ւն» ։

Ա յս  երկու ա նո թ ներ ը  հ իշա տ ա կվ ա ծ են Հ ի ն  Կ տ ա կա րա նում, ս ա կ ա յն  

նր ա նց  ա նունները հ ա յե ր ե ն ո ւմ  ա ղ ճա տ վա ծ ե ն ։ Ե բրա յա կա ն հ ա մ ա պ ա ֊ 

տաս խ ա ն բա ռ ե ր ն  ե ն , ի ն չպ ե ս  ուղիղ մ ե կ ն ե լ է Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն ը *3, « մ  էն ա - 

ք ի յօ թ »  և « մ ի զ ր ա ք օ թ » ։

Շ իր ա կա ցո ւ չա փ ե ր ի  ա յս  լո ւծ ո ւմ ը , ո րո վ  հա ս տ ա տ վում  է , ինչպ ես  

տ ե ս ա նք , Վ ի դե բա ն տ ի նոր տ ե ս ո ւթ յո ւն ը  Մ երձա վոր Ա ր և ե լքո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ 

վ ո ղ  հ ե լլե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ ռ ո մ  եա կա ն չա փ եր ի  մ ա ս ի ն , ո 'չ  մ ի ա յն  կա րևոր  

ա ղ բյո ւր  է հ ա մ ա ր վ ե լո ւ հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի , ա յլ ե ա նհրա 

ժեշտ  մ ի  ձեռնա րկ է լի ն ե լո ւ պ ա տ մ ա բա ն ն ե ր ի  և տ նտ ես ա գետ ներ ի  հա 

մ ա ր , որ ո ն ք  ո ւս ո ւմ նա ս ի ր ո ւմ  են Հ ի ն  Հա յա ս տ ա ն ի  և հա րևա ն երկիրներ1ւ 

տ նտ եսա կա ն ա ն ց յա լը ։
Մ եր հ ետ ա գա  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ  մ ե ն ք  լո ւս ա բա ն ե լո ւ ենք  

ա յն  բ ո լո ր  մ ա տ ե ն ա գ ր ա կ ա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որոնք մ ե կ ն վ ո ւմ  են

м  Բացատ րություն, էչ 9 8 ։
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կ շի ռ ն ե ր ի , դ ր ա մ նե րի  ու լա փ ե ր ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ լո ւծո ւմ ն ե ր ի  օ գ ն ո ւթ յա մ բ ։  

Ս ա կա յն ա յս տ ե ղ  ա վ ե լո ր դ  չե մ  հ ա մ ա ր ո ւմ ■ ց ո ւ յց  տ ա լ մ ի  օր ի ն ա կ ո վ  ա (գ  
ն յո ւթ ե ր ի  հա վ ա քմ ա ն ու մ շա կ մ ա ն  կ ա ր և ո ր ո ւթ յո ւն ը ։

Դ իոնիսիոս  Տ ե լմ ա հ ա ր ց ո լ ա սոր ա կա ն ժ ա մ ա ն ա կ ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ  
հ ա նդ ի պ ում  ե ն , ին չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , ուշա գր ա վ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր  կ ե ն ս ա 
մ թ ե ր ք ն ե ր ի  գնե ր ի  մ ա ս ի ն  ո ւթ ե ր ո ր դ  դ ա ր ո ւմ , որ հնա րա վոր չէ  եղ ե լ լո ւ

ս ա բ ա ն ե լ, ո ր ով հետ և  ա ն հա ս կ ա նա լի  են մ ն ա ց ե լ նրա  մ ա տ ն ա ն շա ծ չա 

փ ե ր ը ։
Դ ի ոնիսի ոս Տ ե լմ  ա հ ա րցի ն  վ կ ա յո ւմ  է , որ հ յո ւս ի ս ա յի ն  Մ ի շա գ ե տ -  

ք ո լմ  ո ւթ երո րդ  դա րի վա թ ս ո ւնա կ ա ն թ վ ա կ ա ն ն ե ր ի ն , բ ե ր ք ի  ա ռա տ  տ ա 

ր ի ն ե ր ո ւմ , կ ե նս ա մ թ ե ր ք ն ե ր ը  ե ղ ե լ են  խ իս տ  ա րժա ն և ց ո ր ե ն ը , գի նի ն  

ու տ ա նու կ ենդա ն ի ներ ը  ծա խ վ ե լ են  հ ե տ և յա լ գներով ['

1 . 7 6 6 ^ ?  թ վ ի ն 84 -25— 3 0  ргпЬ ё Տ որ ե ն ը  ' 1  դ ի ն ա ր ի ,
X 4 0 — 4 5  к а Ш ё  դ ի ն ի ն  • • 1  դ ի ն ա ր ի ,

2 .  7 6 8 * 6 9  թ վ ի ն 85 3 0  գ 0 թ հ 1 2 6  ց ո ր ե ն ը  . .  . 1  ղ ո ւ ղ ա լ ի ,

а  4 0  տր Ց Ճ Տ  դ ի ն ի ն  • • • 1  զ ո ւ զ ա յի ,

Я 8  Ш г ё  ձ ի թ ա ր ւ ղ ը  • • 1 զ ո ւ զ ա յի ,

3 . 7 6 9  7 0  թ վ ի ն * *  3 0 —  4 0  § г ! Ъ ё  • • • 1  դ ի ն ա ր ի ,

է  1  դ ա ռ ը  . . .  • • 1  զո ւ ղ ա լ ի ,

3  1  ա լ ծ ը  . . .  • • 1  զ ո ւ զ ա յի ,

Я 1  կ ո վ ը  . . .  .  Տ  զ ո ւ զ ա յ ի ,

л 1  Է շ ը  . . .  • . 4  զ ո ւ  զ ա  լ ի ։

Ա յս  կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , որ  ն շա ն ա կ ո ւթ յո ւն  ունի հին գնե ր ի  

պ ա տ մ ո ւթ յա ն  հ ա մ ա ր , մ ն ա ց ե լ Է մ ի ն չև  ա յժ մ  ա ն վ ե ր ծ ա ն ե լի ' չա փ ե ր ի  

ա ն ո ր  ո շ ո ւթ  ք ա ն պ ա տ ճ ա ռ ո վ ։ Ֆ ր ա ն ս ե ր ե ն  թ ա ր գ մ ա ն ո ւթ յա ն  ծա ն ո թ ո ւ

թ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ  (Է ջ 3 1 )  ժ ա մ ա ն ա կ ա գ ր ո ւթ յա ն  հրա տ ա րա կիչն  ա ս ո ւմ  
Է, որ ա ն կա րելի  Է ո ր ոշել ա յդ  չա փ ե ր ը , ի ն չպ ե ս  և կ շի ռ ն ե ր ը , ո րո վ հե տ և  

տ ա ր բեր  տ ե ղ ե ր ո ւմ  և  զ ա ն ա զա ն  դ ա ր ա շրջա ն նե րո ւմ  գ ո ր ծ  են ա ծ վ ե լ տ ա ր

բ ե ր  չա փ ե ր  ու կ շի ռ ն ե ր ։ ն ո ւ յն  ծ ա ն ո թ ո ւթ յա ն  մ ե ջ հ ի շ վ ո ւմ  Է մ ի ա յն , որ  

В а г  Н е Ь г а е и з - р  я е р Ы г е ֊ь  Հա վա սա ր Է Հ ա մ ա ր ե լ մ ե կ  ի շ ա բ ե ռ ի ։

Շ ի ր ա կ ա ցո ւ չա փ ե ր ի  մ ե ր  լո ւծ ո ւմ ը  կա րող Է, ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , բ ա ն ա լի  

ծ ա ռ ա յե լ ո չ մ ի ա յն  հ ա յ ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի , ա յլ  ա ն գ ա մ  Տ ե լ ֊ 

մ ա հ ա ր ց ո լ ա յս  լա փ ե ր ի  լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա ն ։

Տ ե լմ  ա հ ա ր ցո լ մ ո տ  ց ո ե բ  ց ո ր ե ն ա լա փ ի  ա նունը հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա 

ն ո ւմ  Է, ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , Շ ի ր ա կա ցո ւ գ ր ի վ ի ն ։ Վ երև մ ե ն ք  տ ե ս ա ն ք , 

որ Մ երձա վոր Ա ր և ե լք ո ւմ  գ ո ր ծ  են ա ծ վ ե լ, գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , հ ռ ո մ ե ա կ ա ն

64 СЬгопЩие (1е Оепув (1е ТеП-МаЬгё, Էչ 83,
65 Նույնը, էչ 9 0 ։

66 Նոլ/նը, էշ 113։
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պ ա շտ ոնա կա ն լա փ ե ր ։ Շ իր ա կա ցո ւ և Եպ իփ ա նի վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  ք ն ն ո ւ

թ յո ւն ի ց  ե ր և ա ց, որ ա յդ  սիստ ե՛մի ցո ր ե ն ա լա փ ե ր ը  գ ո ր ծա ծա կ ա ն են եղել 

ո չ մ ի ա յն  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , ա յլ և Պ ո նտ ո ս ո ւմ ։ Ինձ թ վ ո ւմ  է , որ Տ ե լմ ա -  

հ ա ր ցու  |[п Ь р - Ь  ևս ն ո ւյն  ս ի ս տ եմ ի  չա փ  է և  իր տ ա ր ո ղ ո ւթ յա մ բ Հա վ ա 

սա ր է  Շ ի ր ա կ ա ցո ւ գ ի վ ի ն ։
Թ եև  ա րա բա կա ն տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա նա կ գ ո յո ւթ յո ւն  է ունեցել  

մ ի  ուրիշ մ ե ծ ո ւթ յա ն  չա փ , որ ն ո ւյն պ ե ս  ա ն վ ա ն վ ե լ է  § а п Ь е  կա մ  ЙеП, 

ս ա կ ա յն  ա յս  § а п Ь е -Й в П -/г  կշռորդը հա վա սա ր էր 2 6 1 ,1 2  կ իլո գր ա մ ի  
և  նրա ն հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նող  Շ .ս 1 \1 ֊ի  կ շռորդը '  3 2 ,6 4  կ ի լո գր ա մ ի  և ա յդ  

չա փ ե ր ը , ինչպ ե ս  դ ժ վա ր  չէ  հ ա մ ո զ վ ե լ ծա ն ո թ ա ն ա լո վ  Տ ե լմ ա հ ա ր ց ո ւ վ կ ա 

յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն , ո չ  մ ի  կերպ  չե ն  հա ր մ ա ր վ ո ւմ  ա յդ  վ կ ա յո ւթ յո ւնն ե ր ի ն ՛" 

և չե ն  կա րող հ ի մ ք  ը ն դ ո ւն վ ե լ նրա նց լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա ն ։ ն ո ւ յն  վ կ ա յո ւ

թ յո ւն ն ե ր ն  ի մ ա ս տ  են ս տ ա նո ւմ  և հա ս կա նա լի  են դ ա ռն ո ւմ  մ ի ա յն  ա յն  

դ ե պ ք ո ւմ ' ե ր բ  գ ր ի բ ե ն  և Շ ի րա կա ցո ւ գրիվը հա մ ա ր ո ւմ  ենք հ ա մ ա պ ա 

տ ա սխ ա ն չա փ ե ր ։

Տ ե լմ ա հ ա ր ց ո ւ գ ր ի բ ե ի  կշռորդը կա րող ե ն ք  ո ւր եմ ն ե ն թ ա դ ր ե լ 9  կ իլ. 

7 9 2  գ ր . ։
Հ ա մ ա ր ե լո վ  գ ր ի բ ե ն  հ ռ ո մ ե ա կ ա ն ս ի ս տ ե մ ի  մ ե ծ  մ ո դ ի ն  հա վա սա ր' 

Տ ե լմ ա հ ա ր ց ո ւ  § е р Ы 2 в - Ь  կա րելի  է հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ըն դ ո ւնե լ հ ե լլե -  

ն ի ս տ ա կ ա ն -հ  ռ ո մ  ե ա կա ն խ ո յն ի ք ս ի ն , ա յս ի ն ք ն '  գրիվի 1 /8 - ի ն ։ Հնա ր ա վոր  

է  ս ա կ ա յն  և  ո չ պ ա կա ս հ ա վ ա ն ա կ ա ն , որ ք ե փ ի զ ե ն , լի ն ե լո վ  պ ա րսկա կա ն  

ս ի ս տ ե մ ի  չա փ  ( ՚հ մ մ տ ե '  հ ա յե ր , և  պ հ լ. կ ա պ ի ճ ը ), կա րող էր նա և հա 

վա ս ա ր լի ն ե լ , ի ն չպ ե ս  ե ն թ ա դ ր ե լ է Պ . Դ ը լա գա ր դ ը6* ,  գրի վի  1 /1 0 - ի ն ։

Ք ե փ ի զ ե ի  կշռորդը կ լի ն ի  ո ւր ե մ ն ' կ ա մ  9 ,7 9 2 :8  =  1 կ ի լ. 2 2 4  գ ր . և 

կ ա մ  9 ,7 9 2 :1 0  =  9 7 9 ^ 2 գ ր . ։

Ց ո ր ե ն ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ գն ե ր ի  ո րո շմ ա ն  հա մ ա ր  ա յս  փ ոքր չա փ ի  վիճեչի  

լի ն ե լը  ն շա ն ա կ ո ւթ յո ւն  չո ւն ի , ո րո վ հետ և  ա յդ  գները հնա րա վոր է որոշել 

գրիվի կ շռորդի հ ա մ ե մ ա տ ։

Տ ե լմ ա հ ա ր ց ո ւ մ ո տ  գ ի ն ո ւ մ ե ծ  չա փ ը  ա ն վ ա ն վ ա ծ է  к а Ш Р * Չա փ ի  

ա յս  ա ն ո ւնը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  է հ ա յե ր ե ն  կ ա յ

թ ի ն ։ Վ երև մ ե ն ք  մ ա տ ն ա ց ո ւ յց  է ի ն ք  ա ր ե լ, որ ա յդ  կ ա յլտ ե ն  կա րող է 

թ ե ր և ս  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն լի ն ե լ Ե պ իփ ա նի մ ո տ  հ ի շվ ա ծ ա սորա կա ն կ ո 

ղա  թ ո ն  ի ն , որ հա վա սա ր էր 2 5  ք ս ե ս տ ի ։  Եթե ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ը , որ 

մ ե ն ք  ա ն ո ւմ  ենք վ ե ր ա  պ ա հ ո ւթ  յա մ բ ' հա ստ ա տ վի ն որ  ու հի մ նա վ ո ր  

տ վ յա լն ե ր ո վ ' կ ա յլտ ե ի  կ շռորդը կ ս տ ա ցվ ի 1 4 0 8 X 2 5  =  1 0  կ իլ. 2 0 0  գ ր . ։

Հմտտե СИгопЩие (1е Оепуэ, էչ 81 , Տ2 ։ а з  և 125«
«  Տ ե ՛ս  Т հ .  М о е М е к е ,  Т а Ь а П ,  է չ  2 * 0 ,  ծա՛ն, 0 ,  "եաե Ь а д а г й е ,  О е в а ш .  А Ь -  

Ь а п с П и п ^ е п ,  Ь е 1 р г 1 { 7 ,  1866, է չ  ւ> 8  և ն .,
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Գ ինու փ ոքր լա փ ի  ս տ ա դեի ճ շտ ում ը կա րող ե ն ք  դ ա ր ձ յա լ ա նտ ես ա ռ 

ն ե լ, ո ր ով հե տ և  գի նո ւ վ ե ր ո հ ի շ յա լ գները որ ո շվո ւմ  են ա րդեն կ ա յլտ ե ի  
կ շռորդի հ ա մ ե մ ա տ ։

Մ նո ւմ  է  մ ե զ  ք ն ն ե լ նա և  դինա րի և զ ո ւզ ա յի  դ ր ա մ ա կ ա ն ա ր ժ ե քը : 

Դ ինա րը կ ա մ  ա ր ա բա կա ն ոսկի փ ողն Է, որ հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ւմ  Է 
մ ո տ  5  1 /2  ոսկի ռ ո լբ լո ւ , կ ա մ  հ ա շվ ե դ ր ա մ  Է' հա վա սա ր 1 0  դ ո լզ ա /ի :  

Տ ա ր բ ե ր ո ւթ յո ւն ն  ա յս  վերջին դ ե պ ք ո ւմ  ևս ի մ  հա շվ ո վ  մ ե ծ  չի  լի ն ո ւմ , 

ե թ ե  զուզա ն հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն հ ա մ ա ր ե նք  ա րա բ ա կա ն ծա նրա քա շ ա ր ֊ 
ծ ա թ  դ ի ր հ ե մ ն ե ր ի ն  ( = 4 , 2 5  կ ա մ  3 ,9 6  2 /3  գ ր - ) ։

Ա րդ' ը ն դ ո ւն ե լո վ  դ ի ն ա ր թ  դ ր ա մ ա կ ա ն ա րժեքը հա վա սա ր մ ո տ  5  1 /2  

ո ս . ռ ո լբ լո լ  և  զ ո ւզ ա յի  ա ր ժ ե ք ը '  մ ո տ  5 0 —  5 5  կ ո պ '  կա րող ենք  վ ե ր ո -  

հԻ11աԼ գները մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս  ո ր ո շե լ.

1 .  2 5 — 3 0  գրի ր ե  ց ո ր ե ն ի  գինն Էր մ ո տ  5  1 /2  ո ս . ո բ» յ ո ւր ե մ ն ' 7 

զ ր ի բ ե ն  ( = 9  կ ի լ . 7 9 2  գ ր * կ ա մ  2 4  ֆ ո ւն տ ) ա ր ժեր 2 2 :— 1 8  ոս . կ ո պ ., 

ի ս կ  մ ե կ  փ ութը (  =  1 2 / 3  գ ր ի բ ե ) ' 3 6 — 3 0  ո ս . կոպ .

2 .  4 0 — 4 5  կ ա յլտ ե  գ ին ու գինն  Էր դ ա ր ձ յա լ մ ո տ  5  1 /2  пи . ռ բ . ,  

ո ւր ե մ ն '  1 կ ա յլտ ե ն  ( = 1 0  կ ի լ. 2 0 0  գ ր . կ ա մ  1 0 ,2  ա յժ մ ,  լի տ .)  ա րժեր  

1 4 — 1 2  ոս . կոպ .

3 .  տ ա ն ու կ ե նդ ա ն ի նե ր ի  գները ոսկի ռ ո ւբ լո վ  կ լի ն ե ն '

1 գա ռը  .  .  . 1 զ ո ւզա ՞4 կա մ  մ ո տ  5 0 — 5 5  կ ո պ .,

1 ա յծ ը  . . .  7 զո ւզա  կ ա մ  մ ո տ  5 0 — 5 5  կ ո պ .,

1 կ ովը  . . .  5  զո ւզա  կ ա մ  մ ո տ  2  ռ բ . 5 0 — 2  ռ բ . 75  կ ո պ .,

1 Էշը . . .  4  զ ո ւզա  կ ա մ  մ ո տ  2  ռ բ .  —  2 ռ բ .  —  2 0  կոպ .ւ

Մ եր ա յս  հա շվի մ ե ջ  ա ն հա վ ա ն ա կա ն կա րող Է լի ն ե լ գինու գինը  և

հ ետ ա գա  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  ա ն հրա ժեշտ  Է ճշտ ել կ ա յլտ ե  չա փ ի  

տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  և  կ շռ ո ր դ ը , որ կա րող են պ ա կա ս լի ն ե լ 2 5  ք ս ե ս տ ի ց :

Ս րա նով մ ե ն ք  ը ն դ հ ա տ ո ւմ  ե ն ք  չա փ ե ր ի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ մ ե ր  ո ւս ո ւմ ն ա 

ս ի ր ո ւթ յո ւն ը  և տ ա լիս  ե ն ք  ն ե ր ք և  ք ն ն ո ւթ յա ն  ա ռ ն վ ա ծ  չա փ ե ր ի  կ շռ ո րդ 

ներ ը  և տ ա ր ո ղ ո ւթ յո ւն ը  կ ի լո գ ր ա մ ն ե ր ո վ  և լի տ ր ե ր ո վ  երկու ա ռա նձի ն  

ա ղ յո ւս ա կ ն ե ր ի  մ ե ջ . ա ռա ջին ա ղ յո ւս ա կ ը  վ ե ր ա բ ե ր վ ո ւմ  Է վ ե ր և  հիշվա ծ  

ու ո ր ո շվ ա ծ հ ե ղ ո ւկ ա չա փ ե ր ի ն , ի ս կ  ե ր կ ր ո ր դ ը ' ց ո ր ե ն ա չա փ ե ր ի ն ։

Հնարավոր Է մ ի  ուրիշ հաշիվ ևս ։ Եթե ապացուցվի հետ ա գա յում, որ զուզան հա

մապատասխանում Է Ա բ դ լ ֊Մ ե լի ք ի  ա րծա թ գիրհեմին ( = 2 , 8 4 3 ԳՐ-)ւ իսկ դինարը հա

վասար Է 10  թեթևա քա շ դիրհեմի, ա յդ  դեպքում կոմւենանք նոր դներ վերոհիշյա լներիդ  

Чз-ով պակաս. 1 փութ ց ո ր են ը ' մոտ  24  կոպ ., 1 կա յլտ ե գինին մոտ  10 կոպ., 1 գառը  

կամ սՀյծը' մոտ ЗВ կոպ ., 1 կովը ' մոտ 1 որ. 8 5  կոպ. և 1 Էշը' մոտ 1 ռ բ . 4 5  կոպ .։



Աղյուսակ Տհւլուկաոսփեքի
1

>-
Տ ա ր ո ղ ո ւ թ յո ւ ն ն  ա յժ մ .

լիտ րերով
Գրա կա ն

ա ղ բ յո ւր ն ե ր ը

է*
յ

Զ  ա փ ե ր ը
41 4 *
Հ- СԱՏ ^

Г  Հ- 5* 9" = տ с ֊ ֊  յ .  < .

ԳԼկո լ ր ղ և ֊ 
մա նշի  !ա > 

շի վ ն  երի  
Հ ա մ եմ  աա

ՎիգերաԳ,- 
ղի Հա մ ե

մա տ

Գ.
տ

է*.
С

3
&

V* սև սա Ա ղ ե ք -
սա նդրա շյոյյ Լ ? ո ն -  
Iո ւ յ յո դ  ( ձիւթ ա յո  ս-

դ է) 0,6.-, 28 0 ,7 2 3 ^  3 0 ,7 2 5 1  յ

Շ իրա կ. ը ն  դա րձ, 
Հա մա ռոտ  և ք}պի- 
փ ա ն

Հէյյեստ իէոա լա -
ց ո ց  և  Նիկոմեդվւա -

յ է  ( գ է Ն" լ ) 0 ,3 4 4 0 ,3 4 4 0 ,5 4 4
Հշիրակ. ընդա րձա կ  
և Հա մ ա ռոա  խ ո ւմ բ .

կ-սհստ էկաս-
վիճե

լի
ա րէսիոս ՚օ 0 ,3 9 * 4 --- — Շ իրա կ, ընղ  արձակ

վ-սեսա Հե չչե ն ի ս -
ա ա կա ն-Հոոմ  հա կա ն
( ձ ի թ ա յո ւ ղ ի )

կ ո ա ի լղ , արիէ-— 
դ ի ո ն է պար ապսիղոււ 
( ձ ի թ .)

0 ,4 0 6

0 ,2 0 4

0 ,4 3 3 1  յ  

0 ,2 2 6 *  3

04331  3

0 ,2 2 6 շ 3

Շ իրա կ. ընդա րձ.
Հա մա ռոտ  ե կ ս լի ֊ 
փ ա ն

Բիսին (ձ  ի թ ա -  
յո ւ ղ ի ) 0 ,1 6 3 2 0  , 1 8 1 4 3 0 , 1 8 Ր /  յ

Շիրա կ, ը ն դա րձ , 
և Հա մա ռոտ

վ ի ճ ե -

էԻ
Պ եմ ենիա  # պ եդհս

Ր ) 0 ,0 6 8 — — Շ ի ր ա կ ա ը ն դ ա ր ձ .

կամվւսակ (ձ ի - 1 ,6 3 2 1 , 8 1 4 յ 1ш 8*1 ,г Շիր ա կ, ընդս ւրձ.
Р  ա յո  լզ ի ) կա մ կա մ կա մ Հա մա ռոտ  և Նպի-

'Բ ուղա  >'ձիթա-

3 ,6 1 1 2

2 ,4 4 8

2 ,  օօ 1 1 / 3 

: ,7 շ

2 ,9 0 1 1 ;  յ  

շ , г г

փ ա ն

Շ ի ր ա կ ., Եպիվւան

Մ  ար կա՛մ ւււսէո ոն 2 0 ,4 0 0 2 0 ,4 2 2 , 6 4 *  ց Շ ի ր ա կ . ը ն դ ա ր ձ •
( գ ի ն ո ւ ) և Հա մ ա ռոտ
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а

ԱՍՊԱՐԻՍԱԿԱՆ 2Ա ՓԵՐԸ

Լուսաբանված և. վերածվ՛ած այժմյան շափեւփ
յ

Ա սպ ա րիսա կա ն չա փ երի վ ե ր ա բե ր յա լ կա ր և ո ր ա գո ւյն  ն յո ւթ ե ր ը , որ 

֊Հ ա նդ ի պ ում  են ՛հա ճա խ  հ ա յե ր ե ն  ձ ե ռ ա գ ի ր ն ե ր ո ւմ , ի նչպ ես  հ ա յտ ն ի  է , 

դեռև ս  հրա տ ա րա կ վա ծ չ ե ն ։ Պ ա րզ է , որ ա յս  չա փ եր ի մ ա նրա մ ա ս ն ու 

մ ա ն ր ա զ ն ի ն  ք ն ն ո ւթ յո ւն ը  հնա րա վոր կ լինի ա պ ա գ ա յո ւմ , ե ր բ  բո լո ր  ա յդ  

ց ր վ ա ծ  ն յո ւթ ե ր ը  հա վ ա քվ ա ծ կ լի ն ե ն  և հրա տ ա ր ա կ վա ծ ձեռա գի րներ ի  

հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յա մ բ :

Մ ինչ ա յդ  ա յս  ո ւս ո ւմ նա ս ի ր ո ւթ յա ն  մեջ մ ե ն ք  ա շխ ա տ ել ենք լո ւ

ս ա բա ն ե լ ե ր կ ա յն ո ւթ յա ն  չա փ եր ին վ ե ր ա բե ր վ ո ղ  մ ի ա յն  ա յն  ա ղքա տ իկ  

տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ տ պ ա գր վա ծ են Հ .  Աւխ ե ր  յա ն ի  Բ ա ցա տ ր ո ւթ յա ն և 
('Ա ն ա ն ի ա յի  Շ ի ր ա կ ո ւն ւո յ, Մ նա ցո րդք բա ն ի ց ս  հրա տ ա րա կութ յա ն մ ե շ ։ 

Օ գտ վել ե ն ք , բն ա կ ա ն ա բա ր , ա յն  բո ւն  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի ց , որոնք մ ա տ ն ա նը շ- 

IԼած են ա յգ  հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ :

Ա յդ  բո ւն  ա ղ բյո ւր ն ե ր ն  ե ն '

1 .  Մ ովսես Խ որենա ցուն (կ ա մ  Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ց ո լն ) վերա գրվա ծ 
Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  հա մ ա ռո տ  խ մ բ ա գ ր ո ւթ յո ւն ը ' տ ե 'ս  а Մ ովսէսի Խ որե

ն ա ց ւո յ մ ա տ ե ն ա գ ր ո ւթ ի ւն քս , Վ ե նե տ ի կ , 1 8 4 3 , էշ 5 8 5 — 6 1 6 , Նաև

Б аш Ч -М агН п , Л \ ё т о [ г е 5 հւտէօՈցւտտ 6 է ° ё о ^ г а р 1̂ 11е 5  виг Г А г т ё Ш е ,
Т .  II , Р а п Б  1 8 1 9 , է լ  Ց 1 Տ — 3 1 7 .

2 .  Ն ույն Ա շխ ա ր հա ցույցի  ըն դա րձա կ խ մ բ ա գ ր ո ւթ յո ւն ը '  տ ե 'ս  «Ա շ 

խ ա ր հ ա ց ո յց  Մ ո վ սես ի  Խ ո ր ե ն ա ցւո յ, յա ւե լո ւա ծ ո վ ք  ն ա խ ն ե ա ց» ,  հրա տ .
Ա . Ս ո ւքր յա ն , Վ ենետ իկ 1 8 8 1 .

3 .  СГՅ ա ղա գս ը ն թ ա ց ի ց  ա ր եգա կա ն եւ հ ա մ ա ր ո յ չա փ ո ւց » Վ ենետ իկհ  

Դ և Ե օրի ն ա կ ն երո ւմ  և Լա զա րյա ն ճ ե մ ա ր ա ն ի  Л ' 1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ '  տ ե'ս  

Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , էշ 3 5 .

4 .  Ե ր կա րո ւթ յա ն չա փ եր ի մ ա սին Ա նա նուն հեղինա կի հ ա տ վ ա ծը , որ  

տ պ ա գ ր վ ա ծ է Ս ե ն ֊Մ ա յւտ ե ն ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե ջ '  տ ե՜ս  

М ё г т м г е з ,  I I ,  է ւ  3 7 9 .  նա և մ ի  հա մ ա ռո տ  վ կ ա յո ւթ յո ւն  Ա լիշա նի Ա յր ա -  

ր ա տ ում  ( է շ  4 1 3 ,  ծ ա ն . 6 ) ։

Ա սպ ա րիսա կա ն չա փ եր ի հա մ ա ռոտ  հ ի շա տ ա կ ո ւթ յո ւն նե ր ը , որ  

գ տ ն վ ո ւմ  են ա յս  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  և ք ն ն ո ւթ յա ն  են ա ռ ն վ ա ծ ու 

լո ւս ա բա ն վ ա ծ  մ ե ր  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  մ ե շ ' ո 'չ  մ ի ա յն  որոշում  են Հ ա 

յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  ե ր կ ա յն ո ւթ յա ն  չա փ եր ի հին ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի ց  մ ե կ ը ,  

ա ւլ ա ն ա կնկա լ նոր տ վ յա լն ե ր  են հ ա յտ  բ ե ր ո ւմ , խ իստ  ուշա գրա վ հ ա ֊

՜՜ I
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մ  ե մ  ատ ա կա ն մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի  հ ա մ ա ր , որ կա րող են ե լա կետ  ծ ա ռ ա յե լ  

նոր հ ե տ ա խ ո ւզո ւմ ն ե ր ի  ու կա րևոր ը ն դ հ ա ն ր ա ց ո ւմ ն ե ր ի ։

Վ երո հ ի շյա լ հր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւնն ե ր ի  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն հ ա տ վ ա ծ 

ն ե ր ո ւմ  ի  նկա տ ի են ա ռ ն վ ա ծ , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , հ ի ն գ  տ ա ր բեր  մ ե ծ ո ւթ յա ն  
ա ս պ ա րեսներ և զա ն ա զա ն ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  լա փ ե ր . ուստ ի ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  մ ե ն ք  մ ե ջ ենք բ ե ր ո ւմ  ա ռա նձի ն ա ռ ա ն ձ ի ն ։ Ծ ա ն ոթ  ո ւ ֊ 

թ յո ւն ն Լ ր ի  մ ե ջ նշա նա կո ւմ  ենք մ ի ա յն  ա յն  կա րևոր ու տ ա ր բեր  ձ ե ռ ա 
գրա կա ն ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ը , որ վ ե ր ա բ ե ր վ ո ւմ  են հա տ կա պ ես ե ր կ ա յ

ն ո ւթ յա ն  լա փ ե ր ի ն ։

ԱՍՊԱՐԻՍԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐՆ Ա ՇԽ Ա ՐՀԱ ՑՈ Ւ ՅՑԻ ՀԱ Մ Ա Ռ Ո Տ  

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Մ ԵՋ

«Ե ւ ա ռա ւել յա ր ա տ ք ս  կ ո յս  ք ա ն  զ ա յս  լէ  ուրուք զ ե զ ր  երկրի տ ե ս ե ա լ 

և  կ ա մ  գիտ ա ցեա լ,< որպ էս ա սէ Պ տ ղ ո մ էո ս . ա յլ  ա ն ծա ն օթ  կոչի երկիր և  

Ո վ կ ի ա ն ո ս ։ Յո ր ո յ ի ն ք ն ա դ ի ր  բո լո ր ա կ ի ս  տ իե գ ե ր ա դ ր ո ւթ ե ա ն ցն  ա ռեա լ 

Պ ա պ ա յ Աղե քսա ն դրա  ց ւ ո յ  հ ա մ ա ռ օ տ ա բա ր  ե ր կ ր ա գ ր ո ւթ ե ա մ բ , յո ր մ է  մ ե ր  

ծա յր ա ք ա ղ  ա րա րեա լ գ ր ե ց ա ք  զ մ ե ծ ա մ ե ծ ս ն  և զնշա նա ւո ր սն մ ի ա յն , և  

զ լա փ ս  ո ր լա փ ո լթ ե ա ն ց ն  ո չ ը ս տ  յա տ ա կ ի  ե ր կ ր ի , ա յլ  ըս տ  յա ր ա բա ր ձ ր  

լե ր ա ն ց  տ ե ս ո ւթ ե ա ն ց  ը ն դ  օդս ա ն ց ա ն ե լո վ  ի  ձեռն  գ ո ր ծ ա ր ա ն ա ց , ն կ ա 

տ ե լո վ  զ ն շո յլս  ա ր եգա կ ա ն և  լո ւս ն ի  և ա ս տ ե ղ ա ց ը ս տ  ա ն ցն ի լր  ե ւթ ն  

ն ա հ ա ն գ ա ց ն  փ ո փ ո խ մ ա ն  ս ա հ մ ա ն ա ց ։ Եւ է ս ա հ մ ա նն  բ ա ն  կա րճա ռօտ  

յա յտ ն ի լ  բ ն ո ւթ ե ա ն  ե ն թ ա կ ա յ ի ր ո ղ ո ւթ ե ա ն ն , որ դիւր ի  ներ քս  փ ա կէ և 

զ ա յլն  ի  բ ա ց  ո ր ո շէ , և  չա փ է  զ մ ա ս ն ։ Եւ է  մ ա ս ն  հ ի ն գ  հա րիւր ա սպ ա 

ր է զ , և ա ս պ ա ր էզն է հ ե ռ ա գ  ն ա ց ո ւթ ե ա մ բ ' ա յս  ի ն ք ն  է վտ ա ւա ն մ ի ։  

Եւ է ա ս պ ա ր էզն ըստ  օ դա չա փ ո ւթ ե ա ն ք ա յլս  հա րիւր , և  ք ա յլն  վ ե ց  ո տ ն ,  

և ոտ ն վե շտ ա ս ա ն մ ա տ ն 1, մ ղ ո ն ն  ա ս պ ա ր էզ  մ ի ։ Իսկ ա ս պ ա ր ի զա ց ա ս

պ ա ր էզ ն  է հա րիւր ք ա ռ ա ս ո ւ ն և ե ր ե ք  ք ա յլ . և մ ղ ո ն ն  է եւթ ն ա ս պ ա ր էզ , 

որպ էս զի լի ն ե լ գ ե տ ն ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ  մ ղ ո ն ն  հա զա ր ք ա յլ • և փ ա ր սա խ ն  

ե ր ե ք  մ ղ ո ն  է ։ Բ ա յց  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ  է մ ա ս ն  հ ի ն գ  հա րիւր ա ս պ ա րէզ  

ի  լա յն ն  ե ր կ ր ա չա փ ո ւթ ե ա ն , և  ն ո յն չա փ  ե ր կ ա յն  չո ր ե ք կ ո ւս ի , որպ էս զի  

լի ն ե լ մ ա սի նն ե լթ ա ն ա ս ո ւն և մ ի  մ ղ ո ն , լո ր ք  եւթն ևս քսա նևությ>^։

Ա յս  հա տ վ ա ծի  մ ե ջ  հ ի շվ ո ւմ  են երկու տ ա ր բե ր  ա ս պ ա ր ե ս ն ե ր '  մ ե կ ն —  

а ը ս տ  օ դ ա լա փ ո լթ ե ա ն », ի ս կ  մ յո ւ ս ը '  որ ա ն վ ա ն վ ո ւմ  է (Гա ս պ ա ր ի զա ց  

ա ս պ ա ր է զ ն !),— ըս տ  գ ե տ ն ա չա փ ո ւթ ե ա ն ։  Ա ռա ջին ա սպ ա րեսը կ ա մ  ս տ ա ֊

1 Ծ ա ն ո թ ո ւթ յա ն  մ ե շ  ա ս վ ա ծ  է ' <гՄ ի օրինա կ յա ւե լո ւ . եւ չինի  ա ս պ ա րէզն  վ ե ց  

հա րիւր քա ռա սուն  ելեր եք ոտ ն մ ի ո վ  պ ա կա ս ղի  ի  վ ե ր ո յ զա ս պ ա ր էզն  փ ոխ ա ն ա կ  հա րիւր  

ք ա յլի ց  հա րիւր և  եւթ ն  ա ս ա ց ե ա լ էր հ ա մ ա ձ ա յն  ը ն դ  ա յլո ւ մ  օր ի նա կ ի » ։

2 Տ ե ՜ս  տ Մովսէսի Խ ո ր ե ն ա ց լո ց  մ ա տ ե ն ա գ ր ո ւթ ի ւն ք » , էշ 5 8 7 — 5 8 8 ։
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դի ոն ը  ա յն  հիմ նա կ ա ն չա փ ն է , ո ր ո վ  լա փ ե լ են երկրա գունդը Հա տ ուկ  

գ ո ր ծ ի քն ե ր ի  մ ի շ ո ց ո վ ։ Ինչպ ես Հ ա յտ ն ի  է , ա ռա ջին ա ն գա մ  ա յդ  ե ր կ ր ա ֊ 
Լ ա փ ումները կա տ ա ր ել էր նշա նա վոր հին ա շխ ա րհա գրա գետ  Երա տ ոս-  

թ ե ն ե ս ը  ( 2 7 5 — 1 9 5  թ . նա խ  ք .  Ք ր ՚) ,  որը հա մ ա ր վ ո ւմ  է հիմ նա դիր մ ա 

թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն  ա շխ ա ր հ ա գ ր ո ւթ յա ն ։  Ա յնո ւհ ետ և  նմ ա ն չա փ ո ւմ ներ  ա ր!,լ 
են նա և Հի պ ա ր ք ո ս ը , Պ ո ս ե յդ ո ն ի ո ս ը , Պ տ ո լե մ ե ո ս ը  և ուրիշները ։

Պ ետ ք է ս ա կ ա յն  մ ա տ ն ա ն շե լ, որ ա յդ  լա փ ո ւմ ն ե ր ի  ճշտ ո ւթ յա ն  մ ա 

սին գի տ նա կա ններ ը  մ ի ն չև  ա յժ մ  չե ն  կ ա րող ա ցել վերջնա կա ն կա րծիք  
հ ա յտ ն ե լ, որ ո վ հետ և  վ ի ճ ե լի  է հ ա մ  ա ր վել և  ա նորոշ ստ ա դիոնի մ ե ծ ո ւ

թ յո ւ ն ը , որը հ ի մ ք  է ը ն դ ո ւն վ ե լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ լա փ ո ւմ ն ե ր ի  հ ա մ ա ր ։ Օրինա կ, 

■Եր ա տ ո սթ ենեսի ստ ա դիո նի ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  զա նա զա ն գիտ նա կա ններ  

ե ն թ ա դ ր ե լ են 1 5 8  մ ե տ ր ի ց  մ ի ն չև  1 8 5  մ ե տ ր ։

Ա յդ  տ ե ս ա կ ե տ ի ց, ի հ ա ր կ ե , խ իս տ  հե տ ա քրքիր է ո ր ոշե լ, թ ե  ի 'ն չ  

մ ե ծ ո ւթ յա ն  լա փ  է հ ա մ ա ր վ ե լ ա շխ ա րհա գրա կա ն ստ ա դիո նն Ա շխ ա րհա 

ց ո ւ յց ի  մ ե ջ , ո ր  գ ր վ ա ծ  է , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , յո թ ե ր ո ր դ  դ ա ր ո ւմ ։
Ո ւշա դիր ք ն ն ո ւթ յա մ բ  ա յս  էա կա ն հ ա ր ց ը , ի ն լպ ե ս  կ տ ե ս ն ե ն ք , ո լ  

մ ի ա յն  լո ւծ վ ո ւմ  է , ա յլ  ս տ ա ց վ ո ւմ  են նա և  ուշա գր ա վ հ ե տ և ո ւթ յունն ե ր  

մ ի  նոր  ս ի ս տ ե մ ի  լա փ ե ր ի  մ ա ս ի ն , որոնք լե ն  հիշա տ ա կվ ա ծ ինձ ծա նո թ  

մ ե տ ր ո լղ գ ի ա կ ա ն  նո ր ա գ ո ւյն  ե ր կ ե ր ո ւմ ։

Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  հրա տ ա րա կիչները և ք ն նա դ ա տ ն ե ր ն  ուշա դրո ւթ յա ն  

լե ն  ա ռ ե լ, որ ա յս  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն հեղի նա կը կ ա մ  թ ա ր գ մ ա ն ո ղ ը  ա շ

խ ա րհ ա գրա կա ն ս տ ա դիո նի մ ե ծ ո ւթ յո ւն ն  ա շխ ա տ ել է պ ա ր զե լ, հ ա մ ե 

մ ա տ ե լո վ  նրա ն  СГա ս պ ա ր ի զա ց ա պ ս ա ր էզ ի » հ ե տ ։ Ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ա յս  

վերջին ա ս պ ա րեզը  հ ե ն ց  ա յն  լո ւծ մ ա ն  բա ն ա լի ն  է , ո ր ո վ  ճ շտ վ ո ւմ  են 

ո 'լ  մ ի ա յն  վ ե ր ո հ ի շ յա լ ա սպ ա րեսն а ը ս տ  օդա չա փ ո ւթ եա նս , ա յլ  և վ ե ր և  

հ ի շ վ ա ծ  ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  բ ո լո ր  մ յո ւս  չա փ ե ր ը , որ նե ր ք և  մ ե ն ք  ք ն ն ե լո ւ  ենք

а Ա սպ ա ր ի զա ց ա ս պ ա ր է զ շ ֊ը ,  որ Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  ըն դա րձա կ խ մ բ ա 

գ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ  ա ն վ ա ն վ ա ծ է а Պ ա րսից ա սպ ա րէզ3), ե ղ ե լ է մ յո ւս  ա սպ ա - 

ր ե ս ն ե ր ի  հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յա մ բ , ի ն լպ ե ս  պ ա րզ եր և ո ւմ  է նրա  <гա սպ ա րիզա ց  

ա սպ արէզտ  ա ն ո ւն ի ց , ա մ ե ն ա մ ե ծ  ա ս պ ա ր ես ը ։  Ա յս  ուշա գրա վ ու պ ա րզ  

ա կնա րկը նրա  որ ո շմ ա ն հա մ ա ր խ ի ս տ  կա րևոր յէի ց ո ւց ո ւմ ն  է ։ Ինչպ ես  

հ ա յտ ն ի  է , Մ երձա վոր Ա ր և ե լք ո ւմ  ա մ ե ն ա մ ե ծ  ա սպ ա րեսը Պ ա րսից հենց  

ա սպ ա րեսն է ր , որի եր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  2 3 0 ,1 1 2  մ ե տ ր  էր3։  Ա յդ  մ ե ծ  ա ս պ ա 

ր ե ս ը , որն ա րա բա կա ն շրջա նում  ա ն վ ա ն վ ո ւմ  էր § Ь 3 1 \Г3> ա մ ե ն ա տ ա ր ա ծ

վ ա ծ  չա փ ե ր ի ց  մ ե կ ն  էր  և  Դ եկ ո ւր դ եմ ա նշի  մ ո տ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ է ի բ ր և  

ստ ա դիո ն նա և  նոր փ ի լե տ ե ր յա ն  (է ջ  7 6 )  և  ե գ ի պ տ ա կ ա ն ֊ արա բա  կա ն  

(է ջ  8 8 )  չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ն ե ր ո ւմ ։

3 О есо и гй етап сЬ е , ТгаИё р г а ^ и е ,  էք в з ,
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Արդ Վ երոհիշյա լ վ կ ա յո ւթ յա ն  հ ա մ ա ձ ա յն '

«ա ս պ ա ր ի զա ց  ա սպ ա րէզն է հա րիւր ք ա ռ ա ս ո լն և ե ր ե ք  ք ա յլ . և մ ղ ո ն ն  
է  եւթն ա ս պ ա ր էզ, որպ էս զի  լի ն ե լ գ ե տ ն ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ մ ղ ո ն ն  հա զա ր  

ք ա յլ » ։
Հ ի մ ն վ ե լո վ  ա յս  տ ե ղ ե կ ո ւթ յա ն  վ ր ա ' հնա րա վոր է , ի ն չպ ե ս  տ ե ս նո ւմ  

ե ն ք , պ ա ր զել ա յն  ք ա յլի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը , ո րո վ  ո ր ո շվ ա ծ են թ ե  « ա ս պ ա 

ր ի զ ա ց  ա ս պ ա րէզ» - ը  և թ ե ա սպ ա րեսն ոըս տ  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա ն ն ։ Հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա ն հա շի վներ ն ա ն ե լի ս ' ա նհրա ժեշտ  է ի  նկա տ ի ունենա ք, յ ր  

Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  կոտ որա կները մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ  չեն  
ն շա ն ա կ վ ա ծ ։ Ս ա կա յն հա տ վա ծի բո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յո ւն ի ց  դ ժվա ր  չէ  հ ե 

տ և ց ն ե լ, որ «ա ս պ ա ր ի զա ց  ա սպ ա րէզյէ-ը  պ ետ ք Է ե ն թ ա դ ր ե լ, ինչպ ես  

ա յդ  ուղիղ նկ ա տ ե լ Է Հ .  Ա վ դ ե ր յա ն ը  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , Էջ 3 5 ,  ծ ա ն ո թ . 

1 3 ) ,  ո 'չ  թ ե  1 4 3 ,  ա յլ 1 4 2 4 7  կ ա մ  1000հ  ք ա յլ ։

Ը ն դ ո ւն ե լո վ  «ա ս պ ա ր ի զ ա ց  ա ս պ ա ր էզ »~ ի  կ ա մ  «Պ ա ր ս ի ց  ա ս պ ա ր էզ ս -ի  

ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  2 3 0 ,1 1 2  ա յժ մ , մ ե տ ր ՝ ք ա յլը  ս տ ա ն ո ւմ  ե ն ք  հա վա սա ր՝ 

2 3 0 ,1 1 2 :1С001т =  1 ,6 1 0 7 8 4  մ ե տ ր ի ։ Ա յն ո ւհ ե տ և  թ վ ա բա ն ա կ ա ն  պ ա րզ հա 

շի վ ն ե ր ի  մ ի ջ ո ց ո վ  ո ր ո շվ ո ւմ  են ա ռ ա ն ց դ ժ վ ա ր ո ւթ յա ն  ն ա և  վ կ ա յո ւթ յա ն  

մ յո ւս  չա փ եր ը հ ե տ և յա լ ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ ՝

1 .  մ ա տ ՝ 1 ,6 1 0 7 8 4 :9 6  =  0 ,0 1 6 7 7 9  մ ե տ ր .

2 .  վ ո տ ՝ 1 ,6 1 0 7 8 4 :6  =  0 ,2 6 8 4 6 4  մ ե տ ր .

3 .  «ա ս պ ա ր է զ  ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա ն յ>' 1 ,6 1 0 7 8 4 ) Հ 1 0 0  =  1 6 1 ,0 7 8 4  

մ ե տ ր .

4 .  մ ղ ո ն '  2 3 0 ,1 1 2 )Հ .7  =  1 6 1 0 ,7 8 4  մ ե տ ր ։

Ա շխ ա ր հա գրա կա ն ս տ ա դ իո նի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը , ի ն չպ ե ս  երև ում  է

ա յս  հ ա շի վ ն ե ր ի ց , Ա շխ ա ր հ ա ց ո ւյց ի  հ ա մ ա ռ ո տ  խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ  ե ն 

թ ա դ ր վ ե լ է 1 6 1 ,0 7 8 4  մ ե տ ր ։

Ա յս  հա շիվը ս կ զ բ ո ւմ  ինձ թ վ ո ւ մ  էր կ ա ս կ ա ծ ե լի , ո ր ո վ հ ե տ և  վ ե ր ո հ ի շ յա լ  

մ ե ծ ո ւթ յա ն  ք ա յլ 4 կ ա մ  ս տ ա դիո ն չա փ ա կա ն և ո 'չ  մ ի  ս ի ս տ ե մ ո ւմ  •էր  հ ա 

ջո ղ վ ո ւմ  ի ն ձ  գ տ ն ե լ։ Ս ա կ ա յն , շա ր ո ւն ա կ ե լո վ  ա ս պ ա ր ի սա կա ն չա փ եր ի  

ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ը ՝ ես հ ա մ ո զ վ ե ց ի , որ ա յդ  նոր ք ա յլը , ի ն չպ ե ս  և 

ս տ ա դ ի ո նը , կա րող են մ ի ա ն գ ա մ ա յն  իր ա կա ն լի ն ե լ և  հա շի վներ ը  և յ  

հ ն ա ր ա վ ո ր , ո ր ո վ հ ե տ և  վ ե ր ո հ ի շ յա լ մ ղ ո ն ի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը , որ հա վա սա ր  

է 1 6 1 0 ,7 8 4  մ ե տ ր ի , հ ա ս տ ա տ վ ե ց  մ ե ր  մ յո ւս  հ ա շի վ ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ , որը  

վ ե ր ա բ ե ր վ ո ւմ  է Ս են-Մ ա րտ ենի  հր ա տ ա ր ա կ ա ծ Ա նա նուն հ ե ղ ի ն ա կ ի  հա տ 

վ ա ծ ի ն ։ Ա յդ  կա րևոր հա տ վ ա ծի  լո ւծո ւմ ը  մ ա ն ր ա մ ա ս ն  տ ա լու ե ն ք  ն ե ր ք ՚լ ։

4 Ա յս  թ ա յլը , որ հա վա սա ր է Հ ա մ ա ր վ ո ւմ  վ ե ը  ո տ ի , հա մա  պ ա տ ա ս խ ա ն ում  է , ի ն չ 

պ ես ա յդ  ուղիղ ն կ ա տ ե լ կ Ք , Պ ա տ կ ա ն յա ն ր , հին ОТքУу^Ձ~ին ( = դ 1 ,ր կ ՝ )  ШЪ§и А рМ ЯН СК ЗЧ

географии VII века, С П Б, 1877, ԿԼ » •
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Ո ւշա դրութ յա ն ա ր ժա նի է  և  ա ռա նձն ա պ ես  հ ետ ա քր քի ր , որ Ա շխ ա ր- ւ 

հ ա ց ո ւյց ի  հա մ ա ռո տ  խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  ա շխ ա րհա գրա կա ն ստ ա դիոնը  ( ՚ =

1 6 1 ,0 7 8 4  մ ե տ ր ի ) գ ր ե թ ե  հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  է Ե րա տ ոսթենեսի ստ ա 

դիոնի ա յն  ե ր կ ա ր ո ւթ յա ն , որ գե րմ ա նա կ ա ն  գիտ նա կա նները ենթ ա դրել 
էին ա ռա ջ 1 5 7 ,5  մետ յւ5,  ի ս կ  ն որ եր ս '  ճ շտ ե լո վ  ի րա նց նա խ կին հա շիվ-  ■> 

ն ե ՚ր ը ' հ ա մ ա ր ո ւմ  են 1 5 9 ,8  մ ե տ ր  ( =  փ իլետ  ե ր յա ն -հ  ռ ո մ  եա կա ն մղ ո նի  

'/ : օ -ի ն ):
Տ ա ր բե ր ո ւթ յո ւն ը  մ ե ր  և  ա յս  հ ա շվ ո ւմ ի , ինչպ ես  տ ես նո ւմ  ե ն ք , խ իստ

ա ննշա ն է ,  ը ն դ ա մ ե ն ը ՝ 1 6 1 ,0 7 8 4 — 1 5 9 ,8  =  1 ,2 7 8 4  մետ րէ

Ն ույն  ա յս  ա շխ ա րհա գրա կա ն ստ ա դիոնի մ ա ս ի ն  բո լո ր ո վ ի ն  ա (լ տ ե

ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  և ուրիշ հա շի վներ տ րվա ծ են « Յ ա ղա գս ը ն թ ա ց ի ց  ա ր ե

գա կա ն և հ ա մ ա ր ո յ չա փ ո ւց » հ ա տ վ ա ծո ւմ  և Ա շխ ա ր հա ցո ւյցի  ընդա րձա կ  

խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ , որ մ ի ն չև  ա յժ մ  ո ւշա դրո ւթ յա ն չե ն  ա ռ ն վ ե լ, թ ե և  
ն ո ւյն ք ա ն  հետ ա քրքիր ե ն , ինչպ ե ս  և Ա շխ ա ր հա ցո ւյցի  հա մա ռոտ  խ մ բ ա 

գ ր ո ւթ յա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը г

Մ ենք նպ ա տ ա կա հա րմա ր ե ն ք  գտ ն ո ւմ  Ա շխ ա ր հա ցո ւյցի  ընդա րձա կ  

բն ա գ ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց  ա ռա ջ ք ն ն ե լ նա խ  ա ռա ջին հ ա տ վ ա ծը , որը տ պ ա 

գ ր վ ա ծ  Է Հ . Ա վ գ ե ր յա ն ի  Բ ա ցա տ րո ւթ յա ն  մ ե ջ ' Էջ 3 7 ։

«ՅԱ Ղ Ա Գ Ս  ԸՆ Թ Ա ՑԻՑ ԱՐԵԳԱԿԱՆ ԵԻ ՀԱ Մ Ա ՐՈ Յ Չ Ա Փ Ո Ի 8».

«Ե թ է  կ ա մ ի ց ի ս  գ ի տ ե լ, թ է  ա յս օ ր  ա րեգա կն ք ա նի  հ ո լո վ ում ն  ա ռնո ւ* 

և  կ ա մ  ք ա ն ի  ա ս պ ա ր էզ  ը ն թ ա ն ա յ, կ ա 'լ  զ ժ ա մ ս  ա ւուրն, երեսն ա պ ա տ ֊ 

կեա  , և  ա յն չա փ  հ ո լո վ ո ւմ ն  ա ռնո ւ, կ ա 'լ  զ հ ո լո վ մ ո ւն ս ն , հի նգհա րի ւր ա -  
պ ա տ կ ե ա ', և  ա յն չա փ  ա ս պ ա ր էզ ը ն թ ա ն ա յ։

Ա սպ ա րէզն է ըս տ  օդա չա փ ութ եա ն ք ա յլ  1 0 7 . և ք ա յլն  6  ո տ ն. և  

ոտ ն 1 6  մ ա տ ն ։ Եւ մ ղ ո ն ն  7  ա ս պ ա ր էզ ։ Իսկ ըստ  Պ ա րսից ա սպ ա րիսին  

1 4 3  ք ա յլ*  որպ էս  լի ն ե լ գ ե տ ն ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ մ ղ ո ն ն  1 0 0 0  ք ա յլ ։ Եւ խ ր ա ս -  

խ ը ն  3 մ ղ ո ն ։ Բ ա յց  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ երկրա չա փ ութ իւն մ ա սն  5 0 0  ա ս 
պ ա ր էզ  ի  լա յն  և  յե ր կ ա յն ՝ չոր ե ք կ ո ւս ի  մ ի ա չա փ »1։

Լուծմա ն բա ն ա լի ն  ա յս տ ե ղ  և ս , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  ա ս ա ցի ն ք , «ա ս պ ա ր ի 

զ ա ց  ա ս պ ա ր էզն յ> է , որ ա ն վ ա ն վ ա ծ է ա յս  հ ա տ վ ա ծո ւմ  « Պ ա րսից ա ս
պ ա րէս в ։

Ա սպ ա րեսն «ը ս տ  օդա չա փ ութ եա նյ> ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ ա յս տ ե ղ  1 0 Т  

ք ա յլ ։  Ք ա յլը , որ վ ե ց  ոտ ի է  հա վա սա ր' կրկնա կի ք ա յլ  է կ ա մ  0 Г § у 1а

5 Տ ե ՛ ս  О .  У 1 е < З еЬ а гШ , К Н о  1 4  ( 1 9 1 4 ) ,  է ք  Տ 0 7  և% ,

°  Լա զա ր յա ն  ճե մ ա րա ն ի №  1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ո ւմ ' « 7 4 3  ք ա յլ  և  մ ղո նն ■ 7 ա ս պ ա րէզл ։

՚  Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , է չ 3 7 ,  ւոե'ս  ն պ և  <гԱ՛հ ա ն ի ա չի Շ ի ր ա կ ո լն լո յ, Մ ն ա ցո րդք  բ ա ն ի ց » ,  

է չ  3 2 — 3 3 ։
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1 ( = գ ի ր կ ) ,  որ ո վ հ ե տ և  ս ովոր ա կա ն հին ք ա յլը  մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ  ա յդ  մ ե ծ '

ք աւ ժ  յ !2 էր։
Ա ռա ջին հ ա յա ց ք ի ց  կա րող է թ վ ա լ, որ ա շխ ա րհա գրա կա ն ս տ ա դի ո 

նին  վ ե ր ա բե ր վ ո ղ  « ճ է  ք ա յլս  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  գր չի  ս խ ա լ Է, ս ա կ ա յն  ի մ ո տ ո ՛  

ք ն ն ե լո վ  ա մ բո ղ ջ հ ա տ վ ա ծը ' դ ժ վ ա ր  չէ  հ ա մ ո զ վ ե լ, որ ա յս տ ե ղ  ա սպ ա -  

ր ե ս -ս տ ա դ ի ո ն ի  հա շիվը մ ի ա ն գ ա մ ա յն  տ ա ր բեր  է վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա շվ ի ց ։

Ա յս  երկրորդ վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ  ա սպ ա րեսն «ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ եա ն Տ ՛ 

կ ա մ  ա շխ ա րհա գրա կա ն ստ ա դիո նը հ ա մ ա ր վ ո ւմ  է , ինչպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք ..  

1 /7  մ ղ ո ն ։ Ինձ թ վ ո ւմ  է , որ ա յս  հա շվի հեղ ի նա կ ը  ե ն թ ա դ ր ե լ է ա յդ  մ ղ ո ն ի ՛ 

եր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  7 5 0  ք ա յլ ։  Հ ե ն ց  ա յդ  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ն  ի  նկա տ ի ո ւ ն ե ն ա ֊ 

լո վ ' նա  ա սպ ա րեսն «ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա նв  հա շվ ե լ է 7 5 0 /7  կ ա մ  1 0 7  1/7՜ 

ք ա յլ ։  Կոտ որա կները վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  և ս , ին չպ ե ս  և Ա շխ ա րհա ւ 

ցոլացի վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ , ա նտ ես են ա ռ ն վ ա ծ ։ Հ ե տ և ա բ ա ր ' ստ ա դիոնի  
ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  պ ետ ք է ը ն դ ո ւն ե լ ո չ թ ե  1 0 7 , ա յլ  1 0 7 ' / 7 ք ա յլ ։  Պ ա րսից  

ա սպ ա րեսը ևս, ինչպ ե ս  վ ե ր և  ա ս ա ց ի ն ք , պ ետ ք է ը ն դ ո ւն ե ն ք  հա վա սա ր՛

1 4 2 տ/ 7 կ ա մ  1 0 0 0 /7  ք ա յլի ։

Ա յս  նոր և տ ա ր բեր  հա շվի հ ա մ ա ձ ա յն  երկրորդ վ կ ա յո ւթ յա ն  չա փ ե ր ը  

ս տ ա ց վ ո ւմ  են հ ե տ և յա լ ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ '

1 . Պ ա րսից ա ս պ ա ր ե ս ը ' 2 3 0 ,1 1 2  մ ե տ ր ,

2 .  ք ա յլը ' 2 3 0 ,1 1 2 - 1 0 0 0 /7  =  1 ,6 1 0 7 8 4  մ ե տ ր ,

3 . մ ա տ ը ' 1 ,6 1 0 7 8 4 :9 6  =  0 ,0 1 6 7 9 9  մ ե տ ր ,

4 . ո տ ը ' 1 ,6 1 0 7 8 4 :6  =  0 ,2 6 8 4 6 4  մ ե տ ր ,

5 . ա սպ ա րեսն «ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա նя ' 1 , 6 1 0 7 8 4 ^ 7 5 0 /7  =  1 7 2 ,5 8 4  
մ ե տ ր ,

6 . ա յս  ա սպ ա րիսին հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա նո ղ  մ ղ ո ն ը ' . 1 7 2 , 5 8 4 ^ 7  =  
1 2 0 8 ,0 8 8  մ ե տ ր  ( ! ? ) »

նո ր  ա յս  հա շվի հ ե ղ ի ն ա կ ը  ա շխ ա ր հ ա գր ա կա ն ստ ա դիո նի ե ր կ ա ր ո ւ 

թ յո ւն ը  ե ն թ ա դ ր ե լ է , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , ա յժ մ յա ն  չա փ ո վ  1 7 2 ,5 8 4 ՛  

մ ե տ ր ։ Ո ւշա գրա վ է , որ ա յս  մ ե ծ ո ւթ յա ն  ս տ ա դիոնը հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ ՝  

է ճիշտ  և ճիշտ  1 /1 0 - ր դ  մ ա ս ի  փ ի լե տ ե ր յա ն  նոր բա ժ ա ն մ ա ն  մ ղ ո ն ի , ոոխ  

եր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  Դ եկո ւր դ ե մ ա նշը հ ա շվ ե լ է 1 7 2 5 ,8 4  մ ե տ ր Տ։

Թ եև  ա շխ ա րհա գրա կա ն ա յս  ս տ ա դիոնը հնա ր ա վոր  է ե ն թ ա դ ր ե լ  

ի րա կա ն  չա փ , ս ա կ ա յն , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ս տ ա դ ի ո նի  և  մ ղ ո ն ի  հա շի վն  

ա մ բ ո ղ ջ ո ւթ յա մ բ  վ ե ր ց ր ա ծ  խ ի ս տ  վ ի ճ ե լի  է ։ Ա նհա ս կա նա լի  է և  մ ի ա ն գ ա 

մ ա յն  ան~> ա վա ն ա կա ն ա մ ե ն ի ց  ա ռա ջ ս տ ա դ ի ո նի ն  հա մա պ ա տ ա սխ ա նողի  

մ ղ ո ն ի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  ( = 1 2 0 8 , 0 8 8  մ ե տ *) ։ Հ ա տ վ ա ծի  հ ե ղ ի նա կ ն ի  ն կ ա տ ի  

Է ո ւն ե ց ե լ գ ո ւց ե  փ իլետ  երյ ա ն ֊հ  ռո մ  եա կա ն մ ղ ո ն ը , ո ր ն ' ըստ  Վ ի դ ե բ  ւ ս ն ֊

5 ТгаПё рган^ие. Էչ 76 ,
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տ ի ե ն թ ա դ ր ո ւթ յա ն ' ն ո ւյն ք ա ն  ծա ն ո թ  և  տ ա ր ա ծվ ա ծ Լափ է եղել Ա րևել

ք ո ւմ , ի ն լպ ե ս  և Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  տ ա ր ո ղ ութ յա ն չա փ ե ր ը : Վիդեր ա նտ ի Հա շ

վ ո վ ' ա յդ  մ ղ ո ն ը  հա վա սա ր  է եղել 7 5 0  կրկնա կի ք ա յլի  կ ա մ  0ГЕГ\'1Л-/>,
■ ս ա կ ա յն  նրա  և ստ ա դիոնի հա րա բերո ւթ յո ւնը  եղել է ո 'չ  թ ե  7 :1 ,  ա զ  յ 

7 4  2 : 1 ։  Փ իլետ  ե ր յա ն -հ ռ ո մ  եա կա ն մ ղ ո ն ի  եր կ ա րո ւթ յո ւն ը  Վ իդեբա նտ ի

մ ո տ  ց ո ւ յց  է  տ ր վ ա ծ 1 5 9 8  մ ե տ ր , իսկ  ս տ ա դ ի ո նի '  2 1 3 ,1 3  մ ետ ր  ։

Դ ժվա ր է , ի հա ր կ ե, ճշտ իվ  որոշել ա յն  ն ա խ ա դ ր յա լն ե ր ը , որոնք  
հ ի մ ք  են ծ ա ռ ա յե լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ հ ա շվ ի ։ Ինձ հա մ ա ր թ ե  ա յդ  ն ա խ ա դ ր յա լ

՛ները և թ ե  ա մ րողշ հա շիվը դեռև ս  մ ո ւթ ն  ե ն ։ Հ ա ր ց ի  վերջնա կա ն պ ա ր

զ ա բա ն ո ւմ ը  թ ո ղ ն ո ւմ  ենք  մ ա ս ն ա գե տ  մ ե տ ր ո լո գ ն ե ր ի ն  և հրա վիրում  

■նրանց ո ւշա դ ր ո ւթ յո ւնը  նա և  ա յս  երկ ր ո րդ  հա շվի վ ր ա ։

Ա ն ցն ե նք  ա յժ մ  Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  ընդա րձա կ բն ա գ ր ի ն , որի մեջ կա  
կ ա ր և ո ր  մ ի  ց ո ւց ո ւմ , որ կա րող է , ի մ  կ ա ր ծի քո վ , հ ի մ ք  ը նդ ո ւն վ ե լ նա և  

•երրորդ հա շվ ի ։

ԱՍՊԱՐԻՍԱԿԱՆ ՏԱ Փ ԵՐՆ Ա ՇԽ Ա ՐՀԱ ՑՈ ՒՅՑԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿ  

ԲՆԱԳՐԻ Մ Ե Զ .

« Իսկ Ի պ ա ռքոս զքա ղա քս  ծո վա կ ա ն չա փ ո վ  աւան դե աց ե լ զ լո լս նի  

.պ ա կա սութ իւն յԱ ռ բ ի ւ լա յ ո ւթ  ժ ա մ  ա լա ն դե ա լ, ի  Կա րքեղսն երկոտ ա սա ն  

■ա րժա նա ւորեա լ։ Р ա յց  Մ ա ռին Տի ւռ ե ս ա ց ի  երկրա կա ն բո լո ր ա կ էն  ո ւղղեա լ' 

■որչափ կա րէ ց ո ւց ա ն ե լ ժ ա մ ա դ ի տ ա կ ն , ա ռ ն է զ տ ի եզերա գր ո ւթ իւն  ըստ  

■ճա նա պ ա րհա կցութեա նն ը ն դ  օդ դ  ա ն ցա ն ե լո վ , ի ձեռն  գոր ծա րա նա ցն  

ն կ ա տ ե լո վ  զ ն շո յլս  ա ր եգա կա ն և լո ւս ն ի  և ա ս տ ե ղ ա ց, ըստ  ա ն ցն ի լը  ե օթ ն  

նա հ ա ն գ ա ց փ ո փ ոխ մ ա ն  ս ա հ մ ա ն ա ց ։

Եւ ս ա հ մ ա ն է  բա ն  կա րճա ռօտ  յա յտ ն ի չ  բն ո ւթ ե ա ն  ե ն թ ա կ ա յ ի ր ա ց ն ,

■որ դիւրն ի  ներ քս  փ ա կ է, և զ ա յլո ց ն  ի բ ա ց  ո ր ո շէ ։ Եւ չա փ ն է մ ա ս ն .

•եւ մ ա սն  ա սի հ ի ն գ  հա րիւր ա ս պ ա ր էզ , և  ա սպ ա րէզն հ ե ռ ա կ ցո ւթ ի ւն  վ տ ա 

՛ւա նի, և  ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ եա նն հա րիւր ե օթ ն ք ա յլ . եւ ք ա յլն  վ ե ց  ոտ ն,

■եւ ոտ ն վե շտ ա ս ա ն մ ա տ ն , եւ լի ն ի  ա սպ ա րէզն վեցհա րիւր  քա ռա սուն  

ե ւ  ե ր ե ք  ոտ ն մ ի ո վ  պ ա կ ա ս ։ Եւ մ ղ ո ն ն  է ե օթ ն  ա ս պ ա րէզ, իսկ Պ ա րսիցն  

■ասպ արէզն է հա րիւր քա ռա ս ուն  և  չորս ք ա յլ ,  եւ գ ե տ ն ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ ' 

■հազար ք ա յլ ,  և  հրա սա խ ն է եր եք  մ ղ ո ն ։ Եւ ե ր կ ր ա չա փ ո ւթ ե ա մ բ ' մ ա սն  

■է հ ի ն գ  հա րիւր ա ս պ ա րէզ  չո ր ե ք կ ո ւս ի , որպ էս զի լի ն ե լ մ ա սի նն  ե օ թ ա 

ն ա ս ո ւն  եւ մ ի  մ ղ ո ն  և  չո ր ե ա կ , ե օթ ն ե ա կ  և քսա ն և ութ եկ  մի))*0։

9 РогвсЬипдеп, էք и в  и ւ28,
10 Տ ե  и «Ա շ խ ա ր հ ա ց ո յց  Մ ովսեսի Խ ո ր ե նա ցւո յ յա ւե լո ւա ծ ո վ ք  ն ա խ ն ե ա ց *, Հրա տ .

Ա . Ա ո լք ր յա ն , Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 8 1 , էշ 6 — ?ւ
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Ա ոա ջին Հ ա յա ց ք ի ց  ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  թ վ ո ւմ  է Հա մա պ ա տ ա սխ ա ն- 

Հ Յ ա ղա գս ը ն թ ա ց ի ց  ա ր ե գ ա կ ա ն » Հ ա տ վ ա ծի  նա խ ո րդ վ կ ա յո ւթ յա ն ։ Մ իա կ  

տ ա ր բե ր ո ւթ յո ւն ն  ա յն  է , որ Պ ա րսից մ ղ ո ն ը  ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ ա յս տ ե ղ  ո 'չ  

թ ե  « ն ի պ »  ( 1 4 3 ) ,  ա յլ « Հա րի ւր  ք ա ռ ա ս ո ւն  և չորս ք ա յլ»  ( 1 4 4 ) ։  Կարելի 
է , բն ա կ ա ն ա բա ր , ե ն թ ա դ ր ե լ, որ Ա շխ ա ր Հա ցո ւյցի  ընդա րձա կ խ մ բ ա ֊ 

դ ր ո ւթ յա ն  ձեռա գիրն եր ո ւմ  « ն խ դ »  ( 1 4 4 )  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  «ն ի ւգ »-/ւ  փ ո խ ա 

ր ե ն  գրչի  սխ ա լ է ։  գ  և  ղ  տ ա ռերի շ փ ո թ ո ւմ ը , ինչպ ե ս  Հ ա յտ ն ի  է , ա մ ե 

նա սո վոր ա կա ն սխ ա լն և ձե ռ ա գր ա կ ա ն ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ն ե ր ո ւմ ։ Ա յդ պ ե ս  է լ  

ս կ ղ բ ո ւմ  մ ե ն ք  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է ի ն ք ։

Ս ա կա ւն ի նկա տ ի ո ւն ե ն ա լո վ  ա շխ ա րՀա գրա կ ա ն ս տ ա դիո նի որո շ

մ ա ն բա ց ա ռ ի կ  կ ա ր և ո ր ո ւթ յո ւն ը , մ ե ն ք  ա ն Հր ա ժեշտ  Հ ա մ ա ր ե ց ի ն ք  ը նդ ո ւ

նել ա (ս ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ը  ևս հ ի մ ք  մ ե ր  Հ ա շ ի վ ն ե ր ի ։ Եվ Հ ե տ ա խ ո ւզ ո ւմ ն ե ր ն  

ա յս  ո ւղ ղ ո ւթ յա մ բ  տվփն ա յն պ ի ս ի  ա ր դ յո ւն ք ն ե ր , որոնք ո 'չ  մ ի ա յն  ց ո ւ յց ,  

են տ ա լիս  « 6 }ս դ » ( 1 4 4 )  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ի  Հ ա ր ա զ ա տ ո ւթ յո ւն ը , ա յլ  և  Հ ն ա 

ր ա վ ո ր ո ւթ յո ւն  են ը ն ձ ե ռ ո ւմ  ք ն ն ե լո ւ  ա շխ ա ր Հ ա գ ր ա կա ն ստ ա դիո նի Հա րցը՛ 

բ ո լո ր ո վ ի ն  նոր լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ ։

Ը ն դ ո ւն ե լո վ  «ա ս պ ա ր ի զ ա ց  ա ս պ ա ր է ղ )) ֊ը  կ ա մ  Պ ա րսից ա սպ ա րեսը  

( =  2 3 0 ,1 1 2  մ ետ ր )  Հա վ ա ս ա ր  1 4 4  ք ա յլի , ս տ ա ն ում  ե ն ք  ա յս  ք ա յլի  ե ր 

կ ա ր ո ւթ յո ւն ը ՝ 2 3 0 ,1 1 2 :1 1 4  =  1 ,5 9 8  մ ե տ ր ։ Իսկ ա յս  մ ե ծ ո ւթ յա ն  ք ա յլը , որ- 

մ ի ա ն գ ա մ ա յն  իր ա կա ն ու Հ ի ն  ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  չա փ  է ,. 

Դ ե կ ո ւր գ ե մ ա ն շի  մ ո տ  Հ ի շա տ ա կ վ ա ծ է Հ ի ն  չա փ ա կա ն  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի ց  մ ե 

կ ո ւմ , որ նա  ա ն վ ա ն ո ւմ  է ո ր մ ն ա դ ի ր ն ե ր ի  ս ի ս տ ե մ  քտւտէծո^ (10Տ ШЭСОПЭ )։ 

Մ ա տ ն ա նշվա ծ ա յս  ս ի ս տ ե մ ո ւմ  վ ե ր ո Հ ի շ յա լ ք ա յլը , որ Հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա 

ն ո ւմ  էր Հ ի ն  01Հ[),Ղ&-ին, ա ն վ ա ն վ ո ւմ  է ձ ո ղ ։ Որ ա յս  ձողը և  Ա շ խ ա ր Հ ա ֊ 

ց ո ւ յց ի  ընդ ա ր ձ ա կ  բ ն ա գ ր ի  ք ա յլը  մ ի և ն ո ւ յն  չա փ ն ե ն ՝ ա յդ  կա սկա ծից-  

դուրս է , ո ր ո վ Հե տ և  թ ե ' ա յդ  ք ա յլը ,  թ ե '  ձողը և թ ե '  ОГ5У1Э-1( Հա վ ա ս ա ր  

ե ն  Հ ա մ ա ր վ ո ւմ  6  ո տ ի ։ Ա րդ՝ ո ւշա դ ր ո ւթ յա ն  ա ր ժ ա ն ի է և  ա ռա նձնա պ ես  

Հ ե տ ա ք ր ք ի ր , որ ո ր մ ն ա դ ի ր ն ե ր ի  ս ի ս տ ե մ  ո ւմ  մ ե ծ  չա փ ե ր ը  նշա ն ա կ վ ա ծ  

ե ն  տ ա սնորդա կա ն Հ ա շ վ ո վ ։ Զ ողը =  1 ,5 9 8  մ ե տ ր ի , ս տ ա դիոնը =  1 0 0  ձո ղի — 

1 5 9 ,8  մ ե տ ր ի , մ ղ ո ն ը  =  1 0 0 0  ձո ղ ի  կ ա մ  1 0  ս տ ա դի ո նի  =  1 5 9 8  մ ե տ ր ի '1» 

Ո ւշա գրա վ է  ն ա և , որ Վ ի դ ե բա ն տ ի  մ ո տ  ն ո ւյն  ա յս  մ ղ ո ն ը  ց ո ւ յց  է  տ ր վ ա ծ  

ի բ ր և  փ ի լե տ ե ր յա ն -Հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  մ ղ ո ն Ի ս կ  ա մ ե ն ա կ ա ր և ո ր ն  ա յն  է , որ  

ստ ա դիոնը =  1 5 9 ,8  մ ե տ ր ի  կա տ ա ր ե լա պ ե ս  Հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է Ե ր ա ֊ 

տ ո ս թ ե ն ե ս ի  ա շխ ա ր Հա  գր ա կա ն ս տ ա դի ո նի  ա յն  ե ր կ ա ր ո ւթ յա ն , որ Վ ի դ ե 

բա ն տ ի  ն ո ր ա գ ո ւյն  Հ ա շ վ ո վ  Հ ա վ ա ս ա ր  է ր , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , 1 5 9 ,8  

մ ե տ ր ի ։

11 О е с о и г й е ш а п с И е , Т гаП ё ргаИ сщ е, էք в 7 — 68 և 135,
12 РогвсЬип^еп, էք 126։

зон



Կ ա րո՞ղ է ա ր դ յո ք  ա յս  զ ո ւգա դ ի պ ո ւմ ը լի ն ե լ պ ա տ ա հա կա ն: Իհա րկե,

•քւ'լ»
Ի մ  կ ա ր ծ ի քո վ , ա վելի  քա ն պ ա րզ է , որ Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  ընդա րձա կ  

բ ն ա գ ր ի  մ ե շ  «հ ա րիւր  քա ռ ա ս ո ւն  և չո ր ս » թ ի վ ը  պ ետ ք է հա մա րել վ ա վ ե 

րա կա ն և  լա վ ա գ ո ւյն  ը ն թ ե ր ց վ ա ծ ։ Հա վ ա ն ա կա ն է նա և , որ հետ ա գա  ա յս  

խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե շ  օդ ա չա փ ո ւթ յա ն ա սպ ա րիսին վ ե ր ա բե ր վ ո ղ  Ն ա խ նա 

կա ն վ կ ա յո ւթ յո ւն ը  ե ն թ ա ր կ վ ե լ է փ ո փ ո խ ո ւթ յա ն ։ Ո ւշա դր ո ւթ յա մ բ ք ն ն ե լո վ  
.ե ր կո ւ խ մ բ ա գ ր ո ւթ յո ւն ը , ի նձ  թ վ ո ւմ  է , կա րելի է վ ե ր ա կ ա ն գն ե լ ս կ զ բն ա 

կա ն բն ա գ ի ր ը  հ ե տ և յա լ բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յա մ բ ՝

«Ե ւ է ա ս պ ա ր էզն  ըստ  օդա չա փ ութ եա ն ք ա յլ  հա րիւր, և ք ա յլն  վեց  

.ո տ ն , և  ո տ ն վեշտ ա սա ն մ ա տ ն . . .  Իսկ ա ս պ ա ր ի զա ց ա սպ ա րէզն է հարիւր  

ք ա ռ ա ս ուն  և չո ր ս  Քայ Ր 1

Ա յս  նոր լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ  նա խ ն ա կա ն վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ չա փ երը  

.ս տ ա ց վ ո ւմ  են հ ե տ և յա լ ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ '

1 .  «Ա ս պ ա ր ի զա ց  ա ս պ ա ր էզ» - ը  կ ա մ  а Պ ա րսից ա սպ ա րէզ » ֊ը '  2 3 0 ,1 1 2  

.մ ե տ ր ,
2 .  ք ա յլը ' 2 3 0 ,1 1 2  : 1 4 4  =  1 ,5 9 8  մ ե տ ր ,

3 . մ ա տ ը ' 1 ,5 9 8  : 9 6  =  0 ,0 1 6 ^ '! 45 մ ե տ ր ,

4 .  ո տ ը ' 1 ,5 9 8  : 6  =  0 ,2 6 6 1/շ մ ե տ ր  և

5 .  ա սպ ա րես «ը ս տ  օ դ ա չա փ ո ւթ ե ա ն »' 1 ,5 9 8 'Х .1 0 0  =  1 5 8 ,8  մ ե տ ր ։

Ա յս  հ ա շվ ո վ  ս տ ա ց վ ա ծ  չա փ եր ը բո լո ր ն  է լ իրա կա ն են և Դ եկուրդե-

. մ  ա ն շի մ ոտ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ ե ն ' ա ռա ջին ա սպ ա րեսը որպ ես փ իլետ ե ր յա ն  

,և  Պ ա րսից ա սպ ա րես, իսկ  մ յո ւս  լա փ ե ր ն  ի բ ր և  ո ր մ ն ա դ ի ր ներ ի  ս իստ եմ ի  

լա փ ե ր ։ Ի նլպ ես  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , նոր ա յս  լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ  օդ ա չա փ ո ւ

թ յա ն  ա սպ ա րենի ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  ճիշտ  և ճիշտ  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն է 

ս տ ա ց վ ո ւմ  Ե րա տ ոսթ ենեսի վ ե ր ո հ ի շ յա լ ս տ ա դի ո նի ն ։  Ո ւր եմ ն ' կ ա տ ա րելա 

պ ե ս  հա ս տ ա տ վո ւմ  է ա յն  նոր կ ա ր ծ ի ք ը , որի հ ա մ ա ձ ա յն  Ե րա տ ոսթենեսի  

ս տ ա դիոնը ե ն թ ա դ ր վ ո ւմ  է 1 5 9 ,8  մ ե տ ր ։

Կա րևոր ա յս  ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յա ն  վրա  հ ր ա վի ր ո ւմ  ենք  մ ա ս ն ա գե տ  մ ե տ -  
ր ո լո գ ն ե ր ի  ո ւշա դ ր ո ւթ յո ւն ը ։

Որ Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  յո թ ե ր ո ր դ  դա րի ս կզ բն ա կ ա ն  բն ա գ ի ր ը  հետ ա գա  

ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ  զ ա նա զա ն փ ո փ ոխ ո ւմ նե րի  է  ե ն թ ա ր կ վ ե լ ա յդ , ի ն լպ ե ս  

տ ե ս ա ն ք , մ ի ա ն գ ա մ ա յն  պ ա ր զ է  ու ո ր ո շ ։

Ա վ ե լո ր դ  լե ն ք  հ ա մ  ա ր ո ւմ  մ ե ր  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  

են  ա շխ ա րհա գրա կա ն ս տ ա դ ի ո ն ի ն , ա մ փ ո փ ե լ նե ր ք և  ա ռա նձի ն ա ղ յուս ա կի  

մ ե ջ , մ ա ն ր ա մ ա ս ն  մ ե ջ  բ ե ր ե լո վ  բ ո լո ր  մ ե ր  հ ա շի վ ն ե ր ը ' ի բ ր և  ա նհրա ժեշտ  

ն յո ւթ  ու կա րևոր կ ռվ ա ն ա պ ա գա  ճ շտ ո ւմ ն ե րի  և  լր ա ց ո ւմ ն ե ր ի ։

.302



Օդաչափության սւսպարԼսբ համաձայն մԼր քաո|ո[նԼւփ

Հ ա ֊

Ժ Վ -
ն ե ր ի

Л *  Л5

Ջ  ա փ  ե ր ր ■/? ա ն ի

Vй՛ յ լ  է

Լոլ.ձ  ոււՐ հե ր/ւ մ ե տ ր ե ր ո վ

I1 ր ա կ ա՛հ 

չա վ ,  4 ,  ի/Է 

վ ի ճ ե լի

Ծ ա ն ո թ ո ս թ  յո է ֊ն ն ե ր

1 «■Ա սպ ա րիզա ց ա ս պ ա րեզ» 2 3 0 ,7 1 3 ի  ր  ա կ ա ն Ա յս  Հա շիվը թ ե և  ուշա դրութ յա ն

» Ք ա յ լ 1 2 3 0 ,  7 7 2 :  7 0 0 0  7-=-. 7 ,0 7 0 7 8 4 Վ ի ճ ե լի ար յա ն ի  Լ, ս ա կա յն  վիճեք ի  Էէ

* Մ ա տ 1 / 9 0 7 ,0 1 0 7 8 4  :  В в - 0 , 0 7 0 7 7 0 Վ իճհ չի

9 Ո տ 7 ,0 7 , 0 1 0 7 8 4  : 4  - . 0 , 2 0 8  16 է Վ ի ճե ք ի

9 Ա սպ ա րես

ըստ  օ դ ա չա փ ո ւթ . 7 0 0 է ,0  7 0 7 8 4  Հ  7 0 0 - -  1в  1 ,0 7 8 1 Հ ն ա ր ա վ ո ր

2 Պ ա րսից ա սպ ա ր. ս շ » / Ղ 2 3 0 ,7 7 2 ի ր ա կ ա ն Ա յս երկրորդ Հա շիվը նույնպ ես

» Ք ա յ լ 1 7 ,0 1 0 7 8 4 Վ ի ճ ե լի վի ճելի  Էէ

յ Մ ա տ յ . 9 0 0 ,0 1 6 7 7 9 --1 —

* Ո տ հ » 0 ,2 0 8 4 6 4 -3 —

* Ա սպ ա րես

ըստ  օդա չա փ ո ւթ . 1 0 7 1 /ղ 7 ,6 7 0 7 8 4 ՝)Հ  7 6 0 /7  — 1 7 2 ,6 8 4 Հ ն ա ր ա վ ո ր Երրորդ ա յս  Հա շիվը թ վ ո ւմ  Է Հին
3 Պ ա րսից ա սպ ա ր. 1 4 1 2 3 0 ,1 7 3 ի ր ա կ  ա ն և խ իստ  կա րևոր ։
9 Ք ա յ լ 1 2 3 0 ,1 7 2  : 1 4 4 = ^ 7 ,6 9 8 Ի ր ա կ ա ն

յ» Մ ա տ 1. 9(1 7 , 6 9 8  : 9 6  - 0  ,0 1 0 3 1 ;^ ի ր ա կ ա ն ՕդաչավէՈէթյան ա սպ ա րեսը Հա մ ա 
.» Ո ա 1 / в 7 , 5 9 8 : в = 0 , 2 0 6 1 / 3 Ի ր ա կ ա ն պ ա տ ա սխ ա նում Է Ե րա տ ոսթենեսի

3 Ա սպ ա րես յօօ 7 , 6 9 8 Х  1 0 0 - 1 6 9 , 8 Ի ր ա կ ա ն ստ ա դիոնինւ

ըստ  օդա չա փ ութ.



ԱՆԱՆՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՉԱ ՓԵՐԸ

Ա նա նուն հեղի նա կի վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , ինչպ ես  վ ե ր և  ա ս ա ցի նք , տ պ ա ֊

գ ր վ ա ծ է  Ս ե ն ֊Մ ա ր տ ե ն ի  М ё т с Я г е э  հւտէօւ՚ւզււքտ е !  ^ ё о ^ г а р Ь Ц и е з  տււ 
Г А г т е п 1 е  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ  ( I I ,  էջ 3 7 9 )  և ա յս  երկ ի ց  ա րտ ա տ պ վա ծ  

է  նա և  Ք . Պ ա տ կ ա նյա նի  «Ա ն ա ն ի ա յի  Շ ի ր ա կ ո լն ւո յ, Մ նա ցո րդք բա նից]) 

հրա տ ա րա կ ո ւթ յա ն մ ե շ  (է շ  3 2 ) ։

Ա յս կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , որի լո ւծո ւմ ը  տ ա լու ենք  նե ր ք և , ա ռա ջ 

ենք բ ե ր ո ւմ  ա ն փ ո փ ո խ ։ Ուղղել ենք  մ ի մ ի ա յն  ա կ ներ և  ու ա ն վիճելի  վ ր ի 
պ ա կները և նշա նա կել սխ ա լ ը ն թ ե ր ցվ ա ծ ն ե ր ը  մ ե ր  ծ ա ն ո թ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ւ

Ա նա նուն հ ե ղ ի ն ա կ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

«Տ ա ր ի ն  1 2  ա մ իս  է և  Տ  օր , 5 2  շ ա բա թ  և 1 օր . ա մ իս ն 3 0  օր է . 

շա բա թ ն 7 օր է . օրն 2 4  ժ ա մ  է  ը ն դ  տ իւն և  ը ն դ  գ ի շե րն , և  ժ ա մ ն  3 0  

մ ա սն է ։  Ա միսն 7 2 0  ժ ա մ ,է  և  2 4  ժ ա մ ն  7 2 0  մ ա սն է . տ ա րին 8 7 6 0  ժա մ  

է և  1 4  բի ւր  մ ա ս ն  և  բի ւր  ր ձ .  ժ տ  է ( ? )  ■ Լ  մ ա ս ն  5 0 0  ա ս պ ա ր էզ է , և 

ա սպ ա րէզն վտ ա ւա ն հ ե ռ ա ցո ւթ ի լն  է ։  Թ ա ւա լումն ա րեգա կա ն 5 0 0  ա ս

պ ա րէզ է և ա սպ ա րէզն [ 5 0 0 ]  ն ե տ ա ձ ի գ  է ն ե տ ա ձ ի գ ն  1 5 0  ք ա յլ  է . 

ք ա յլն  6  ոտ ն է . ոտ ն 1 6  մ ա տ ն  է ։  Մ ղոնն 7 ա ս պ ա ր էզ է ։

Կալ զ ժ ա մ  աւուրն երեսուն ա պ ա տ  կ ե ա ' ա յն չա փ  հ ո լո վ ո ւմ ն  ա ռնու 

ա ր ե գ ա կ ն ։ Կալ զ հ ո լո վ ո ւմ ն  հինգհա րի ւրա պ ա տ կեա ' ա յն չա փ  ա սպ ա րէզ  

ը ն թ ա ն ա յ։ Յ ո ր ժ ա մ  օրն 1 2  ժ ա մ  լի ն ի ' 3 6 0  հ ո լո վ  ա ռնո ւ և 1 8 0 .0 0 0 й ա ս 

պ ա ր էզ ը ն թ ա ն ա յ։ Մ էկ ժա մ ն 3 0  մ ա սն  է . մ ա սն մ էկ  հ ո լո վ  է . մ էկ  հ ո լո -  

վ ը ն  5 0 0  ա ս պ ա րէզ է . ա սպ ա րէզն 3 0 0  կա նգուն է . ք ա յլն  14  բ ո ւռ ն  է . մէկ  

կ ա նգո ւնն  7  բ ո ւռ ն  է . մ ե կ  ք ա յլն  7  ն ե ր բա ն  է . մ էկ  ն ե ր բա նն  1 6  գա ր է- 

հա տ  է . մ էկ  մ ղ ո ն ն  ա ս պ ա ր էզ  է . մ էկ  մ ղ ոն  4 8  խ րա ս խ  է ։  հ ր ա ս խ ն  

2 2  ք ա յլ  է  և  4 4  կա նգուն  է . մ էկ  մ ղ ո ն ն  1 0 5 0  ք ա յլ  է և  2 1 0 0 կ ա նգուն . 

1 0  ա սպ ա րէզն 1 5 0 0  ք ա յլ  է . 2 0  ա սպ ա րէզն 3 0 0 0  ք ա յլ  է . 4 0  ա սպ ա րէզն  

6 0 0 0  ք ա յւ  է . 1 0 0  ա ս պ ա ր էզն  3 0 .0 0 0  կա նգուն է . 5 0 0  ա սպ ա րէզն 7 5 .0 0 0  

ք ա յլ И է . 1 0  հ ո լո վ ո ւմ ն  8 2  մ ղ ո ն  է ։  ( է ) ՝  լա յն ո ւթ ի ւն  ա ր եգա կա նն 5 0 0  

ա ս պ ա ր էզ է  և  1 5 0 *0 0 0  կ ա ն գ ո ւն ս ։

Ա յս  հա շի վը  խ իս տ  կա րևոր է , ո րո վ հե տ և  նրա  մ ե շ  ա սպ ա րեսը և 

մ ղ ո ն ը  հ ա մ ե մ ա տ վ ա ծ  են զա նա զա ն չա փ ե ր ի  հ ե տ ։ Վ կա  չո ւթ  չա ն  ա ռա շին  

մ ա ս ո ւմ ' от ք ա յլն  6  ոտ ն է • ոտ ն 1 6  մ ա տ ն է . մ ղ ո ն ն  7  ա սպ ա րէզ էя

13 Բ նա գիրն ա յս տ ե ղ ։  ա նշուշտ ։  ա ղ ա վ ա ղ վ ա ծ է . պ ետ ք է լի ն ի ' «ա ս պ ա ր էզ ն  նետ ա 

ձ ի գ  է . ն ե տ ա ձ ի գն  1 5 0  ք ա յլ  է » :

I * Տ պ .  ճւլո. ո ւղ ղ ե լ ե ն ք  նձււ:

-• Տ պ ■ ե .  ո ւղ ղ ե լ ենք  է :

Տ պ .  Ո&. ո ւղ ղ ե լ ե ն ք  ս 6 :

17 Տ պ . մ ղ ո ն , ո ւղ ղ ե լ ե ն ք ճ ք ա յլ :
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ք ա ղ վ ա ծ  է ա սպ ա րի սա կա ն նա խ ո ր դ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց ։ Իսկ վ կ ա յո ւթ յա ն  

երկ ր որ դ  մ ա սի հա շիվները մ ի ա ն գ ա մ ա յն  տ ա րրեր են և ք ա յլն  ա յն տ ե ղ  
հ ա վա սա ր է ց ո ւ յց  տ ր վ ա ծ ո 'չ  թ ե  6  ո տ ի , ա յլ 7 ն ե ր բ ա ն ի ։

Լուծմա ն բա ն ա լի ն  ա յս տ ե ղ  և ս , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ա սպ ա րեսի չա փ ն է , որը  

մ ե ն ք  դ ա ր ձ յա լ հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ե ն ք  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  վ ե ր ո հ ի շ յա լ « ա ս պ ա 

ր ի զ ա ց  ա ս պ ա ր է զ »-ի ն  ( =  2 3 0 ,1 1 2  մ ե տ ր ) ։ Հ ե ն ց  ա յս  լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա մ բ  

ո ր ո շվ ո ւմ  ե ն , ինչպ ե ս  կ տ ե ս ն ե ն ք , ո 'չ  մ ի ա յն  Ա նա նուն հեղինա կի վ ե ր ո 

հ ի շ յա լ չա փ ե ր ը , ա յլ  և  ա յն  չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ը , որին դր ա ն ք պ ա տ կա 

ն ո ւմ  ե ն ։

Ա նա նուն հ ե ղ ի ն ա կ ի  մ ո տ  ա մ ե ն ի ց  ա ռա ջ ո ւշա դր ո ւթ յա ն  ա ր ժա նի է ,  
որ ա սպ ա րեսի ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  ց ո ւ յց  է  տ ր վ ա ծ 1 5 0  ք ա յլ ,  ի սկ  մ ղ ո ն ի ն ը ՝  

1 5 0 ) Հ 7  =  1 0 5 0  ք ա յլ ։  Պարզ\ է , որ  ա յս  ք ա յլն  իր ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ  տ ա ր բե ր  

է վ ե ր և  ք ն ն վ ա ծ  ք ա յլե ր ի ց ։ Վ երև մ ե ն ք  հ ա մ ա ձ ա յն  Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի , ք ա յլը  հ ա շվ ե լ էի ն ք ՝ 2 3 0 ,1 1 2 :1 4 2 ^ /1  =  1 ,6 1 0 7 8 4  մ ետ ր  

կ ա մ  2 3 0 ,1 1 2 :1 4 4  =  1 ,5 9 8  մ ե տ ր . իս կ  Ա նա նունի մ ո տ  ք ա յլի  երկա րո ւ

թ յո ւն ը  ս տ ա ն ո ւմ  ե ն ք ' 2 3 0 ,1 1 2 :1 5 0  =  1 ,5 3 4 0 8  մ ե տ ր ։

Ա նա նունի մ ո տ  բ ա ց ի  ա ս պ ա ր ե ս ի ց  և ք ա յլի ց  հ ի շա տ ա կվ ա ծ ե ն ' մ ղ ո ն ,  

խ ր ա ս խ , կ ա ն գ ո ւն , ն ե ր բ ա ն , բ ո ւռ ն  և  գ ա ր ե հ ա տ ։

Ք ն ն ե ն ք  ա ռա նձի ն ա ռ ա նձի ն  ն ա և  ա յս  չա փ ե ր ը ։

Ո ւշա գրա վ է խ ի ս տ , որ մ ղ ո ն ը  թ ե  Ա շխ ա ր հ ա ց ո ւյց ի  հա մ ա ռ ո տ  ու 

ընդա րձ ա կ  խ մ բ ա գ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , թ ե  « Յ ա ղ ա գս  ը ն թ ա ց ի ց  ա ր ե գա կ ա ն յ) 

հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  և թ ե  ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ  ե ն թ ա դ ր վ ո ւմ  է  հա վա սա ր 7  

ա ս պ ա ր ե ս ի ։ Չ ա փ ա կա ն զ ա ն ա զա ն  հին ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  մ ե ջ մ ղ ո ն ի  երկ ա 

ր ո ւթ յո ւն ը , ի նչպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է ,  ե ղ ե լ է , մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ , 74տ, 7Чз, 8'1з կ ա մ  

1 0  ս տ ա դ ի ո ն ։ Հ ա յ ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  մ ի ա բ ա ն ո ւթ յո ւն ը  մ ղ ո ն ի  հ ա շվ ո ւմ  ա ռ ա նձ

նա պ ես  ա չքի է ը ն կ ն ո ւմ ։ Ա ն գ ա մ  ա շխ ա ր հ ա գր ա կա ն ստ ա դիո նին հ ա մ ա 

պ ա տ ա ս խ ա նո ղ  մ ղ ո ն ը  հ ա յ ա ղ բ յո ւր ն ե ր ը  հա մ ա ր ե լ են 7  ա ս պ ա ր ե ս ։ 

Մ իա կերպ  ա յս  ց ո ւց մ ո ւն ք ն ե ր ը , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , հ ա վա ն ա կ ա ն մ ի  ա կնա րկ  

ե ն , որ  ա ս պ ա ր ի սա կա ն չա փ ե ր ի  հ ա յ հ ե ղ ի նա կ նե ր ի ն  հ ա յտ ն ի  է եղեւ, 

գլխ ա վ ո ր ա պ ե ս , ա յդ  մ ղ ո ն ը ։ Ը ս տ  ե ր և ո ւ յթ ի ն , հ ե ն ց  ա յդ  չա փ ի  յո թ ն  ա ս

պ ա րիս յա ն  մ ղ ո ն ը  գ ո ր ծ ա ծ ա կ ա ն  է ե ղ ե լ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  նր ա նց  ժ ա մ ա ն ա կ ։ 

Որ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  ե ր կ ա յն ո ւթ յա ն  չա փ ե ր ի  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի ց  

մ ե կ ը , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , յո թ ն ո ր դ ա կ ա ն  մ ի  ս ի ս տ ե մ  է ր ' ա յդ  ա ն հա վ ա նա կա ն  

չ է ,  ի ն չպ ե ս  կ տ ե ս ն ե ն ք , ն ա և  ուրիշ ն կ ա տ ա ռ ո ւմ ն ե ր ո վ ։

Հ ա մ ա ձ ա յն  մ ե ր  լո ւծ մ ա ն  Ա նա նունի հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  մ ղ ո ն ի  երկ ա րո ւ

թ յո ւն ը  կ լի ն ի ' 2 3 0 ,1 1 2 :7  =  1 6 1 0 ,7 8 4  մ ե տ ր ։ Ա շխ ա ր հա գրա կա ն ս տ ա դ իո 

նին վ ե ր ա բե ր վ ո ղ  մ ե ր  ա ռա ջին հ ա շվ ո ւմ , ի ն չպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , ա ս պ ա 

ր ե ս ն  «ը ս տ  օդ ա չա փ ո ւթ ե ա ն Л ճիշտ  և  ճիշտ  հա վա սա ր  էր ս տ ա ց վ ե լ ա յս
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մ ղ ո ն ի  Ч ы - ի ն ' 1 6 1 ,0 7 8 4  մ ե տ ր ։ ն ո ւ յն  հ ա շվ ո ւմ  ք ա յլը  1 ,6 1 0 7 8 4  մետ ր  

էր . ո ւր ե մ ն '  եթ ե ա ռա չի ն հա շվի լա փ ե ր ն  իրա կա ն հ ա մ ա ր վ ե ն , Ա նա նունի  

մ ղ ո ն ը  հա վա սա ր կ լի նի  1 0 0 0  ա յդ  մ ե ծ ո ւթ յա ն  ք ա յլի ։
Խ րա սխ ի մ ա սի ն Ա նա նունի հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  կա  հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը

« մ է կ  մ ղո ն ն 4 8  խ րա ս խ  է . խ րա ս խ ն 2 2  ք ա յլ  է  և  4 4  կա նգուն է » ։

Շ ա տ  պ ա րզ է , որ խ րա սիւն ա յս տ ե ղ  չո ւնի  հրա սա խ ի կ ա մ  փ ա ր սա 

խ ի  ի մ ա ս տ , որն ըս տ  Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  հա վա սա ր էր 3  մ ղ ո ն ի ։ Ա նա նունի  
խ րա ս խ ը հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է  հին  р 1е!ЬгО П -Д Ь , որը չա փ ա կա ն գ ր ե 

թ ե  բ ո լո ր  ս ի ս տ ե մ ն ե ր ո ւմ  հ ա մ ա ր վ ո ւմ  էր ստ ա դիոնի 1 /6  մ ա ս ը ։ Ինչպ ես  
Ա շխ ա ր հ ա ց ո ւյց ո ւմ , ն ո ւյն պ ե ս  և  ա յս  հ ա տ վ ա ծ ո ւմ '  կոտ որա կները դա րձ

յա լ  չե ն  ն շա ն ա կ վ ա ծ ։ Ո րովհետ և Ա նա նունի մ ղ ո ն ը  1 0 5 0  ք ա յլ  է և հա 

վա ս ա ր  է 4 8  խ ր ա ս խ ի , ուստ ի  - ա յս  խ րա սխ ը հա վա սա ր կ լի ն ի '  1 0 5 0 :4 8 ՜ — 

ք ա յլՒ  կա ՛ւ 2 1 0 0 :4 8  =  4 3 */^  կ ա ն գ ո ւն ի , ի ս կ  ա ս պ ա րես ը '  4 8 :7  =  6 Ь/ -

խ ր ա ս խ ի ։
Խ րա սխ ի ե ր կ ա ր ո ւթ յուն ն  ա յժ մ  մ ե տ ր ե ր ո վ  ս տ ա ց վ ո ւմ  է ' 1 6 1 0 ,7 8 4  : 

4 8 = 3 3 , 5 5 8  մ ե տ ր ։ Դ ե կ ո ւր դե մ ա նշը  փ ի լե տ ե ր յա ն  նոր բ ա ժ ա ն մ ա ն  պ լե թ -  

ր ո ն ը  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է ' 2 3 0 ,1 1 2 :4 5  =  3 8 ,3 5 2  մ ե տ ր 16, ուստ ի Ա նա նունի ա յս  

խ ր ա ս խ ը կ ա զ մ ո ւմ  է փ ի լե տ ե ր յա ն  ա յգ  պ լե թ ր ո ն ի  7 / 8 - ը ։

Ք ա յլի  և կա նգո ւնի  մ ա ս ի ն  Ա նա նունն ունի հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ը '

4 մ է կ  մ ղ ո ն ն  1 0 5 0  ք ա յլ  և  2 1 0 0  կ ա նգո ւն . 1 0  ա ս պ ա ր էզն 1 5 0 0  ք ա յլ  էV։

Ք ա յլն  ա յս տ ե ղ , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , հա վա սա ր է  2  կ ա ն գ ո ւն ի ։ 

Ա նա նո ւնի  մ ղ ո ն ի  երկ ա ր ո ւթ յո ւն ը  վ ե ր և  մ ե ն ք  հա շվ ել էի ն ք  1 6 1 0 ,7 8 4  

մ ե տ ր , ո ւր ե մ ն '  նրա  ք ա յլը  հա վա սա ր կ լի ն ի '  1 6 1 0 ,7 8 4 :1 0 5 0  =  1 ,5 3 4 0 8  

մ ե տ ր ի , ի ս կ  կ ա ն գ ո ւն ը 1 1 6 1 0 ,7 8 4 :2 1 0 0  =  0 ,7 6 7 0 4  մ ե տ ր ի ։ Ի նչպ ես վերևի  

մ ե ր  հ ա շի վ ն ե ր ո ւմ , ն ո ւյն պ ե ս  և ա յս տ ե ղ  ք ա յլը  կրկնա կի ք ա յլ  է ։

Ք ա յլի  և  կ ա նգունի  վ ե ր ա բ ե ր յա լ մ ե ր  ե զր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  երա շ

խ ա վ ո ր ո ւմ  են մ ե ր  հ ա շի վ նե ր ի  ճ շտ ո ւթ յո ւն ը ։ Ա նա նունի կ ա նգունը  կա 

տ ա ր ե լա պ ե ս  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է  փ ի լե տ ե ր յա ն  հի ն  բ ա ժ ա ն մ ա ն  ե ր 

կա ր կ ա ն գ ո ւ ն ի ն ( =  0 ,7 6 7 0 4  մ ե տ ր ի  Իսկ ա մ ե նա կ ա ր և որ ը  և ուշա գրա վն  

ա յն  է , որ փ ի լե տ ե ր յա ն  ա յդ  ս ի ս տ ե մ ը  յոթ նո ր դ ա կ ա ն' ս ի ս տ ե մ  էր և հ ե նց  

ն ր ա ն ի ց , ըս տ  ե ր և ո ւյթ ի ն , ծ ա գ ե լ է  Ա նա նունի չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ը ։

Բ ա ցի վ ե ր և  ք ն ն վ ա ծ  չա փ ե ր ի ց  Ա նա նունի մ ո տ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ են  

նա և  ե ր ե ք  ն ո ր  չա փ ե ր 1 ն ե ր բ ա ն , բ ո ւռ ն  և  գա ր եհա տ 1 հ ե տ և յա լ հա տ վա 
ծ ո ւմ '

«ք ա յլն  1 4  բ ո ւռ ն  է . մ է կ  կ ա նգո ւնն  7  բ ո ւռ ն  է . մ է կ  ք ա յլն  7  ն ե ր բա ն  
էա մ է կ  ն ե ր բա ն ն  1 6  գա րէհա տ  է » ։

18 Т гаП ё ргаис|ие, էշ 7 в ,

19 Ն ո ւյն ը , է չ  7 5 ։
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Ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  հ ա մ ա ձ ա յն  ք ա յլի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  ս տ ա ցվ ո ւմ  է '  7 
ն ե ր բ ա ն , 1 4  բո ւռ ն  կ ա մ  1 1 2  գա ր եհա տ , կ ա ն գո ւն ի  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը ' 34շ  

ն ե ր բ ա ն , 7  բո ւռ ն  կ ա մ  5 6  գա ր եհա տ , բռ ա ն  ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը ' 8  գա ր ե հա տ ։ 

Բ ուռը , ի ն լպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է , հին չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ն ե ր ո ւմ  հա վա սա ր էր  

" 4  մ ա տ ի ։ Ա նա նունի մ ո տ  բո ւռ ը  չէր  կա ր ո ղ , ի հ ա ր կ ե ,■ պ ա կա ս լի ն ե լ 4
մ ա տ ի ց , ուստ ի մ ա տ ը  նրա  մ ո տ  հա վա սա ր է , Հ ա վ ա ն ո ր ե ն , 2 գա ր եհա տ ի ։

Կ ա նգունի եր կ ա ր ո ւթ յո ւն ն  էր ըս տ  մ ե ր  հա չվի  0 ,7 6 7 0 4  մ ե տ ր , ուրե-  

մ ը ն ' վ ե ր ո հ ի շ յա լ չա փ եր ի  եր կ ա ր ո ւթ յո ւն ն  ա յժ մ յա ն  մ ե տ ր ե ր ո վ  կ լին ի '
1 . ն ե ր բ ա ն ' 0 ,7 6 7 0 4 :3 4 2  =  0 ,2 1 9 1 5 * / ,  մ ե տ ր .

2 .  բ ո ւռ ն ' 0 ,7 6 7 0 4 :7  =  0 , 1 0 9 5 7 */- ! մ ե տ ր .

3 . [ մ ա տ ' 0 ,7 6 7 0 4 :2 8  =  0 , 2 7 3 9 3/ 7 մ . ] .

՚1 .  գա ր եհա տ ' 0 ,7 6 7 0 4 :5 6  =  0 ,0 1 3 6 9 ՛°/ յ  մ ե տ ր .

Ա յս  չա փ ե ր ի ց  բ ո ւռ ը  և մ ա տ ը  ճիշտ  և ճիշտ  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն ում  

են դ ա ր ձ յա լ փ ի լե տ ե ր յա ն  հին բա ժ ա ն մ ա ն  չա փ ե ր ի ն  ( տ ե 'ս  Դ ե կ ո ւր դ ե մ ա ն ֊ 
շի մ ո տ , էշ 7 5 ՝  բո ւո ն  =  0 ,1 0 9 5 7 ^ / յ  մ ե տ ր , մա տ  =  0 ,0 2 7 3 9 ®  1-յ մ ե տ ր ի

Հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն  մ ե տ ր ո լո գ ի ա յի  հա մ ա ր Ա նա նո ւն ի  չա փ ե ր ի  ա յս  լո ւ

ծ ո ւմ ը  կա րևոր մ ի  ն ո ր ո ւթ յո ւն  է ։  Չ ա փ ա կա ն ա յս  ս ի ս տ ե մ ը , ըստ  ե ր և ո ւ յ

թ ի ն ' Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ ո ր ծ ա ծ վ ո ղ  հ ի մ ն ա կ ա ն ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  է ։  Վ ե

ն ե տ ի կ ի  Դ ձե ռ ա գ ր ի  հ ա վ ե լվ ա ծ ո ւմ  ևս կա նգո ւնը  ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ հա վա 
սա ր 7  բ ռ ա ն  (Բ ա ց ա տ ր ո ւթ յո ւն , էջ 3 9 ,  ծա ն ո թ . 8 ) ։

Չ ա փ ա կա ն ա յս  ս ի ս տ ե մ ի  գ լխ ա վ ո ր  ա ռ ա ն ձն ա հ ա տ կ ո ւթ յո ւնն  ա յն  է , 

ո ր  երկա ր կա նգունը  բ ա ժ ա ն վ ա ծ  է 2 8  մ ա ս ի ' կա նգունը =  7 բռ ա ն  և  

բո ւռ ը  =  4  մ ա տ ի ։ Յ ո թ նո ր դ ա կ ա ն ա յս  բա ժ ա ն ո ւմ ը  հ ա տ կ ա ն շա յի ն  է , 

գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , փ ի լե տ ե ր յա ն  հին ս ի ս տ ե մ ո ւմ ։

Հ ե տ ա գ ա յո ւմ  փ ի լե տ ե ր յա ն  երկա ր կ ա ն գ ո ւն ը , Դե կ ո ւր դ ե մ  ան շի կ ա ր ֊ 

ծ ի ք ո վ , բ ա ժ ա ն վ ա ծ  է ե ղ ե լ 8  բ ռ ա ն  և ա յս պ ի ս ո վ  ա ռա ջ է ե կ ե լ փ ի լե տ ե ր -  

յա ն  նոր  բ ա ժ ա ն ո ւմ ը , որը հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է ա յն  բա ժ ա ն ո ւմ ն ե ր ի ն , 

որ ս ո վոր ա կ ա ն էի ն  հին չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ն ե ր ո ւմ ։

Յ ո թ նո ր դ ա կ ա ն ս ի ս տ ե մ ի  մ ո ւտ ք ը  Հ ա յա ս տ ա ն  հավանական է են
թ ա դ ր ե լ Պ ա ր ս կ ա ս տ ա ն ի ց։ Վ ե ր և  մ ե ն ք  տ ե ս ա ն ք , որ ա սպ ա րեսն ա յս  ս ի ս ֊ 

տ ե մ ո ւմ  Պ ա րս ից մ ե ծ  ա սպ ա րեսն է  ( = 2 3 0 , 1 1 2  մ ե  ա . Ո ր  բ յո ւգ ա ն դ ա 

կա ն չա փ ա կ ա ն  ս ի ս տ ե մ ը  տ ա ր բե ր  էր ա յս  ս ի ս տ ե մ ի ց , ա յդ  ե ր և ո ւմ  է 

Հո ւլի ա ն ո ս  Ա ս կ ա լո նա ցու մ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց , որը տ պ վ ա ծ է Վ իդեբա նտ ի  

հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ 70»

Ա վ ե լո ր դ  չ ե մ  հ ա մ ա ր ո ւմ  ք ա ղ վ ա ծո ր ե ն  մ ե ջ բ ե ր ե լ ա յդ  հ ա տ վ ա ծը , 

որ հ ի մ ն ո վ ի ն  զ ա ն ա զ ա ն վ ո ւմ  է Ա նա նունի հ ա տ վ ա ծ ի ց ։

10 РогвсЬип^еп, էչ 123— 134,
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Հ ա մ ա ձ ա  ւն Ա սկ ա լո ն ա ցո լ վ կ ա յո լթ յ/ս ն ' ուղուկը կա մ բո ւո վ ը  4  

մա տ  է. ոտ ը 4 բո ւո ն  է կ ա մ  1 6  մ ա տ . կա նգունը (մ ի չ ա կ )  Я /ո ոտ է 

կա մ  6  բո ւռ ն  կ ա մ  24 մ ա տ . ք ա յլը  2 կա նգուն է կ ա մ  3 ոտ կ ա մ  12  բ ո ւռ ն ,  

գիրկը 2  ք ա յչ  և կ ա մ  4 կա նգուն կ ա մ  6 ոտ . ձողը  ^ а к а Ш Э ^  1 '/շ  գք՚րԿ 
է կ ա մ  6 կ ա ն գ ո ւն . կ ա մ 9  ոտ և կ ա մ  3 6  բ ո ւռ ն , պ լեթ րոնը 1 0  ձող է կ ա մ  

1 5  ՛գիրկ կ ա մ  3 0  ք ա յլ  կ ա մ  6 0  կա նգուն կ ա մ  9 0  ոտ . ստ ա դիոնը 6  պ լե թ -  

րո ն  է  և ն .:
Չ ա փ ա կա ն ա յս  ս ի ս տ ե մ ը , ին չպ ե ս  տ ես ն ում  ե ն ք , յո թ ն ո ր դ ա կ ա ն  չէէ 

նրա  մ ե չ գիրկը Հա վա սա ր Է 6  ոտի և ոտ ը 16  մ ա տ ի ։ Եվ ա յս  բա ժ ա ն ո ւմ ը  

հա տ ուկ Է նա և չա փ ա կա ն հին ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  մ ե ծ ա մ ա ս ն ո ւթ յա ն г Որ Հ ա -  

յա ս տ ա ն ո լմ  ևս ա յս  երկրորդ կա րգի բա ժ ա ն ո ւմ ը  հ ա յտ ն ի  Է ե ղ ե լ, ա /դ  

մա սի ն  հետ ա քրքիր մ ի  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն  բ ե ր վ ա ծ  Է Ա լիշա նի Ա յր ա ր ա տ ո լմ ։

Խ ոսելո վ  մ ղ ոն ա չա փ ե ր ի  մ ա ս ի ն ' Ա լիշա նը ծա ն ո թ ո ւթ յա ն  մ ե չ  հա 
ղ ո րդ ո ւմ  Է հ ե տ և յա լը  ( Էչ 4 1 2 — 4 1 3 ,  ծա ն . 6

«Հ ե ղ ի ն ա կ ն  թ ուի  Ա նա նիա  Շ իր ա կ ա ցի ն , եթ է չիցէ հ ն ա գ ո յն  ք ա ն  

զնա  ո ք , զի գրի և ը ն դ  գո րծս  սոր՛ա և ը ն դ  ա շխ ա րհա գրութ եա ն Խ որե

ն ա ց ւո յ, եւ ը ն ծ ա յի  ի հեղի նա կ էն ա ռ երկա սիրող ոմ ն ի գոր ծս  Պ ա պ ա յ 

Ա ղ ե ք ս ա ն դ ր ա ց լո յ և Պ որփ իւրի և ն մ ա ն ե ա ց , ի նքն  մ ի ա յն  զչա փ ն մ ղ ո ն ի ց  

եդեա չ է . յե տ ո յ Ս ա րգիս ոմ ն  յա ւե լե ա լ է և զ ա ս պ ա ր էզն , որ է 1/$ մ ղ ո ն ի ,  

և զն ե տ ա ձ ի գ ն  որ է  V50 ա ս պ ա ր ի զի , իսկ  մ ղ ո ն  հ ա մ ա րեա լ է  1 0 0 0  ք ա յլ ,  

ք ա յլն  6  ո տ ն , ոտ ն 6  մ ա տ ն և ա յլն ։ Կա մ ըստ  ա յլ օրի ն ա կ ի '  մ ղ ո ն ն  

( ա ս պ ա ր էզն)  1 6 7  գ ի ր կ , գի ր կ ն 6  թ ի զ , թ ի զ ի  8  կ ո ճ , կոճն 2  ը ղ ուն գն  և  

« յը ղ ը ն գ ա ն ն  վ ե ր ա յ 2  գա րի դ ա դ ա ր է » ։

Ա յս  ծա ն ո թ ո ւթ յո ւն ը  վ ե ր ա բ ե ր վ ո ւմ ՛ է մ ղ ոն ա չա փ ե ր ի  ց ա ն կ ի ն , որը  

հրա տ ա ր ա կ վա ծ է նա և  Ա ղվե ս ա գ ր ք ո ւմ յ: և  Ս են-Մ ա րսդենի մ ո տ  ^М ёПКМ ГвЗ
I I ,  է չ  3 9 5 — 3 9 7 ) ,

Ա լիշա նի ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւնը  ա յս  ց ա ն կ ի  հեղի նա կ ի  մ ա ս ի ն , ի հ ա ր կ ե , 

վյիճելի է  ու ա ն հ ա վ ա ն ա կ ա ն ։ Ս ա կա յն ուշա գրա վ է ծ ա ն ո թ ո ւթ յա ն  վ ե ր չի ն  

մ ա ս ը ։ Ը ս տ  ա յդ  տ ե ղ ե կ ո ւթ յա ն ' Ա լիշա նի ձե ռ ք ի  տ ա կ ե ղ ա ծ ձե ո ա գ ի ր -  

ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  ա սպ ա րեսի մ ա սի ն  ո ւն ե ց ե լ է , ինչպ ե ս  տ ե ս ն ո ւմ  ե ն ք , կ ա 

ր և ո ր  մ ի  նոր հ ա շի վ ։ Հ ա մ ա ձ ա յն  ա յդ  հ ա շվ ի ' ա սպ ա րեսը 1 6 7  զիրկ է> 

ԳՒրԿԸ ® Բ Ի ղ > ФЬЧЕ 8  կ ո ճ , կոճը 2  ը ղ ո ւն գ  և  ը զ ո լն գ ը  2  գ ա ր ի ։ Մ իա նգա 
մ ա յն  պ ա ր զ է , որ ա յս  հա շիվը յո թ ն ո ր դ ա կ ա ն  չէ , ա յլ հ ա մ ա պ ա տ ա սխ ա 

ն ո ւմ  է  ս ո վոր ա կ ա ն մ յո ւս  բ ա ժ ա ն մ ա ն ։

Գիրկն ա յս տ ե ղ , ա յս ի ն ք ն  О Г^УЧа-Ь' հա վա սա ր է , ինչպ ե ս  և  չա փ ա 

21 Տ ե ՜ս  (՜Գ իրք ա շխ ա րՀա ց և  ա ռա ս պ ելա բա ն ութ եա ն ց որ է Ա ղուէս ա գիրք в .  Մ ա ր -  

ս ի լե ա յ, 1 6 8 3 ,  էշ 6 1 — 6 Հ ։

ՅՕՏ



կա ն հին ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  մ ե ծ ա մ ա ս ն ո ւթ յա ն  մ ե ջ , 9 6  ը ղ ո ւն գի  կ ա մ  մ ա տ ի , 

թ ի զ ը  ( =  1 6  ը ղ ո ւն գ ի ) հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է  ի ր  ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ  նոււն  

ս ի ս տ ե մ ն ե ր ի  ո տ ի ն , ի ս կ  ա ս պ ա րես ը , որ 1 6 7  գիրկ էր , ի մ  կ ա ր ծ ի քո վ , 

ա վ ե լի  մ ե ծ  ե ղ ա ծ պ իտ ի լի ն ե ր , ք ա ն  Պ ա րսից կ ա մ  ա սպ ա րիսա ց ա ս

պ ա ր ե ս ը , որի ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ն  Ա նա նունի մ ո տ , ին չպ ե ս  վ ե ր և  տ ես ա նք, 

1 5 0  ք ա յլ  է ր ։

Ւ ե և  Պ ա րսից կ ա մ  ա սպ ա րիսա ց ա սպ ա րեսը հա մ ա ր վե լ է ա թ եր ո րդ  

դ ա ր ո ւմ  ա մ ենա եր կ ա ր ա ս պ ա ր ե ս ը , ս ա կ ա յն  նոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց  դժվա ր  

չէ  հ ե տ և ե ց ն ե լ, որ Ա լիշա նի հ իշա ծ ա սպ ա րեսը բա ց ա ռ ի կ  ու հ ա զվ ա գ յո ւտ  

մ ե ծ ո ւթ յա ն  ա սպ ա րես էւ Ա յս  կա րևոր ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ը  մ ե ծա պ Լ ս  

ն պ ա ս տ ո ւմ  է վ ե ր ո հ ի շ յա լ չա փ եր ի  լո ւծ մ ա ն ։

Ա լիշա նի մ ա տ ն ա ն շա ծ ա յս  ա սպ ա ր ես ը , մ ե ր  կ ա ր ծ ի ք ո վ , կա րող է 

լի ն ե լ Պ տ ո լե մ յա ն  շրջա նի Ա ղեքս ա նդ ր ա ցո ց  ս ի ս տ ե մ ի  ա ս պ ա րես ը ։ Աւս 

ս ի ս տ ե մ ի  չա փ ա կա ն որոշ մ ի ա վ ո ր ն ե ր ը , ի նչպ ե ս  վ կ ա յո ւմ  է Դ ե կ ո ւ ր ղ ե ֊ 

մ ա ն շը ռ , հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն  են եղե լ ե բր ա յա կ ա ն  չա փ ե ր ի ն  և հա նդիպ ում  

ե ն  Հ ի ն  և  Նոր Կ տ ա կա րա նների վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ։ Հ ա ս կ ա ն ա լի  է ո ւր ե մ ն ,  

որ ա յդ  չա փ եր ը  լո ւս ա բա ն վ ա ծ  պ իտ ի լի ն ե ի ն  մ ե կ ն ա բ ա ն ա կ ա ն  հ ա յ գ ը ր ֊ 

վ ա ծ ք ն ե ր ո ւմ  ։
Արդ Ա ղ ե քս ա ն դ ր ա ցո ց  ս ի ս տ ե մ ի  ստ սւդիոնը հա վա սա ր էր , ի նչպ ես  

հ ա յտ ն ի  է , 2 6 6 ,Յ 1/-։ մ ե տ ր ի ։ Ա լիշա նի ծ ա ն ո թ ո ւթ  յա ն  մեջ ա սպ ա րեսի  

ե ր կ ա ր ո ւթ յո ւն ը  պ ե տ ք  է ե ն թ ա դ ր ե լ հա վա սա ր  ո չ թ ե  1 6 7 , ա յլ  1 6 6 */$  

կ ա մ  5 0 0 /3  գրկի՛ Կ ոտ որ ա կները, ի ն չպ ե ս  վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե 

ր ո ւ մ , ն ո ւյն պ ե ս  և ա յս տ ե ղ  ա ն տ ես են ա ռ ն վ ա ծ ։ Ե ն թ ա դ րելո վ  ա սպ ա 

ր ե ս ը  (  =  2 6 6 ,3 х/  3 մ ե տ ր ի ) 1 6 6 2/3 գիրկ՝ ս տ ա նո ւմ  ենթ Հ ե տ և յա լ նոր  

հ ա շի վ ը '
1 . գի ր կ ' 2 6 6 ,3 1/յ ■ 5 0 0 /3  =  1 ,5 9 8  մ ե տ ր .

2 .  թ ի զ ' 1 .5 9 8  : 6  =  0 ,2 6 6  ‘ / յ  մ ե տ ր .

3 .  կ ո ճ ' 0 , 2 6 6 4 յ  : 8  =  0 ,3 3 ՜ / շ$ մ ե տ ր ,

4 .  ը ղ ո ւն գ ' 0 ,0 3 3 ՛ /շզ : 2  =  0 , 0 1 6 " / м  մ ե տ ր .

5 .  գա ր ի ՝ 0 , 0 1 6 * 4 ^ : 2  =  0 , 0 0 8 " / к  մ ե տ ր .

Ա յս  բ ո լո ր  չա փ ե ր ն  իր ա կա ն են և մ ի ա ն գ ա մ ա յն  հ ա վ ա ն ա կ ա ն ։ Ու

շ ա գ ր ա վ  է  խ ի ս տ , որ գիրկը և թ ի զ ը  հա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  են Ե րա տ ո-յ- 

թ ե ն ե ս ի  ս տ ա դիո նի վ ե ր ո հ ի շ յա լ ք ա յլի ն  ու ո տ ի ն , որ վ ե ր և  մ ե ն ք  մ ա տ 

նա նշել էի նք  Ա շխ ա ր հ ա ց ո ւյց ի  ը նդ ա ր ձ ա կ  խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն  վ ե ր ա բ ե ր յա լ  

հ ա շի վ ն ե ր ո ւմ , նա և  ա շխ ա ր հ ա գր ա կա ն ա սպ ա րեսի հա տ ուկ ա ղ յո ւս ա կ ո ւմ : 

Ա յ и զ ո ւգ ա դ ի պ ո ւթ յո ւն ը  չի  կ ա ր ո ղ , հ ա ր կ ա վ , պ ա տ ա հա կա ն լի ն ե լ և , ի նձ

յ յ  ТгаНё ргаИчие, էչ 1 8 1
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թ վ ո ւմ  է , ա յս  վերջին լո ւծո ւմ ը  ևս կա րելի  է հա մ ա ր ել բա վա ր ա ր ու ը ն 

դ ո ւն ե լի :
Մ եր ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ն ե ր ն  Ա նա նունի հա տ վա ծի և Ա լիշա նի ծա ն ո-  

թ ո լթ ւա ն  չա փ երի մ ա ս ի ն 1 կա րևոր ենք  գտ նում  տ ա լ նա և հա տ ուկ ա ղ յո ւ

սա կի մ ե շ , մ ա ն ր ա մ ա ս ն ն շե լո վ  ա ռա նձին չա փ եր ի  թ վա կ ա ն հ ա ր ա բե րո ւ

թ յո ւն ն ե ր ը ։ Փ ա կա գծերի մեշ մ ե ն ք  նշա նա կել ենք  հին չա փ ա կա ն սիս
տ ե մ ն ե ր ը  և ա յն  ա ռա նձի ն չա փ երը ( ըստ  Դ եկուրդեմ ա նշի) ,  որոնց հա 

մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ում  են մ ե ր  ք ն ն ա ծ  չա փ ա կա ն մ ի ա վ ո ր ն ե ր ը ։

Ե րկա րութ յա ն բո լո ր  հրա տ ա րա կվա ծ չա փ ե ր ը , որ վ ե րա գր վե լ են  

ենթ ա դր ա բա ր Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ցո ւն , ինչպ ես տ ես նո ւմ  ե ն ք , լո ւս ա բա ն 

վ ո ւմ  ու լո ւծ վ ո ւմ  ե ն , և  մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ  ս տ ա ցվո ւմ  են խ իստ  կա րևոո  

հ ե տ և ո ւթ յո ւն ն ե ր  չա փ ա կա ն մ ի ա ն գ ա մ ա յն  նւ։ր ու ա նհա յտ  ս իս տ ե մ նե րի  

մ ա ս ի ն : Վ երև ա ռա շ բ ե ր վ ա ծ  մ ե ր  ա ղ յո ւս ա կ նե ր ի ց  ա ռա ջինը, որ ծա գ ե լ  

է , հա վ ա ն ո ր ե ն , փ ի լե տ ե ր յա ն  հին բա ժ ա ն մ ա ն  չա փ ա կա ն ս ի ս տ ե մ ի ց , 

կա րող է ըստ  իս կապ ո ւնենա լ մ ի ջն ա դ ա ր յա ն  պ ա րսկա կա ն չա փ երի  

հ ե տ : Ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն  ա նսպ ա սելի  նոր հ ն ա ր ա վո րո ւթ յո ւնն ե ր  է ը ն 

ձ ե ռ ո ւմ  մ ա ս ն ա գ ե տ  մ ե տ ր ո լո գ ն ե ր ի ն  հե տ ա զո տ ո ւթ յո ւն ն ե ր  կա տ ա րելու  

ն ա և  ա յս  ո ւղ ղ ո ւթ յա մ բ :

Ա լիշա նի ծա ն ո թ ո ւթ յա ն  չա փ եր ը ն ո ւյն պ ե ս  ուշա դրո ւթ յա ն ա րժա նի  

ե ն : Ա յդ  երկրորդ ա ղ յուս ա կի մ ե շ  ա ռա նձնա պ ես ուշա գրա վ է գիրկը ւ 

որը փ իլետ եր յա ն - հ  ռ ո մ  եա կա ն մ ղ ո ն ի  ուղիղ 4\000~ՐԴ մ ա սն է ։  Հն ա ր ա 

վոր է մ ի ա ն գ ա մ ա յն , որ ա յդ  գիրկն իրա կա ն չա փ  էր Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  և  

Մ երձա վոր Ա ր և ելքում , ա նհա վա նա կա ն չէ նա և , որ ն ո ւյն  գիրկը կա րող  

էր կա պ  ունենա լ փ իլետ  եր յա ն - հ  ռ ո մ  եա կա ն ս ի ս տ եմ ի  չա փ եր ի  հ ե տ , որոնք  

ը ս տ  Վ ի դ ե բա ն տ ի  գ ո ր ծ  էին ա ծ վ ո ւմ  Ա ր և ե լք ո ւմ ։ Վ եր ոհ իշյա լ հա շիվները  

կա րող ե ն , ո ւր ե մ ն , ելա կետ  ծ ա ռ ա յե լ նորա նոր ծա ն րա կշիռ  ըն դհ ա ն ր ա 

ց ո ւմ ն ե ր ի  և նպ ա ստ ել հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն  մ ե տ ր ո լո դ ի ա յի  ա յն  պ ր ո բ լե մ ն ե 

րի լո ւս ա բ ա ն ո ւթ յա ն , որ վ ե ր ա բե ր վ ո ւմ  են Մ երձա վղր Ա րև ե լք ի ն ։

Մ եր ա յս  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնը  ս կզ բն ա կ ա ն  հ ե տ ա խ ո ւզում ն  է մ ի ա յն ,  

որի մ ե ջ լո ւս ա բա ն վ ա ծ  են ու լո ւծ վ ա ծ  Ա նա նիա  Շ ի րա կա ցուն  վ ե ր ա գ ր վ ա ծ  

կ շի ռ ն երը  և  չա փ ե ր ը ։ Ինքն ըստ  ի ն ք յա ն  հա սկա նա լի  է , որ տ ա ր բեր դ ա 

ր ա շր ջա նն ե ր ո ւմ  և Հ ա յա ս տ ա ն ի  զա նա զա ն մ  ա ս երում  կ ա րս զ  էին գ ո ր ծա 

ծա կա ն լի ն ե լ տ ա ր բեր  ս իս տ եմ ների  կշիռներ ու չա փ ե ր ։ Չ ա փ ա գի տ ա կա ն  

ա յս  խ ն դ ի ր ն  ի ր  ը նդա րձա կ ծա վ ա լո վ  կա րոտ  է , ա նշուշտ , նոր ք ն ն ո ւթ յա ն  

հետ ա գա  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ : Կա րելի է հո ւս ա լ, որ ա յդ  հ ե տ ա ֊ 

խ ո ւզո ւմ ն ե ր ի  հ ա մ ա ր  կ գտ ն վ ե ն  ա նտ իպ  ն յո ւթ ե ր  և որոշ կ ռվ ա ննե ր  էջ— 

մ ի ա ծն ի  ու մ յո ւս  մ ա տ ե նա դ ա րա ն նե ր ի  ձեռա գիրներում ւ Նմա ն ն յո ւթ ե ր հ  

հ ա վ ա քմ ա ն ու մ շ յո կ մ ա ն  ա ն հ ր ա ժ ե շտ ո ւթ յո ւն ը , կ ա ր ծո ւմ  ե մ , ա վ ե լո ր գ
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1|ւ*1|ւսոււ|ւյսւն չափերն Անանունի հատվածում.

г  ա րևհա տ • • • • 1 0,013 մետր
Մտ ա  ( — մ ա տ % ւիիլետ . Հին  րտ ւ1ա նմւսն) • • • 1 *» 0. 027.3931.
Բ ուռն (բ ո ւ ռ ն ' փ իլԼւո. հին ր ա մ .) • ■ 1 4 ■ 8 0,109.575’.
ն ե ր բ ա ն • 1 շ 8 16 0,219.1331,
Կա նգուն ( երկա ր կա փ իլ- հին բ ա ւէ .) 1 Յ'և 7 28 56 0,767.04
Ք ա յլ 1 է 7 14 30 112 1,534.08
Խրա սխ  ( = 7 / 8  փ ի ի  նոր բ ա ժ . պ լե թ ր ո ն ի ) 1 ՀՐյՏ « ■ / , ա* ' ! . 3001/4 1225 2450 33,558
Ա սպ ա րես ( Պ ա ր ս ի ց , փ ի լ. նոր բ ա ժ . և ո ւ ր .) 1 6«1/1 150 300 ւօտօ տ 100 8400 16800 230,112
Մ գոն 1 7 48 1050 8100 7330 14700 Տ8800 117800 1810,784

1ւ г  կւս г ա ր յա ն չսւփհւ*ն Ալիշսւսի ծա նոթությա ն մհշ.

՛հարի 1 0 , 0 0 8 ֊11 ,й մ ե տ ր

Լ1 էք ու հւ[ 1 ч 0 , 0 1 в П / 4а —

Կոճ •  •  • • I о 4 0 , 0 3 3 ՜  /и

թ ի զ  (  =  11111՝  որմէ. ս ի ս տ .) 1 8 16 յ ։ 0 , 2 6 6 4 3 . —

՛հի ր կ ( . . - ձ ո դ ' ո ր մ ն ա ղ . ս ի ս տ .) 1 в 4 8 911 1 92 1 ,5 9 8

Ա սպ ա րես (  ս ա ա ղիոն ' Ա ղեթ. ս ի ս .) • • 1 / « « 2 / , 1 0 0 0 8 0 0 0 1 6 0 0 0 3 9 0 0 0 9 6 0 , 3 կ  յ  ' —



Հ  ա յլև ս  շե շտ ե լ։  Վ երև ս տ ա ց վ ա ծ մ ե ր  հ ե տ և ո ւթ յո ւնն ե ր ը  պ ա րզ ց ո ւ յց  են 

տ ա լի ս  նր ա նց բ ա ց ա ռ ի կ  կա րև ո ր ո ւթ յո ւնը  թ ե  մ  ետ րոլո դիա կա ն և թ ե  
տ նտ ես ա գի տ ա կա ն տ ե ս ա կ ե տ ի ց ։

Ուստի ա յդ  նոր ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  գիտ ա կա ն հր ա տ ա րա կութ յո ւնը  պ ետ ք  

Հ  հ ա մ ա ր ե լ հերթ ա կա ն մ ի  գ ո ր ծ ' ա րժա նի հա տ ուկ ո ւշա դ ր ո ւթ յա ն ։

Երևա ն.

Մ ա յի ս  1 Տ 3 0  թ .

ՑԱՆԿ Ա ՂՐՏՈԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ

Ա ղ բյո ւր նե ր

1 . Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ց ո լ « Յա ղա գս կ շռո ց և չա փ ո ւց » . տ պ ա գր վա ծ  

,է հ ե տ և յա լ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւնն ե ր ի  մ ե շ  ա . Հ .  Ա վ գ ե ր յա ն , а Բ ա ցա տ րու

թ ի ւն  չա փ ո ւց  և  կ շռ ոց ն ա խ ն ե ա ց » ,  Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 2 1 ,  է չ 2 1 — 3 2 .  բ .  Ք . 

Պ ա տ կ ա ն յա ն , «Ա ն ա ն ի ա յի  Շ ի ր ա կ ո ւն ւո յ, Մ նա ցո րդք բ ա ն ի ց ս , Ս. Պ ե-  

տ ե ր բո ւր գ , 1 8 7 7 , է չ  2 7 — 3 1 . օ գ տ վ ե լ ենք  նա և  է չմ ի ա ծ ն ի  մ ա տ ե ն ա դ ա 

ր ա նի №  5 9 6  (Կ ա ր . ց ո ւց . 5 8 2 )  և Л ' 2 1 9 5  (Կ ա ր . ց ո ւց . 2 1 5 2 )  ձ ե ռ ա գ ի ր ֊ 

ն ե ր ի ց ։

2 .  «Յ ա ղ ա գ ս  ը ն թ ա ց ի ց  ա րեգա կա ն և հ ա մ ա ր ո յ չա փ ո ւցշ  հա մա ռոտ  

վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , տ պ ա գ ր վ ա ծ է Հ . Ա վգեր յա ն ի  և  Ք . Պ ա տ կա ն յա ն ի  վ ե ր ո -  

հիշյալ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , օգ տ վ ե լ ենք նա և Լա զա րյա ն ճ ե մ ա 

րա նի  Л? 1 2 5  ձ ե ռ ա գ ր ի ց , որ գ տ ն վ ո ւմ  է ա յժ մ  է չմ ի ա ծ ն ի  մ ա տ ե ն ա դ ա 

ր ա ն ո ւմ ։
3 .  Ա շխ ա ր հ ա ցո ւյցի  հա մ ա ռո տ  ու ընդա րձա կ խ մ բ ա գ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ,  

հ ա մ ա ռ ո տ ը  տ պ ա գ ր վ ա ծ է հ ե տ և յա լ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւնն ե ր ո ւմ ' ա . « Մ ո վ ֊ 

սէսի Խ ո ր ե ն ա ցւո յ, Մ ա տ են ա գրո ւթ ի ւնքя , Վ են ետ իկ , 1 8 4 3 , է չ  5 8 5 — 6 1 6 .

բ .  М. յ .  ЗаЫ-МагИп, МётсМгеБ հւտէօՈգսԸՏ е ! ^ёо^гарЬкщев տւՄ 
Г А гтёп 1е, II, Р аг^ , 1819, էչ  301—394. գ. К. П атканов, А рмянская 
географ ия VII века, СП б, 18771 րնդարձակը Հրատարակել է Արսե՛ն
Ս ուքրլանը' «Աշխարհացոյց II ովսեսի Խորենացւոյ յաւելու ած ովք նա ի ւ ֊
ն ե ա ց ձ ' Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 8 1 ։

4 .  Ա նա նուն հեղի նա կի ա սպ ա րիսա կա ն լա փ ե ր ի  վ ե ր ա բե ր յա լ հա տ 

վ ա ծ ը , տ ե 'ս  ա . Տ3 1 ո է-;Ա Յ Ր էա , М ё г г к л г е з ,  I I ,  է չ  3 7 9 .  բ .  Ք . Պ ա տ կ ա ն ֊ 

Լան, ас Ա նա նիա  յի  Շ ի ր ա կ ո ւն ւո յ, Մ նա ցո ր դք  բ ա ն ի ց » , էշ 3 2 — 33 ։-

5 .  Ա լիշա նի ծ ա ն ո թ ո ւթ յա ն  վ կ ա յո ւթ յո ւն ը , տ ե 'ս  Ա յր ա ր ա տ , Վ ենե

տ ի կ , 1 8 9 0 ,  է չ  4 1 2 — 4 1 3 ։

6 .  Ե պ իփ ա ն Կ իպ րա ցու, «Յ ա ղ ա գ ս  չա փ ո ւց  և կ շռ ո ց ս , տ ե 'ս  Հ . Ա վ ֊ 

գ ե ր  յա ն , Բ ա ցա տ ր ո ւթ յո ւն , է չ  1 — 2 0 ։
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ք

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ո Ի ն

1 «Ա մ ի  րւոովլա թ ի Ա մ ա ս ի տ ց ւո յ, Ա նգիտ  ա ց ա ն պ էտ ս , հրա տ . Կ, Բ ա ս մ ա ջյա նի , Վի Հ ն 

ն ա , 1 9 2 6 ,

շ  «Գ ի ր ք ա շխ ա ր Հաց և  ա ռա ս պ ելա բա ն ո ւթ եա ն ց  որ է Ա ղոլէս ա դիր ք շ , Մ սւրսիլձսքյ,  2 6 3 3 ։

3 .1 .  А. О е с о и г й е т а п с Ь е , ТгаН ё ргаН цме с]е5 րօԱ1տ е( т е я и ге к  с)е$ реир1е«. 
л п с I о г ] տ е ! иев а га Ь е *, Раг1з. 1909.

4  Ն ո ւյն ը ' 1* 111 с1 е т ё 1го1о 21^ и е  е1 пи ա I տ ա ;ւ 11с] не $иг 1е* <11гЬет!> агаЪе^,
К с\'ие \ ս ա 1տուս11ց ս 6, IV  «йп'е, 1 о т с  с]ои21е ш е , Раг1ь, 1908.

5  1)1с11оппа1ге մօտ апИяиИе.-; {ггесциев с1 гота1пе$, <Հըա,„. .VI. ЕЛ шопа Տ&ք;՜
Но е1 М. Н иш опй Р о Ш е г , Раг15.

В Ди11-ри1 Г| 111 и 1ч 11 1 .  Գ ., Հ ա յկ ա կ ա ն  հին դ պ ր ո ւթ յա ն  պ ա տ մ ո ւթ յո ւն , Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 9 7 ։

7 Ь а^агО е Р. (1е. О е в а т т е Н е  А Ы татН и п д еп , 1,е!рг1й, 1860.
8 >,»1.յ"եր' Տ \ 'ա т  1с(а II, О о Ш п ^ е п , 1880.
9  С Ь гЫ еп в еп  А ., Ь ‘е т р 1 г е  ճօտ ՏՅտտՅուԱրտ, КоЬепИ аУп, 1907.

30 СИгоп1цие Սէ О е п у -տ «1е ТеИ -.М аЬгё, риЫ . е1 1гас1. р аг  I. В . СЬа1>о1, Р а -  
ոտյ 1895.

11 С ге ш е г  А ., С и П и г^ евсЫ сЫ е Սօտ С М еш в ип1ег с!еп С й аШ еп , \\'1ел , 1876.
1 2  Մւս|ւա1ււյյա|ւ Հ . ,  Ն յո ւթ ե ր  հին Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն . ] ,

Գ իտ . և Արվ- ինս տ ի տ ո ւտ ի а Տ ե ղ ե կ ա դ ի ր դ , Ե րևա ն, 1 9 2 ? ,  .V  2 ։

13  Ն ո ւյն ը , Ն յութ եր հին Հա յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն կ յա ն ք ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն , I I ,  Պ ետ հա 

մ ա լս ա ր ա նի  Գ իտ . « Տ ե ղ ե կ ա գ ի ր յ», ե ր և ա ն , 1 9 2 8 , М  4 ։

1 4  «Մ խ ի թ ս /ր ա յ Գոշի Դ ա տ ա ստ ա նա գի րք Հ ա յո ց դ , հր ա տ . Վ . Բ ա ստ ա մյա ն ց ի , Վ ա ղա ր

շա պ ա տ , 1 8 8 0 ։

15 М оеЫ еке ТИ., Т а Ь а п , О е в с Ы с Ы е  й ег 1’е г *е г  սոժ А гаЬ ег гиг 2еИ  Йег ? а -
з а л и е п , Ьеус1еп, 1879.

16 Орбели П . .4., В о п р о сы  и р еш ен и я во р д ап е та  А н ании  Ш и р ак ац и , П г .,
1918.

1 7  «Պ  ա տ մութիւն Ս ե րէ,:։,ի  եպ իս կ ոպ ոս ի ի  Հե ր ս ւկ լնո , հրա տ . Ք. Պ ա տ կա ն ւա նի, Ա ֊Պ ե ֊

տ ե ր բ ., 1 8 7 3 ։

1 8  ոՊ ա տ մութիւն նա հա նդին Ս իսա կա ն, ա րա րեա լ Ս տ եփ ա նոսի Օ րբելեա ն ա ր ք ե պ ի ս 

կ ո պ ո ս ի » , Ր ի ֆ լի ս , 1 9 1 1 ։

19 У1е<1еЬапМ О вк аг, Ап Икс О е \\ '1 с Ы зп о г т е п  սոժ М и п / ^ в е ,  ВегИ п, 1923.
20  Ն ո ւյն ը , РогвсИ ип^еп /.иг .\1օէքօ1օջւէ մէտ А И е П и т в , 1 .с ;р /1^ , 1917.
21  Նույ՛նը, 1,'еЬег <Пе Е гд и тТ а п ^ Ь е ге с Ь п и п ^ е п  с'ев Е г а ю в ^ е п е з ,  Н ф р а г с Ь о ? ,

Ро.<е1(1оп1о», КН о 14, 1914.
2 2  Տ1.Ր-11 կ ր ա ն ա ն  'Ь ., Ա նա նիա  Շ ի ր ա կ ա ց ի , Վ ա ղ ա ր շա պ ա տ , 18Ս 6։

2 3  2 е 1 ^ с З и \И  ք иг агш еп!*с11е Р Н П о К ^ е , Е ^ е г  В аш ), М агЬ и г^ , 1903.
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■յ

ք Ա Ա ք ն ե Ր է  Ш О Ж Ь П Ы Г  1 0 — 11-ՐԳ ԳԱՐԵՐՈԻՄ

1 0 — 1 1 -ր դ  դա րերը հ ա յ ժ ողովրդի պ ա տ մ ա կա ն ա ն ց յա լո ւմ  տ նտ ե

սա կա ն և  կուլտ ուրա կա ն մ ե ծ  ու ա նօրինա կա ն վ ե ր ե լք ի  շրշա ն էի ն : Ա (դ  
վ ե ր ե լք ի  հ ի մ ք ը  և  ա ռ ա նցքը  կ ա զ մ ո ւմ  է ի ն , ի ն լպ ե ս  ա յժ մ  պ ա ր զվ ա ծ է ,  

քա ղ ա քն ե ր ի  ա ր ա գ բա ր գ ա վ ա ճ ո ւմ ը , ա ռևտ րի ու ա պ րա նքա յին  տ նտ ե

ս ո ւթ յա ն  բ ո ւռ ն  զ ա ր գ ա ցո ւմ ը  և  հա րուստ  ու ա զդ ե ց ի կ  ա ռևտ րա կա ն հ ա յ  

բո ւր ժ ո ւա զ ի ա յի  զ ո ր ե ղ ա ց ո ւմ ը ։

Հ ո վ հ ա ն ն ե ս  Դ ր ա սխ ա նա կ երտ ցի ն  տ նտ եսա կա ն ա յս  վեր ելքի  մ ա ս ի ն  

գր ո ւմ  է .
г  իսկ ա յն  օր երո ւմ  Տ ե ր ը  բա ր ե հ ա ճ  վ ե ր ա բե ր վ ե ց  Հ ա յա ս տ ա ն  ա շխ ա ր

հ ի ն , պ ա տ ս պ ա ր եց և  ա շո զո ւթ յո ւն  շն ո ր հ ե ց  ա մ են տ եսա կ բա ր ի  գ ո ր ծ ե 

ր ո ւմ ։ Ա մ ե ն  մ ա ր դ  բ ն ա կ վ ե ց  իր ժ ա ռա ն գ ո ւթ յա ն  մ ե շ  և , սեփ ա կ ա նելով  

իր  եր կ ի ր ը '  տ ն կ ե ց  ա յգ ի ն ե ր  և ա ճ ե ց ր ե ց  ձ ի թ ե նի նե ր ի  ■ ու պ ա րտ եզների  

բո ւր ա ս տ ա ն ն ե ր , հ ե ր կ ե ց ի ն  հերկ  փ շեր ի ց հեռու և հա վ ա քե ցի ն  պ տ ուղ  

հա ր յո ւր ա պ ա տ ի կ , լիքը լց վ ե ց ի ն  հունձը վ ե ր չա ն ա լո ւց  հետ ո ց ո ր ե ն ի  ա մ 

բա ր ն ե ր ը  և լց վ ե ց ի ն  ա յգ ե կ ո ւթ ի ց  հետ ո գ ի ն ո ւ հոր երը , ց ն ծ ո ւթ յո ւն ը  տ ի

ր ե ց  լե ո ն ե ր ի ն , ո րո վ հե տ և  նր ա նց  վրա  շա տ ա ցա ն  ա ր ա ծող տ ա վա րի նա 

խ իր նե ր ը  և  ո չխ ա ր ի հ ո տ ե ր ը ։ Եվ մ ե ր  գլխ ա վ ո ր  նա խ ա րա րներ ը , ա պ ա 

հ ո վ վ ե լո վ  և հ ա ն գ ս տ ա ն ա լո վ  ա սպ ա տ ա կների հա ր ձ ա կ ո ւմ ն ե ր ի ց * շի նո ւմ  

էին  մ ե ն ա ս տ ա ն ն ե ր ո ւմ , ա վ ա նն ե ր ո ւմ  ու ա գա ր ա կ նե ր ո ւմ  ք ա ր ա շե ն , հ ա ս 

տ ա հ ե ղ ո ւյս , կ ր ա ձ ո ւյլ եկ ե ղ ե ցի ն ե ր ի ւ

'.'Իսկ ա շխ ա րհիս Հ ա յա ս տ ա ն ե ա յց  յա ւո ւր ս ն  յա յն ո ս ի կ  ա յց  ա րա 

ր ե ա լ Տ ե ա ո ն  և պ ա ա սպ ա րեա լ և յա շո ղ ե ա լ ի  բ ո լո ր  բա ր ո ւթ ի ւն ս ' բ ն ա 

կ ե ց  ան ի լր ա ք ա ն լի լր ո ք  ժ ա ռա ն գո ւթ ի ւնս  ի ւր ե ա ն ց . և  սեպ հա կա նեա լ 

զերկիր՛՜ տ ն կ ե ցի ն  ա յգ ի ս  և  ա ր մ ա տ ա ցո ւցի ն  բուր ա ս տ ա նս  ձ ի թ ե ն ե ա ց  

և  պ ա ր տ է զ ա ց , հ ե ր կ ե ց ի ն  հերկս ա ր տ ա ք ո յ փ չո ց  և կ թ ե ցի ն  պտոլղււ 

հա րիւրա ւորս . զե ղ ա ն չտ եւՏա րա նք ց ո ր ե ն ո յ ի  ժ ա մ ա նա կի  լրո ւթ եա ն  

հ ն ձ ո ց . լց ա ն  գ ո ւբ ք  գ ի ն ւո յ ի  կութ ս  ա յգ ե ս տ ա ն ե ա յց  և  լե ր ի ն ք  ց ն ծ ո ւ

թ իւն  զ գ ե ա ց ա ն , զի  բ ա զ մ ա ց ա ն  ի  նմ ա  ա ր օտ ա կա նք ա ն դ ե ա յք  ա ր ֊ 

ջա ո ո ց  և  հօտ ք ո չխ ա ր ա ց ։ է լ  գ լխ ա ւո ր  նա խ ա րա րք մ եր  յա պ ա հ ո վ -
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ք

ց ե ա լբ  և հ ա ն գ ո ւց ե ա լք  ի  հին ի ց ա ս պ ա տ ա կ ա ց' շի ն էի ն  ե կ ե ղ ե ցի ս  վ ի --  

մ ա ր դ , հ ա ս տ ա հ ե ղ ո յս  ձո ւլեա լ կրով[' ի մ ե ն ա ս տ ա ն ս  և յա ւա ն ս  և յ ա - ■ 

դ ա ր ա կ ս »1։
Որ Բ ա գր ա տ ուն յա ց թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա ն ա կ ա շր ջա ն ը , ի ր ո ք , 

ք մ ի  նոր դա րա շրջա ն էր Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն ու կուլտ ուրա կա ն մ ե ծ  

զ ա ր գ ա ց մ ա ն * ա յդ  պ ա րզ եր և ո ւմ  է ոչ մ ի ա յն  հ ա յ, ա յլև  օտ ա ր ա ղ բ յո ւր 

ների վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց ։

Ինչպ ես հ ա յտ ն ի  է ն ո ր ա գ ո ւյն  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց , ա ր ա բա կա նյ 

մ ա տ ե ն ա գ ի ր ն ե ր ը  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ը  հ ա մ ա ր ո ւմ  էին  իր ե ն ց) 

ա մ ենա հ ա ր ո ւս տ  ե ր կ ր ն ե ր ի ց  մ ե կ ը ։ Տ ա ս ե ր ո ր դ  դա րի ա րա բա կա ն ա շխ ա ր

հա գի ր  Ի բ ն -Ֆ ա կ ի հ ը  իր «Գ ի ր ք  երկրներ ի մ ա ս ի ն »  գ ր վ ա ծ ք ո ւմ  մ ա տ ն ա 

ն շո ւմ  է , որ մ ի մ ի ա յն  Ա րա քսի գ ե տ ա հ ո վ ի տ ո ւմ  նրա  ժա մ ա ն ա կ  եղ ե լ են՛ 

մ ո տ  1 0 0 0  քա ղ ա ք  ու գ յո ւղ ? ։ Ն մա նա պ ես և Յ ա կ ո լտ ն  ի ր  «Ա շխ ա ր հ ա գր ա 

կա ն բա ռա րա նիյ> մ ե շ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  գ տ ն վ ո ղ  ք ա ղա քն երի ու գ յո ւղ ե ր ի ՛ 

ք ա ն ա կ ի  մ ա սի ն տ ա լիս  է դ ա ր ձ յա լ չա փ ա զա ն ց  մ ե ծ  թ ի վ ' 1 8 .0 0 0  մ ե ծ  և 

փ ոքր գ յո ւղ ա ք ա ղ ա ք ն ե ր " ։

Ա րա բա կա ն հեղի ն ա կ ն ե ր ի  ա յս  և նմ ա ն տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որ թ վ ո ւմ  

ե ն  խ ի ս տ  չա փ ա զ ա ն ց վ ա ծ '  ճիշտ  ե ն , ըս տ  ե ր և ո ւյթ ի ն , մ ի ա յն  ա յն  չա փ ո վ;- 

ի ն չ չա փ ո վ  որ նր ա նք  հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  են Ս տ եփ ա նոս Ա սողիկի՛ 

վ կ ա յո ւթ յա ն ։ Տ ա ր ո ն ե ց ի  ա յս  պ ա տ մ ի չը , որը Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  շրջա նի՛ 

պ ա տ մ ա գ ի ր  է ' մ ա տ ն ա ն շո ւմ  է ,  որ Ս մ բա տ  Ա -ի  ( 8 9 0 / 1 — 9 1 3 /4  թ . )  և- 

Ա շոտ  Ա -ի  ( 8 8 7 — 8 9 0 /1  թ . )  ժ ա մ ա ն ա կ , ո ւր ե մ ն , ի ն ն ե ր ո ր դ  դա րի վ ե ր ջե 

ր ո ւմ  և տ ա սերոր դ դա րի ս կ զ բ ն ե ր ո ւմ '

« Հ ա յո ց  ա շխ ա րհ ում  շե ն ո ւթ յո ւն  էր  և խ ա ղ ա ղ ո ւթ յո ւն , և  հ ա մ ա ձ ա յն  

մ ա ր գ ա ր ե ո ւթ յա ն  ամեն, մ ե կ ը  հ ա ն գ չո ւմ  էր  ի ր  որթ ի ու թ զ ե ն ո ւ  տ ա կ ։ Եվ  

ա յս պ ե ս  ի ր ե ն ց  բ ա զ մ ա մ ա ր դ ո ւթ յա մ բ  ու ը ն չե ղ ո ւթ յա մ բ  ա գա րա կները՛ 

դ ա ռ ե լ էին ա վ ա նն եր  և ա վ ա նն ե ր ը  ք ա ղ ա ք ն ե ր , մ ի ն չև  իսկ  հ ո վ ի վ ն ե ր ն  

ու նա խ ր ա պ ա ններ ը  հ ա գ ն ո ւմ  էի ն  մ ե տ ա ք ս ե  պ ա տ մ ո ւճ ա ն ն ե ր յ>»

(«Յ ա ւո ւր ս  սորա  և յի շ խ ա ն ո լթ ե ա ն  հօր ի ւր ո յ էր շ ի նո լթ ի ւս  և խ ա 

ղ ա ղութ իւն  յա շխ ա ր հ ի ս  Հ ա յո ց  ը ս տ  մ ա ր գ ա ր է ո ւթ ե ա ն ն '  հ ա ն գ չե լ ի ւր ա 

ք ա ն չի ւր  ուրուք ը ն դ  ո ր թ ո վ  ի ւր ո վ  և ը ն դ  թ զ ե ն ե ա ւ ։ Եւ ա յս պ էս  ա գա րա -  

կա ց ա ւա նա ցեա լ և ա լա ն ա ց  ք ա ղ ա ք ա ց ե ա լ բ ա զ մ ա մ ա ր դ ո ւթ ե ա մ բ  և ը ն -

1 Յ ո վ  Հա ննու կա թ ող իկ ոս ի  Դ ր ա ս/սս ւն ա կ երտ ցւո յք Պ ա տ մ ութ իւն  Հ ա յո ց , Բ ՚ի ֆ լի ս , 1 9 1 2 . 

էչ 1 9 Տ — 1 9 » ։

2 Տ ե ս  Լոռան, Հ ա յա ս տ ա ն ը  Բ յո ւզ ա ն դ ի ա յի  և Ի ս լա մ ի մ  ի .  և  ( ֆ ր ա ն ս ե ր ե ն ) ,  Փա ր իւԼ,

19119, է չ 4 4 ։  ■

3 ն ո ւ յն ը ։ Էք 4 4  ։
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■Լեղութեա մբ, մ ի ն չև  հո վ ո ւա ց և ա ն դէո ր դա ց մ ե տ ա ք ս ե ա յս  զ գե ն ո ւլ պ ա տ 

՛մ ո ւճ ա ն » ) * ։
Ա սողիկի ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե չ  չա վ ւա զա ն ցվ ա ծ է , ա ն տ ա րա կույս , 

■նրա հ ա ղ որ դ ա ծ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւնը  նա խ րա պ ա ններ ի ու հովիվների մ ե տ ա ք 

սե շոր եր ի  մ ա ս ի ն ։  Մ ենք մ ա տ ն ա ց ո ւյց  Էինք ա րել « Հա յա ս տ ա ն ի  ա ռևտ րի  

■ու ք ա ղ ա քն ե ր ի  մ ա ս ի ն »  ռուսերեն մ ե ր  ա շխ ա տ ութ յա ն մ ե չ ,  որ Բա գր-յյ- 

տ ո ւն յա ց  թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ժ ա մ ան ա կա շրչա նում  բ ն ա կ չո ւթ յա ն  ստ որին  
.խ ա վ ե ր ի  դ ր ո ւթ յո ւն ը  ո չ մ ի ա յն  չէր  թ ե թ և ա ց ե լ, ա յլև  խ իստ  ծա ն ր ա ցե լ  

ք/»5» Ս ա կ ա յն , Ա սողիկի մ յո ւս  կա րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յուննե ր ը  Հա յա ս տ ա ն ի  
բա րգա վա ՛ճմա ն և ա գա րա կների ա վ ա ն ա ցմ ա ն  ու ա վա նների քա ղա  ք ա յ-  

■ման մ ա ս ի ն , ի ն չպ ե ս  տ ես նում  ե ն ք , լի ո վ ի ն  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նում  են  
■ա րա բա կա ն մ ա տ ե նա գ ի ր ն ե ր ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն  և , ո ւր եմ )։,

'կա րող են մ ի ա ն գ ա մ ա յն  հա վա ստ ի ու վստ ա հելի  հ ա մ ա ր վ ե լг

Ա սողիկի և  ա ր ա բա կա ն ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն  կա րող է 

■կռվան ծ ա ռ ա յե լ, ը ս տ  ի ս , նա և  ա յն , որ հ ա յ մ ա տ ե նա գր ա կա ն երկերը  

•Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  հիշա տ ա կո ւմ  ե ն , ի րա պ ե ս , մ ե ծ  թ վ ո վ  

■ягգ յո ւղ ա ք ա ղ ա ք ն ե ր »  և «ք ա ղ ա ք ա գ յո ւղ ե ր » , ո ր ո ն ք , հա վ ա ն ո ր ե ն , հ ե ն ց  ա յն  

'հին ա վ ա ններ ն է ի ն , որ դ ա ռե լ էին  ք ա ղ ա ք ն ե ր г Հ ո վ հ ա նն ե ս  Դ րա սխ ա նա -  

յկերտ ցու մ ո տ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ ե ն , օր ի ն ա կ , հ ե տ և յա լ «ք ա ղ ա ք ա գ յո ւղ ե ր ը օ' 

•«Ա ր ո ւճ », «Ա ւա ն » , «Բ ա գ ա ր ա ն », «Ե ր ա զ գ ա լո ր ք » , «Ե ր և ա ն », «Կ ո ղ բ 9 ,  

•«Մ ր ե ն »,  <гՔ ա ր ո ւն չ» ,  «Գ ա ռ ն ո յ գիւղա քա ղա ք»  ու «թ ՛ա լնա  յ  գիւղա քա 

ղ ա ք »  ե ն ։

Դ վ ի ն — Պ ա րթ ա վ հին ճա նա պ ա րհի վ ր ա , ի նչպ ե ս  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  էին ք  

ա ր ել «Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  գ լխ ա վ ո ր  ճա նա պ ա ր հ ն ե ր ը » մ ե ր  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  

մ ե շ *, ն ա և  ա յժ մ  գ տ ն վ ո ւմ  են հին Բ երդկունքի ու Մ ա քենիսի ընդա րձա կ  

ա վ ե ր ա կ ն ե ր ը , որոն ք կ ո չվ ո ւմ  են «Ա զա տ  ք ա ղ ա ք » ֊ն ե ր  և ո ր ոն ք  նշա նա 

վ ո ր  կ ե նտ ր ո ն ա վ ա յր ե ր  են ե ղ ե լ Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա -  

ն ա կ ա շր չա նո ւմ  ։

Հ ա վ ա ն ո ր ե ն , թ ե  ա յս  «Ա զա տ  ք ա ղ ա ք ս ֊ն ե ր ը  և  թ ե Հովհա ննե ս  

Դ րա սխ ա նա կ ե ր տ ցո ւ մ ո տ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ վ ե ր ո հ ի շ յա լ « գ ի ւ ղ ա ք ա ղ ա ք » ֊ 

ները հ ե ն ց  ա յն  «ք ա ղ ա ք ա ց ե ա լ ա ւ ա ն » ֊ներն ե ն , որ հի շվ ա ծ են նա և Ա սո
ղիկի մ ո տ ։

Հ ա յա ս տ ա ն ի  բա ր գ ա վ ա ճ  վիճա կը և ք ա ղ ա ք ա յի ն  կ յա ն ք ի  ղ ա ր գա -

4 ՀէՍտեփանոսի Տ ա ր օ ն ե ց լո յ Ա ս ոզկա ն, Պ ա տ մութ իւն տ իեզեր ա կա ն-а, Ա. Պ ե տ ե ր բ ,,  

3 8 8 5 ,  I I I  զ լ .  Գ, Էշ 1 6 1 ,

5 Տե ՛ս  , О  то р го в л е  и го р о д ах  А рм ении в связи  с м ировой то р го в л е й  
.■древний в р е м е н ", Э р п ван ь , 1У30, Էչ 1 *5 ՛

в Տ ե ՛ս  Էշ 1 8 5 — 1 9 2 ։
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ց ո ւմ ը  Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  շր ջա ն ո ւմ , 1 0 — 1 1 -ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , ինչպ ե ս  տ եսնում  

ե ն ք , մ ի ա ն գ ա մ ա յն  ա ն ժ խ տ ե լի  է  և  հա ս տ ա տ վ ո ւմ  է մ ա տ ե նա գրա կա ն, 

բ ա զ մ ա թ ի վ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո վ ։

•  •

Ա րդ ի ն չո ՞վ  պ ե տ ք է բա ց ա տ ր ե լ ա յղ  ա ր տ ա կ ա ր գ բա րգա վա ճում՛ը: 

1 0 — 11 դ ա ր ե ր ո ւմ ։
Մ եր ն ա խ ո րդ  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ  մ ե ն ք  արդեն, մա տ նա տ  

ց ո ւ յց  էի ն ք  ա ր ե ք , որ ա ր ա բա կա ն տ ի ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն  ս կ զ բն ա կ ա ն  շ ր շ ա ֊ 

նու մ '  7 — 8 - ր  դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ ես ա կ ա ն  կ յա ն ք ը  ետ  էր, 

մ ղ վ ե լ իր ա ռա ջա վոր դ ի ր ք ե ր ի ց  և զ ա ր գ ա ն ո ւմ  էր բն ա կ ա ն  տ նտ եսութ յա նւ 

հետ ա դա րձ հ ի մ քե ր ի  վ ր ա ։

Օ մ ա յա նն եր ի  և  ա ռա ջին Ա բբա ս յա ն ն ե ր ի  ժա մ ա ն ա կ  Ա րևելքի ա ռ և 

տ ուրը Բ յո ւզ ա ն դ ի ա յի  հետ  գ ր ե թ ե  ա նհնա րին էր դ ա ռե լ շն ո ր հ ի վ  բ յո ւ -  

զ ա ն դա  ֊ա ր ա բ ա կ ա ն  պ ա ր բե ր ա բա ր  կ ր կնվ ո ղ  հ ա մ ա ռ  պ ա տ ե ր ա զ մ ն ե ր ի ։

Ա յս  դ ր ո ւթ յո ւն ը  հ ե տ զ հ ե տ ե  փ ո խ վ ե ց , ս կ ս ա ծ ի ն ն ե ր ո ր դ  դա րի ց և , 

գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , 1 0 — 1 1 - ր գ  դ ա ր ե ր ո ւմ ։

Ա րա բա կա ն խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն  ա ս տ ի ճա նա կ ա ն թ ո ւլա ց մ ա ն  և Բ յու  

զա նդ ա կա ն կ ա յս ր ո ւթ յա ն  զ ո ր ե ղ ա ց մ ա ն  պ ա տ ճ ա ռ ո վ  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա 

յա ս տ ա ն ի  ք ա ղ ա քա կա ն  ու տ ն տ ես ա կ ա ն զ ա ր գ ա ց մ ա ն  հա մ ա ր  ա նսպ ա ս ե/ի  

կ ե ր պ ո վ  ս տ ե ղ ծվ ե ցի ն  ա յդ  ժ ա մ ա ն ա կ  բ ա ց ա ռ ի կ  նպ ա ստ ա վոր, պ ա յմ ա ն 

ն ե ր ։ Ի ններո րդ դ արի  վե ր ջե ր ին  Շ ի րա կի Բա գրա տ ո ւն  ի ն  ե ր ը , ո րո ն ք  գ ա ֊ 

ռ ե լ էի ն  ա ր ա բա կա ն խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն ը  ե ն թ ա կ ա , ս ա կ ա յն  ի ն ք ն ի շխ ա ն  

թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր '  ա շխ ա տ ե ց ի ն  չե զ ո ք  մ ն ա լ ու չմ ա ս ն ա կ ց ե լ բ յ ո լ զ ա ն դ ա ֊ա ֊ 

ր  ա բա կ ա ն  կ ռ ի վ ն ե ր ի ն ։ Ն րա նց ե ր կ ի ր ը , որը Բ ՚ե ո դ ո ս ո լպ ո լս ի  ու Ա րտ ա - 

նոլջի  վրա  յո վ  հ ա ղ ո ր դ ա կ ց ո ւթ յո ւն  ուներ  Տր ա պ ի զ ո ն ի  և բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  

ա յլ  ն ա վ ա հ ա նգ ի ս տ նե ր ի  հ ե տ '  ո չ մ ի ա յն  մ ե ծ  ն շա ն ա կ ո ւթ յո ւն  ս տ ա ց ա վ  

ի բ ր և  հ ա մ ա շխ ա ր հ ա յի ն  ա ռև տ ր ի  տ ր ա ն զ ի տ ա յի ն  ճ ա ն ա պ ա ր հ , ա յլև  դ ա ֊ 

ռ ա վ  տ նտ ես ա կ ա ն ի դ ե ա լա կ ա ն  բ ո ւֆ ե ր  երկ ի ր  և  չե զ ո ք  վ ա յր  մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  

ա ռ և տ ր ի ։

Ռ ուս գիտ նա կա ն Գ ո ւր կ ո -Կ ր յա ժ ի ն ը , որը մ ա տ ն ա ց ո ւ յց  է  ա ր ել 

կա րևոր ա յս  փ ա ս տ ը ՛ Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  ա ռև տ ր ա կա ն դերը  

հ ա մ ա ր ո ւմ  է  բ ա ց ա ռ ի կ  ու ա ր տ ա կ ա ր գ  ա յն  պ ա տ ճ ա ռ ո վ , որ ա յս  ժ ա մ ա 

նա կա շր ջա նո ւմ  բ ո լո ր ո վ ի ն  ը ն դ հ ա տ վ ա ծ էի ն  հ ա մ ա շխ ա ր հ ա յի ն  ա ռ և տ ր ա -

1 Տե՛ս „О  торговле и городах А рмении*, էչ ւ30—140.,
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։ կա ն հա ր ա բե ր ո ւթ յո ւննե ր ը  Ա սորիքի ու Փ ոքր Ա սիա յի  վրա  յո վ ։

Պ ոնտ ա կա ն Տ ա վ ր ո ս ի ց  ս կս ա ծ մ ի ն չև  Մ իջերկրա կա ն ծ ո վ ը , ա սում  

,է  Գ ուր կ ո -Կ ր յա ժ ի նը *, մ ո տ  6 0 0  կ ի լո մ ե տ ր  ե ր կ ա ր ո ւթ յա մ բ և 3 0 0  կ ի լո 

մ ետ ր  լա յն ո ւթ յա մ բ  տ ա ր ա ծվ ո ւմ  էր ս ա հ մ ա ն ա յի ն  լա յն  գ ի ծ ը , որը երկու 

կ ո ղ մ ի ց  էլ ծ ա ծ կ վ ա ծ  էր ա մ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո վ  և բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  ս տ ր ա տ ի ո տ ֊ 

.ն ե ր ի  ու մ ո ւս ո ւլմ ա ն ա կ ա ն  ղ ա զի ն երի  զորա կա ն բ ն ա կ ա վ ա յր ե ր ո վ , որոնք  
. դա րերի ը ն թ ա ց ք ո ւմ  վ ա ր ո ւմ  էի ն  ս ա հ մ ա ն ա յի ն  կ ռ ի վ ն ե ր ։ Ա շխ ա ր հա գրա 

կա ն ա յս  պ ա յմ ա ն ն ե ր ո ւմ  Բ ա գրա տ ո ւն յա ց Հա յա ս տ ա ն ը  դա ռե լ էր , բ ն ա 

կ ա ն ա բ ա ր , գ լխ ա վ ո ր  ու մ ի ա կ  տ ր ա նզի տ ա յի ն  ճա նա պ ա րհը և մ իա կ հա ր

մ ա ր  ու ապ ահ.ով վ ա յր ը  հա մ ա շխ ա ր հ ա յի ն  ա ռ և տ ր ի ։

Բ ա գրա տ ունինԼրի հ ո վ ա ն ա վ ո ր ո ւթ յա ն  տ ա կ զա ր գ ա ցո ղ  մ ե ծ  ա ռևտ րի  

վ ե ր ա կ ե ն դ ա ն ա ց մ ա ն ը  պ ետ ք է վ ե ր ա գ ր ե լ, ա նշուշտ , թ ե ' Հ ա յա ս տ ա ն ի  

տ նտ ես ա կ ա ն բա ր գ ա վ ա ճ  վի ճա կը  և թ ե ' հ ո յա կա պ  ք ա ղ ա քն ե ր ի  հ ի մ նո ւմ ն  

,ո լ  նր ա նց բ ո ւռ ն  ա ր ա գ  ա ճ ո ւմ ն  ա յս  ժ ա մ  ա ն ա կ ա շր չա նո ւմ ։

Տ ն տ ե ս ա կ ա ն  ա յս  վ ե ր ե լք ի  շր ջա ն ո ւմ , տ ա սերոր դ դ ա ր ում , հ ի մ ն վ ե լ  
են Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , խ ա լի ֆ ա յո ւթ յո ւն ի ց  Դ վինի վրա  յո վ  Տ ր ա պ ի զո ն  տ ա նող  

.տ ա ր ա ն ցի կ  ճա նա պ ա րհի մ ո տ '  Ա նին, Կարսը և  Ա ր ծնը , ո րո ն ք  ա մ ե ն ա 

կ ա ր ճ  ժ ա մ ա ն ա կ ո ւմ  դ ա ռա ն  խ ո շո ր  ու փ ա ր թ ա մ  ք ա ղ ա ք ն ե ր ։

Ա նի ն , որը հ ա յ մ ա տ ե ն ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե չ  1 0 - ր դ  դա ր ի ց ա ռա չ հի շա 

տ ա կ վ ա ծ  է որպ ես ա մ ր ո ց 1 շո ւտ ո վ  հ ա յտ ն ի  եղ ա վ  ի բ ր և  տ ի եզերա հռչա կ  

.մ ե ծ  ք ա ղ ա ք ։ Ա շոտ  Ո ղո ր մ ա ծի  ժ ա մ ա ն ա կ ՝ 9 5 3  թ վ ի ն , նա  դ ա ռա վ գա հա 

նիս տ  կ ենտ րո ն .ու Տ  ի ր ա կի  թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  մ ա յր ա ք ա ղ ա ք ։ նրա  ը ն 

դ ա րձա կ պ ա տ մ ո ւթ յո ւն ը  և  պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ի  մ ի շ ո ց ո վ  հ ա յտ ն ա բ ե ր վ ա ծ  հնո ւ-  

թ յո մ յ  նե ր ի  մ ա ն ր ա մ ա ս ն  ն կ ա ր ա գ ր ո ւթ յո ւն ը  տ վել են  ա կա դեմ իկ  ներ  

ն « Մ  ա ռը և  Հ .  Օ րրելին9։

Ա նի ից Ա րծն Լ  Ա ր տ ա ն ո լչ տ ա ն ող ճա նա պ ա րհի վբա  գ տ ն վ ո ւմ  էր  

Կ ա րսը, որը նա խ քա ն տ ա ս ե ր ո ր դ  դա րը հ ի շ վ ո ւմ  է ն ո ւյն պ ե ս  որպ ես ա մ -  

յՐ ո ց ՝  «՜ա մուրն Կ ա ր ո ւց», « Կ ա րոլց բ ե ր դ ն » ։ Արա ա ր ա գ  ա ճո ւմ ը  և  վ ե ր ա ծ 

վ ե լը  տ ա ս ե ր ո ր դ  դ ա ր ո ւմ  խ ո շո ր  ք ա ղ ա քի  կա պ  ուներ դ ա ր ձ յա լ տ րա ն զի 

տ ա յի ն  ու մ իջա զգա յ՛ին  մ ե ծ  ա ռևտ րի զ ա ր գ ա ցմ ա ն  հ ե տ ։ Ա շոտ Երկա թի

« Տե՛ս В. ГуркоКряжин, П рош лое и настоящ ее С оветской  Армении, .Н о 
вый В осток", М., 1927, кн. 16— 17, էչ гоз—зов,

о Տե՜ս Н. Я . М арр, Ани, Л ., 1934 և Օրբեփ, Ա նվո ա վ ե ր ա կ ն ե ր ը , թ ա ր գ մ . ռու- 
սերեն ից, 191.1»
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ե ղ բա յր ը  և հա ջորդը'  Արաս Ա -ը  ( 9 2 8 — 9 5 3 )  ի  նկ ա տ ի  ո ւն ե ն ա լո վ  Կարսի 

ռ ա զ մ ա կ ա ն  ա մուր դ ի ր ք ը ' նրա ն դ ա ր ձրեց իր թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ա թ ո ռ ա 
նիստ  կ ենտ րո նըI իսկ Ա րա ս Ա ֊ի  մ ա հ ի ց  հ ե տ ո ' նրա  ո ր դ ի ն 4 Մ ուշեղը, 

չճ ա ն ա չե ց  իր մ ե ծ  ե ղ բ ո ր 4 Ան ի ի  թ ա գ ա վ ո ր  Ա շոտ  Ո ղ որմ ա ծի ի շխ ա նո ւ

թ յո ւն ը  և իր կ ո ւսա կի ցն եր ի  կ ո ղ մ ի ց  ի նք ը  ևս կ ա ր գ վ ե ց  Կարսի մ ե ջ  թ ա 

գ ա վ ո ր ։ Եվ ա յս պ ի ս ո վ  ս կ ի զ բ  դ ր վ ե ց  Կա րսի կ ա մ  Վ ա ն ա ն դի թ ա գ ա վ ո ր ո ւ

թ յա ն է  Ն կա ր ա գրելով  ա յս  ք ա ղ ա ք ի  ա վ եր ում ը  Ս ելջուկ յա ն ա ր շա վա ն ք
ների ժ ա մ ա ն ա կ ' 1 1 - ր դ  դա րի հ ա յ մ ա տ ե ն ա գ ի ր  Ա րիստ ա կես Լ ա ս տ ի վ ե ր տ ֊ 

ց ի ն  վ կ ա յո ւմ  Է, որ նա  հ ա ր ս տ ա ց ե լ Էր «բ ա զ ո ւ մ  ը ն չե ղ ո ւթ յա մ բ  ի  ծո վ է  

և  ի  ց ա մ ա ք է  ա մ բ ա ր ե ա լ» '0։ Լ ա ս տ իվեր տ ցոլ ա յս  խ ո ս ք ե ր ը , ի ն չպ ե ս  տ ե ս 

ն ո ւմ  ե ն ք , պ ա րզ կ ե ր պ ո վ  ց ո ւ յց  են տ ա լի ս , որ Կարսի հ ա ր ս տ ա ց մ ա ն  ա ղ 

բ յո ւ ր ը  ե ղ ե լ է ծ ո վ ա յի ն  ու ց ա մ ա ք ա յի ն  ա ռ և տ ո ւր ը ։

Կ ա րսից մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  ա ռևտ րի տ ա ր ա ն ցի կ  ճա նա պ ա րհը գ ն ո ւմ  էր  

Թ եո դո ս ո ւպ ո լս ի  մ ո տ  գ տ ն վ ո ղ  Ա րծն ք ա ղ ա ք ը , որը ն ո ւյն պ ե ս  հ ի մ ն վ ա ծ  

էր  1 0 - ր դ  դ ա ր ո ւմ ։ Ա րիստ ա կես Լա ստ իվերտ  ց ի ն  վ կ ա յո ւմ  է , որ Ա րծն  

ք ա ղ ա քը
<Гհ ո յա կ ա պ  էր  ու հ ա յտ ն ի  էր  բ ո լո ր  ե ր կ ր ն ե ր ո ւմ , ի բ ր և  մ ի  քա ղա ք  

որ լե ռ ա ն  վրա  է . և  ծո վ ը  և  ց ա մ ա ք ը  ե ր կ ն ո ւմ  էի ն  և ա ռ ա տ ա ձ ե ռն  կրում  

էի ն  սրա ն ի ր ե ն ց  կա րող ութ յունը!!)։

( « Ո ր  հ ո յա կ ա պ  և  ա կա նա ւոր էր ա մ ե ն ա յն  ա շխ ա ր հ ա ց, ի բ ր և  զ ք ա 

ղ ա ք , որ ի  վ ե ր ա յ լե ր ի ն ն  կ ա յց է , և  ծ ո վ  և ց ա մ ա ք  եր կ նէր  և  ա ռ ա տ ա ն ա յր  

կ ր ե լ ի  ս մ ա  զ զօր ո ւթ ի ւն  ի ւ ր )ո »
Ի նչպ ես մ ա տ ն ա ց ո ւ յց  է  ա րել ֆ ր ա նս ի ա կ ա ն  պ ա տ մ ա գ ե տ  Լ ոռա նը '՜, 

Ա րծն ք ա ղ ա քը  հ ի շա տ ա կ վ ա ծ է  ն ա և  բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  մ ա տ ե ն ա գ ի ր ն ե ր  

Ա տ տ ա լի ա տ ես ի և  Կ եդրենոսի հ ե տ և յա լ վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ ։

1 . Մ ի ք ա յե լ Ա տ տ ա լի ա տ ե ս , Պ ա տ մ ո ւթ յո ւն , Բ ո նն, 1 8 5 3 ,  էջ 1 4 8 '

«Թ ե ո դ ո ս ո լպ ո լի ս ը  թ ո ղ ն վ ա ծ  էր ու լք վ ա ծ  տ ա ր իներ ա ռա ջ և գ ե ր ա 

դ ա ս ո ւթ յո ւն  էր տ ր վ ա ծ լա վ  դիրք ո ւն ե ց ո ղ  հա րևա ն Ա րծն ք ա ղ ա ք ի ն , ուր 

ծ ա վ ա լվ ե լ էր  մ ե ծ  ա ն պ ա րիսպ  ա յդ  ք ա ղ ա ք ը  և  ուր վ ա ճ ա ռ վ ո ւմ  էի ն  աքն 

ա մ ե ն ը , ի ն չ որ ա ր տ ա դ ր ում  էին  Պ ա րս կ ա ս տ ա նը , Հն դ կ ա ս տ ա ն ը  և 

Ա ս ի ա յի  մ յո ւս  ե ր կ ր ն ե ր ը » ։

2 .  Կ եդր ենոս , ժ ա մ ա ն ա կ ա գ ր ո ւթ յո ւն , Բ ոնն, 1 8 3 8 ,  I I ,  էջ 5 7 7 '

10 Տ ե ՛ս  <՛Պ ա տ մութ իւն  Ա ր ի ս տ ա կ ե ա յ վա ր դ ա պ ե տ ի  Լ ա ս տ ի վ ե ր տ ց ւո յ։ ,  Թ ի ֆ չի ս , 1 9 1 2 ,  

գ լ. Ժ Ե , էւ  9 1 ։

Ч Տ ե 'ս  ն ո ւ յն ը , գ լ .  Ժ Բ , էշ 7 8 ։

12 «Հ ա  չա ս  տ ա նը Բ յո ւզ ա ն դ ի ա յի  և  Ի ս լա մ ի  մ ի շԽ է, Փ ա ր ի զ , 1 9 1 9 ,  Էշ 4 4 ,  ծա ն ., 1 ։
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ռՍա (Ա ր ծ ն ը )  ա նպ ա րիսպ  քա ղա ք է , բ ա զ մ ա մ ա ր դ  և խ իստ  հա 

ր ո ւս տ ։ Ա յս տ եղ  բ ն ա կ վ ո ւմ  էին տ եղա կա ն վա ճա ռա կա ններ և նա և մ ե ծ  

թ վ ո վ  ա սո ր ի ներ , հ ա յե ր  և ուրիշ ժ ող ո վ ուրդ նե ր ։ Ո րովհետ և սրա նք շա տ  
էին թ վ ո վ , ուստ ի և ա նհրա ժեշտ  չէի ն  հա մ ա ր ում  ա պ րել պ ա րիսպ ների  

ետ և , չն ա յա ծ  որ մ ոտ  էր Բ ՚ե ո դ ո ս ո ւպ ո լի ս ը , որը մ ե ծ  ու հզոր քա ղ ա ք էր  

և ուներ ա նա ռիկ շր ջա պ ա ր ի ս պ »։

Ինչպ ես տ ես նո ւմ  ե ն ք , նա և  Ա րծն քա ղ ա քի մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  ա ռևտ րա 
կա ն կենտ րոն լի ն ե լը  պ ա րզ ե ր և ո ւմ  է մ ե ջ բ ե ր վ ա ծ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց ։

Կարս ք ա ղ ա քի ց  մ ի  ա յլ գ ի ծ  գ ն ո ւմ  էր Ա րտ ա նո ւջի վրա  յո վ  դեպ ի Սև 

ծովի ա ր և ե լյա ն  ն ա վ ա հ ա ն գ ի ս տ ն ե ր ը ։ Ա ռևտ րա կա ն ա յս  ճա նա պ ա րհա գծի  
վրա  խ ո շո ր  ու հա րուստ  քա ղ ա ք  էր դ ա ռ ե լ Ա րտ ա նոլջը , ուր ութ երո րդ  

դա րի վ ե ր ջո ւմ  հա ս տ ա տ վել էր Բ ա գրա տ  ունինե րի Կղա րջքի ճ յո ւղ ը , որն  

ի ն ն ե ր ո ր դ  դա րում  հ ի մ ն ա դ ի ր  ե ղ ա վ  նոր հ ա րս տ ո ւթ յա ն  Վ ր ա ստ ա նո լմ ։  

Ա րտ ա նուջի ա ռևտ րա կա ն մ ե ծ  դերը մ ա տ ն ա ց ո ւյց  է ա ր ել բ յո ւգ ա ն դ ա կ ա ն  

Կոստ ա նդին Ծ իր ա նա ծին կ ա յս ր ը  ( 9 1 3 — 9 5 9 )  իր  <гՊ ետ ո ւթ յա ն կ ա ռա 

վ ա ր մ ա ն  մ ա ս ի ն »  գ ր վ ա ծ ք ո ւմ  ( գ լ .  4 6 ) 'ъ։

а Վ ա ճա ռա կ ա ններ ը , —  ա ս ում  է ն ա , —  գա լիս  են ա յս տ ե ղ  Տր ա պ ի ղ ո -  

ն ի ց , Վ ր ա ստ ա նի ց, Ա բ խ ա զ ի ա յի ց  և բո լո ր  կ ո ղ մ ե ր ի ց ։ Ա յդ  վ ա ճ ա ռ ա կ ա ն 

ն ե ր ի ց  ս տ ա ց վ ո ւմ  է բա վ ա կ ա ն  մ ե ծ  մ ա ք ս ս ։

Բա ցի Ա ն ի ի ց , Կ ա րսից, Ա ր ծնի ց և  Արս՛ ան ո ւջի ց , որոն ք ա մ ենա կա ր ճ  

ժ ա մ ա ն ա կ ո ւմ  զ ա ր գ ա ց ե լ ու դ ա ռ ե լ էին  շք ե ղ  ու փ ա ր թ ա մ  ք ա ղ ա ք ն ե ր ,

1 0 — 1 1 -ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ  զ ո ր ե ղ ա ցե լ ու հա ր ս տ ա ցե լ էին  նա և  Հ ա յա ս տ ա ն ի  

նա խ կ ի ն  ք ա ղ ա ք ն ե ր ը '  Դ վ ի ն ը , Վ ա ղա րշա պ ա տ ը, Վ ա նը, Ա րճեշը, Խ լա թը  

և մ յո ւս  կ ե ն տ ր ո ն ն ե ր ը ։

Ք ա ղ ա ք ն ե ր ի  ու ք ա ղ ա ք ա յի ն  կ յա ն ք ի  ա ր տ ա կա րգ մ ե ծ  զա ր գ ա ցո ւմ ը

1 0  —  1 1 - ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , որ հետ և ա նք էր մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  ա ռևտ րի բո ւռ ն  վ ե 

ր ա կ ե ն դ ա ն ա ց մ ա ն , ին չպ ե ս  տ ե ս նո ւմ  ե ն ք , դ ա ր ձ յա լ ա կներև  ու ց ա յտ ո ւն  

կ ե ր պ ո վ  ց ո ւ յց  է տ ա լի ս , որ  Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա ն ա 

կա շրջա նը տ նտ ես ա կ ա ն մ ե ծ  վ ե ր ե լք ի  մ ի  շրջա ն է ր ։

Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  բո ւռ ն  ա յս  վ ե ր ե լք ը  պ ա յմ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ  

էր , ա ն տ ա ր ա կ ո ւյս , ն ա և  նր ա ն ո վ у որ Հ ա յա ս տ ա ն ը , 1 0 - ր դ  դա րի երկրորդ  

ք ա ռ ո ր դ ի ց  ս կ ս ա ծ, ա վ ե լի  ք ա ն  մ ե կ  դ ա ր , գ ր եթ ե չե ն թ ա ր կ վ ե ց  հա րձա -

13 Э е  ай п^пЫ гап й о 1гар1о, ей . Вопп. էշ 208,
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I

կում նԼ րի  ու ա վ ե ր ա ծ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  և ա պ ր ե ց խ ա ղ ա ղ  ու հա նգիստ , մ ի ն չև

11 ֊ր ղ  ղա րի ք ա ռ ա ս նա կա ն  թ վ ա կ ա ն ն ե ր ը ' մ ի ն չև  Ս ելջուկ յա ն ա ր շա վա ն ք

ն ե ր ը ։
Ք ա ղ ա քա կ ա ն  ա ն դ ո ր ր ո ւթ յա ն  և տ նտ ես ա կ ա ն բ ա ր գ ա վ ա ճ մ ա ն  բ ա ր ե 

նպ ա ստ  պ ա յմ ա ն ն ե ր ո ւմ  ց ա յտ ո ւն  կ ե ր պ ո վ  ա ր տ ա հ ա յտ վ ե ցի ն  հ ա յ ժ ո ղ ո -  
Վըրդի ս տ ե ղ ծա գ ո ր ծա կ ա ն մ ե ծ  ը ն դ ո ւն ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  կ ուլտ ուրա կա ն շի 

ն ա ր ա ր ո ւթ յա ն  ու զ ա ր գ ա ցմ ա ն  բ ո լո ր  ա ս պ ա ր ե զնե ր ո ւմ '  գր ա կ ա ն ո ւթ յա ն  

ու գ ի տ ո ւթ յա ն , ա ր վեստ ի ու ա ր հեստ ների և , մ ա ն ա վ ա ն դ , ճա րտ ա ր ա պ ե

տ ո ւթ յա ն  մ ե ջ ։

Ն յութ ա կա ն հա ր ս տ ո ւթ յո ւննե ր ի  ա ն ընդհա տ  ա ճումը և  դ ր ա մ ա կ ա ն  

մ ե ծ  մ ի ջո ց ն ե ր ի  կուտ ա կումը ի շխ ա նա կա ն տ ո հ մ ե ր ի , խ ո շո ր  ա ռ և տ ր ա կ ա ն

ներ ի  և ե կ ե ղ ե ցո ւ ձե ռ ի ն  ա ր տ ա կ ա րգ նպ ա ս տ ա վ ո ր  պ ա յմ ա ն ն ե ր  ս տ ե ղ 

ծ ե ց ի ն  հա մ ա տ ա ր ա ծ շի ն ա ր ա ր ո ւթ յա ն  հ ա մ ա ր ։ Թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր ը , խ ո շոր  

ֆ ե ո դ ա լն ե ր ը  և հա րուստ  ա ռ և տ ր ա կա նն ե ր ը  մ ր ց ո ւմ  էին  իրա ր հ ե տ , և  

ա շխ ա տ ե լո վ  իրա ր գ ե ր ա զ ա ն ց ե լ կ ա ռ ո ւց ո ւմ  էին  շք ե ղ  ու ճ ոխ  ե կ ե ղ ե ց ի 

ն ե ր , պ ա լա տ ներ  ու ա յլ  շ ե ն ք ե ր ։

Ա նշուշտ , հ ս կ ա յա կ ա ն  մ ի ջ ո ց ն ե ր  էի ն  հա ր կ ա վո ր  կ ա ռ ո ւցե լու հա մ ա ր  

ճա րտ ա րա պ ետ ա կա ն ա յն պ ի ս ի  գ լո ւխ գ ո ր ծ ո ց ն ե ր , ի ն չպ ի  ս ի ն ե ր  են Բ ա գ- 

ր ա տ ո լն ի ն ե ր ի  ե ր կհա րկա նի պ ա լա տ ն Ա ն իո ւմ , Ա նիի հ ո յա կ ա պ  կ ա թ ո ւ

ղ ի կ ե ն , Հ ո վ ի վ ի  եռա հա րկ ե կ ե ղ ե ց ի ն , ի ն չպ ե ս  և  գ ե ղ ե ց ի կ  ու փ ա ր թ ա մ  

մ յո ւս  շե ն ք ե ր ը , ո րո ն ց ա վ եր ա կ ն երը  պ ա հ պ ա ն վ ե լ են  Ա ն իո ւմ , Կա րսում  

և  ա յլ  տ ե ղ ե ր ո ւմ ։

1 0 — 1 1 - ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , Ս ելջո ւկ յա ն ա ր շա վ ա ն քն ե ր ի ց  ա ռ ա ջ, շի նա ր ա 
ր ո ւթ յո ւն ը  խ իս տ  զ ա ր գ ա ց ե լ ու մ ե ծ  չա փ ե ր ի  էր  հա ս ել ոչ մ ի ա յն  Ա նիի, 

Կա րսի և Լոռիի Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յո ւն ն  ե ր ո ւմ , ա յլև  Վ ա սպ ո լ-  

ր ա կ ա ն ո ւմ , Ս յո ւն ի ք ո ւմ , Տ ա ր ո ն ո ւմ  և Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ յո ւս  շր ջա ն ն ե ր ո ւմ ։

Բ ա ցի ե կ ե ղ ե ց ի ն ե ր ի ց  ու ա պ ա ր ա ն ք ն ե ր ի ց , ա յս  ժ ա մ ա ն ա կ  կ ա ռ ո ւցվ ե լ  

են հ ո յա կ ա պ  ու ը ն դ ա ր ձ ա կ  ք ա ղ ա ք ա յի ն  պ ա ր ի ս պ ն ե ր , ի ն չպ ե ս , օր ի ն ա կ , 

Ա շոտ  Ո ղ ո րմ ա ծի  ( 9 5 3 — 9 7 7  թ * )  և  նրա  ո րդո ւ Ս մբա տ  Բ -ի  ( 9 7 7 — 9 8 9  թ . )  

կ ա ռ ո ւց ա ծ Ա նիի պ ա ր ի ս պ ն ե ր ը , ք ա ր ե  մ ե ծ  կ ա մ ո ւր ջնե ր , օր ի ն ա կ , հ ա յ

կա կա ն մ ե ծ  կ ա մ ուրջներ ն  Ա խ ո ւր յա ն  գ ե տ ի  վ ր ա , որոն ք զ ա ր մ ա ն ք  են  

պ ա տ ճ ա ռ ո ւմ  ա յժ մ յա ն  ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ն ե ր ի ն , կուռ  ու ա մ ուր  բ ե ր դ ե ր , 

ջր մ ո ւղ ն ե ր , ի ջև ա ններ  և  զ ա ն ա զա ն  ա յլ  շ ե ն ք ե ր ։ Հա տ ո ւկ  ո ւշա դ ր ո ւթ յա ն  

ա ր ժ ա նի  են զ ա ն ա զա ն  տ իպ ի ջր մ ո ւղ ն ե ր ը ։ Ն իկ. Մ ա ռի 1 9 1 0  թ վ ի ն  Ա նիում  

կ ա տ ա ր ա ծ պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ի ց  հ ա յտ ն ի  է , որ ա յս տ ե ղ  կա վե խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր ը  

!ՐԻ  ուժեղ  ճ ն շո ւմ ի ց  ա պ ա հ ո վ ե լո ւ հ ա մ ա ր  ա մ փ ո փ վ ա ծ  են եղե լ լա  Վ շի ն 

վ ա ծ  ու մ ի մ յա ն ց  պ ի ն դ  հ ա գ ց ր ա ծ  ք ա ր ե  խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր ի  մ ե ջ ։

Գ ա ղա փ ա ր տ ա լու հ ա մ ա ր , թ ե  ի ն չպ ի ս ի  մ ե ծ  ծա վ ա լ ու շք ե ղ  բ ն ո ւ յթ
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է ո ւն ե ց ե լ 1 0 — 1 1 - ր դ  դա րերի շի նա ր ա ր ո ւթ յո ւն ը '  ա վելորդ չե մ  հա մ ա 

ր ո ւմ  հա կի րճ կերպ ով մ ե ջ բ ե ր ե լ Թ ովմ ա  Ա րծրունու վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ն  

Ա խ թ ա մ ա ր ի շի ն ո ւթ յա ն  մ ա սի ն  տ ա ս երոր դ դա րի ս կ զ բն ե ր ո ւմ ։ յ

а  (Գ ա գ ի կ  Ա ր ծ ր ո ւն ի ն ),— պ ա տ մ ո ւմ  է Թ ովմա  Ա րծրունին , —  հրա մա ն  

տ վ ե ց  բ ա զ մ ա թ ի վ  ա րհեստ ա վո րների ու ա ն թ ի վ  մ ա ր դ կ ա ն ց , որ նրա նք  

կտ ր են ծա նր  ու դժվա րա կի ր  վ ե մ  քա րեր  և գ ցե ն  ծովի ա նհնա րին խ որ  

հ ա տ ա կ ը ։ Եվ որոշ ժա մ ա ն ա կվ ա  ը ն թ ա ց ք ո ւմ , շնո ր հի վ  մ ե ծ  ա ր քա /ի  

հա նձն ա ռ ա ծ շա ն ք ե ր ի ' հա նկա րծա կի քա րա հա տ ա կ ա մ բա ր տ ա կ ը  վեր  

ե լա վ  ու կ ա ն գ ն ե ց , բա ր ձ ր ա ն ա լո վ  հ ի ն գ  կա նգուն ծովի երեսի վ ր ա ։ . . .

Նրա վրա  նա  շուրջա նա կի կ ա ռ ո ւց ե ց  լա ր ա ձ գ ո ւթ յա մ բ  պ ա րիսպ ը մո.ո  

հ ի ն գ  ա ս պ ա րեզ  տ ա ր ա ծ ո ւթ յա մ բ ։ Եվ պ ա րիսպ ն էր հրա շա կերտ , ա հեղա 

կ ե ր պ , զա ր դ ա ր վ ա ծ էր  բա րձր ա բե ր ձ  լա յն ա ն ի ս տ  բո ւր գե ր ո վ  ու րա րձր  

ա շտ ա ր ա կ ն ե ր ո վ  և ուներ իր մ ե շ  ա ն կ յո ւն ա վ ո ր , խ ո ր ա ն ա ն մ ա ն , տ ա խ 

տ ա կ ա ձև  հ ա նգս տ ա նա լո ւ գ ա հ ո ւյք ն ե ր , ուր ի ր  որդի ներ ի  ու ա զա  տա կույտ  

զ ո ր ք ե ր ի  հետ  մ ի շտ  ո ւր ա խ ա ն ում  էր  ա ր քա ն ։ Իսկ պ ա րսպ ի ծա յր ե ր ը  նա  

տ ա ր ա վ քա ր ա նձա վի  դ ժ վ ա ր ա մ ա ծ կիրճերը և սերտ  կ եր պ ո վ մ ի ա ց ր ե ց  

ի ր ա ր ։ Ծովի խ որա հա տ ա կ հ ի մ ք ե ր ի  բե ր ա ն ի ն  նա  դ ր ե ց  ա հ ա վ ո ր ա տ ես , 

հա ս տ ա հ ե ղ ո ւյս , բև ե ռ ա պ ի ն դ  դ ռ ն ե ր , և  ա յս պ ի ս ո վ , ծո վ ի  մ ի  մ ա սն  ա ռ -  • 

ն ե լո վ  կղզու կ ո ղ մ ը '  նա  հրա շա լիք  գ ո ր ծ ե ց  և  ս տ ե ղ ծե ց  նա վերի բ ա զ մ ո ւ

թ յա ն  հ ա մ ա ր  խ ա ղ ա ղ  ու ա պ ա հ ով ն ա վա հ ա նգի ս տ ])։

( а Հ ր ա մ ա ն  տ ուեա լ բ ա զ ո ւմ  ա րուեստ ա ւորա ց և  ա ն թ իւ մա րդկա ն  

զհ ա տ ե ա լ վ է մ ս  ծա նունս  և  դժուա րա կիրս հո ս ե լ ը ն կ ե ն ո ւլ յա տ ա կ ս  ծովուն  

ա նհնա րին խ ո ր ո ւթ ե ա ն ն , և  ժա մ ա նա կա ւ ի ն չ  ա յս պ էս  շա ն յա ն ձ ի ն  կա լեա լ 

մ ե ծ ի  ա ր ք ա յի ն '  և յա ն կ ա ր ծ ա կ ի  եկն ե կ ա ց  կ ա ն գ ն ե ցա ւ քա ր ա յա տ ա կ ն  

ա մ բա ր տ ա կ  կա նգունս  հ ի ն գ  ի  վ ե ր ա յ բա ր ձ ր ա ց ե ա լ մ կ ա ն ա ց  ծ ո վ ո ւն , . . .  

յո ր ո յ  վ ե ր ա յ լա ր  ե ղ ե ա լ ձ գ է  զպ ա րիս պ ն շուրջա նա կի ի բ ր  ձիա րշա ւա նօք  

հ ի ն գ  և  պա՛րիսպն է  հր ա շա կ եր տ , ա հ եղ ա կ եր պ , բա ր ձ ր ա բե ր ձ  լա յն ա ն ի ս տ  

բ ր գ ա մ բ ք  և բա ր ձ ր ա ց ե ա լ ա շտ ա ր ա կօք զ ա ր դա րե ա լ, ա նկիւնա ւոր խ օր ա -  

ն ա ն մ ա ն  տ ա խ տ ա կ ա ձև  յի ն ք ե ա ն  ո ւն ե լո վ  գ ա հ ո յք  զ բ օ ս ա ն ա ց , յո ր ո ւմ  

հա նդերձ ո ր դ ւո վք  և  ա զ ա տ ա կ ո յտ  զ օ ր օ ք  մ ի շտ  ուրա խ ա նա յր  ա ր ք ա յ։ Իսկ  

և զ գ լո ւխ ս  պ ա րսպ ին ա ծե ա լ ի  կիրճս դ ժ ո ւա ր ա մ ա ծս քա ր ա ն ձա ւին '  ի 

հ ա մ բ ո յր ս  մ ի մ ե ա ն ց  մ ե ր ձ ե ց ո լց ա ն է . ի  շրթունս  խ ո ր ա յա տ ա կ  հ ի մ  ա նց  

ծո վ ո ւն  դ նէ  դրունս ա հա ւոր ատ ե ս ս , հ ա ս տ ա հ ե ղ ո յս ս , բև ե ռ ա պ ի ն դ ս , որով  

և  զ մ ա ս ն  ի ն չ  ծո վուն  ի  կ ղ զի ն  կ ո յս  հա տ ա նելով [' հրա շա լիս ի մ ն  ներ գ ո ր 

ծ ե ա ց , բ ա զ ո ւմ  նա ւա ց յօ ր ի ն ե ա լ խ ա ղ ա ղ  և  ա ն ք ո յթ  ն ա ւա հ ա ն գ ի ս տ »)1* ։

«Թովմայի վարդապետի Արծրո&լոյ, Պատմութիւն տանն Արծրոլնեացշ, 1887,
IV , գ լ .  է .  էշ 2 9 3 — 2 9 4 •

322



է

Ա յն ո ւհ ե տ և , ի ն չպ ե ս  վ կ ա յո ւմ  է Թ ո վմ ա  Ա րծր ո լն ին , Գ ա գիկ թ ա գ ա -  

վորը կա տ ա ր ում  է իր մ ոտ  հ ա վ ա ք վ ա ծ ի շխ ա ն ն ե ր ի , ա զ ն վ ա կ ա ն ո ւթ յա ն , 
հ ո գ և ո ր ա կ ա ն ո ւթ յա ն  ու ռ ա մ ի կ ն ե ր ի  խ նդ ի րը  և թ ո ւ յլ  է  տ ա լիս , որ ա լդ  

տ ե ղ ո ւմ , որը լի ն ե լո ւ  էր  ի բ ր և  ա պ ա ստ ա նի վ ա յր  հա ր ձա կվ ող  թ շ ն ա մ ի 

ն ե ր ի ց '  նր ա նք կ ա ռ ուցե ն  շ ի ն ո ւթ յո ւն ն ե ր  ու ձ ե ռ ա կ ե ր տ ն ե ր ։ Եվ հի ն գ  տ ա ր

վա  ը ն թ ա ց ք ո ւմ  ա րա գ կ ե ր պ ո վ  քա ղա քը շի ն վ ո ւմ  է և  պ ա յծ ա ռ ա ն ո ւմ :

Ա ռա նձնա պ ես հետ ա քր քր ա կա ն է Թ ո վ մ ա յի  մ ոտ  նա և  թ ա գ ա վ ո ր ա 

կա ն ք ա ռ ա ն կ յո ւն ի  պ ա լա տ ի կ ա ռ ո ւց մ ա ն  ն կ ա ր ա գ ր ո ւթ յո ւն ը ։

«Ե վ  որ ո վ հետ և  ա ր քո ւն ի քո ւմ  հ ա վ ա քվ ե լ էի ն , —  պ ա տ մ ո ւմ  է Թ ո վ 

մ ա ն ,— բ ա զ մ ա թ ի վ  ա ր հե ս տ ա վո ր նե ր , պ ա տ վա վոր  մ ա ր դ ի կ , ժ ո ղ ո վ վ ա ծ  

երկրի ա մ ե ն  ա զ գ ե ր ի ց , որոնք կա րող էին ա նել ա ր ք ա յի  ո ւզա ծը  և գործը  

կ ա տ ա ր ո ւմ  էին  ի ս կ ո ւյն  հ ա մ ա ձ ա յն  հ ր ա մ ա ն ի ' թ ա գ ա վ ո ր ը  հ ր ա մ ա յե ց  

ն ր ա ն ց ի ց  մ ի  ո մ ն  ճ ա ր տ ա ր ա պ ետ ի, ի մ ա ս տ ո ւն  և հա նճա րեղ ա ն ձի , շին ել  

ք ա ռ ա ն կ յո ւն ի  պ ա լա տ , որի լա յն ո ւթ յա ն  ու ե ր կ ա ր ո ւթ յա ն  չա փ ը ք ա ռ ա 

սուն կա նգուն  է ր , ն ո ւյն ք ա ն  էր և բ ա ր ձ ր ո ւթ յո ւն ը ։ Սրա ո ր մ ե ր ի  լա յն ո ւ-  

թ յ  ո լն ն  ուներ ե ր ե ք  մ ե ծ ա ք ա յլ  չա փ  տ ա ր ա ծո ւթ յո ւն , և  նրա նք ա նա պ ա կ  

կրի ու քա րի զ ա ն գ վ ա ծ  է ի ն , որ իրա ր էին  խ ա ռ ն վ ա ծ  ի ն չպ ե ս  կա պ ա րի  

ու պ ղնձի ձ ո ւլվ ա ծ ք ը ։ Եվ պ ա լա տ ի շի ն ո ւթ յո ւն ը  հ ի մ ք ի ց  մ ի ն չև  օդի մեջ  

կ ա խ վ ա ծ նրա  գ լուխ ը մ ն ո ւմ  էր հա ստ ա տ ուն ա ռ ա նց ս յո ւն ե ր ի , և  ա յո , 

ի ր ա վ ի , մ տ ք ի ց  վ ե ր  է ու ա ր ժա նի է զ ա ր մ ա ն ք ի ։ Պ ա լա տ ն ուներ Լ  կ ա մ ա 

ր ա կ ի ց  խ ո ր ա ն ն ե ր  ու ա ն կ յո ւն ն ե ր  և գ ե ղ ա պ ա ճ ո ւյճ  շրջա պ ա տ ել1 , որոնք  

մ տ ք ի  հա մ ա ր ա ն թ վ ա ր կ ե լի  էին և ա լք ե ր ի  հա մ ա ր ա ն զ ն ն ե լի : Նա ուներ  

նա և  եր կ ն ք ի  պ ես բա ր ձ ր , ո ս կ ե զ ա ր դ  և լո ւս ա ճ ա ճ ա ն չ գ մ բ ե թ ն ե ր , որոնց  

ե թ ե  մ ե կ ը  ո ւզե նա ր  ն ա յե լ , թ ա գ ա վ ո ր ի ն  ի բ ր  պ ա տ ի վ  անելովս նա խ  պ ետ ք  

է  խ ո ւյր ը  գ լխ ի ց  հա ներ և  ա պ ա , տ ա ն ջե լո վ  վ ի զ ը '  հ ա զ ի վ  կկա րողա նա ր  

ն շմ ա ր ե լ զա նա զա ն ն ե ր կ ե ր ո վ  ն կ ա ր վ ա ծ պ ա տ կ ե ր ն ե ր ը Տ ։

( « Ե ւ  ք ա ն զ ի  էին  ի դրա ն ա ր քունի գ ո ւմ ա ր ե ա լք  ա րուեստ ա ւորք բ ա 

զ ո ւմ ք , ա րք պ ա տ ուա սւրք ժ ո ղ ո վ ե ա լք  յա մ ե ն ա յն  ա զ գ ա ց  յե ր կ ր է , որք ոչ 

Վ րիպ էին ա ռ նել զ ո ր  խ ո ր հ էր  ա ր ք ա յ, ա յլ ը ս տ  հ ր ա մ ա ն ի ն  վա ղվա ղա կի  

և  գ ո ծն  ա ռ ն ո յր  զ կ ա տ ա ր ո ւմ ն '  ո ւմ ե մ ն  ի  ն ո ց ա ն է  ճա րտ ա րա պ ետ ի ա ռն  

ի մ ա ս տ ն ո յ և  հա նճա րեղ ի հ ր ա մ ա յէ  թ ա գ ա ւո ր ն  շի ն ե լ տ ա ճա ր մ ի  ք ա ռ ա ն 

կ ի ւն , Խ կ ա նգնա ւ ո ւն ե լո վ  զ չա փ  լա յն ո ւթ ե ա ն  և ե ր կ ա յն ո ւթ ե ա ն , ն մ ա ն ա 

պ էս  և ի  բա ր ձ ր ո ւթ ի ւն ն . ո ր ո յ ո ր մ ո յն  լա յն ո ւթ ի ւն ն  երիւք  մ ե ծ ա ք ա չլո լ-  

թ ե ա մ բ  չա փ ո վ  ունի զ պ ա ր զ ո ւա ծ ս ն , գ ո ւն դ  ա նա պ ա կ կ րո ց և  ք ա ր ի , ի բր և  

(Гզ հ ա լո ւա ծս  կա պ ա րի և  պ ղ ն ձ ո յ ը ն դ  մ է մ կ ա ն ս  խ ա ռ ն ե ա լ. և  շի ն ո ւա ծ  

տ ա ճա րին ի  հ ի մ ա ն ց  ա նտ ի մ ի ն չև  ց գ լո ւխ  նո ր ի ն ի թ ռ ի չս  կ ա զ մ ե ա լ' ա - 

ռ ա ն ց  ս ե ա ն ունի  զ հ ա ս տ ա տ ո ւթ ի ւն , և  է  որ ա ր դա րև ա ր ժ ա նի  զ ա ր մ ա 

ն ա լո յ ի  վե ր  ք ա ն  զ մ ի տ ս ։ Ունի և խ ո ր ա նս  կ ա մ ա ր ա կ ի ց ս  և  ա նկիւնս և
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շրջա պ ա տ ս գ ե ղ ա պ ա ճ ո յճ ս , ա նթիւ մ տ ա ց և ա ն զնն ելի  ա չա ց, ունի և 

գ ո ւմ բէ թ ս  երկնա հա րթ ս ոսկեզա րդս և լո ւսա ճա ճա նչս , յո ր  թ է  ն ա յե լ ոք  

կ ա մ ի ց ի ' ի բ ր  թ ա գա ւոր ի  ի մ ն  պ ա տ իւ ա ռնելով [' նա խ  ի բ ա ց  ա ռ ց է  զ խ ո յր  
գ լխ ո յն , և  ա պ ա  տ ա նջեա լ զպ ա ր ա նո ցն  հա զիւ թ է նշմ ա ր ել կա րից է զ զ ա 

ն ա զա ն  դ ե ղ ո ցն  կ ե ր պ ա գրո ւթ ի ւնս а ՝1։
Թ ովմ ա  Ա րծրունին, ա յս  հ ո յա կա պ  պ ա լա տ ի զա ր մ ա նա լի  ո ր մ ն ա 

նկա րները և  ե ր կ բա ցի կ  ու գ ե ղ ե ց ի կ  դռները նկ ա ր ա գր ելո ւց  հ ե տ ո ' կ ա 

րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն  է հա ղ որ դ ո ւմ  պ ա լա տ ի շի ն ո ւթ յա ն  հա մ ա ր գ ո ր ծա դ ը ր -  

վ ա ծ ե րկ ա թ ի  ք ա ն ա կ ի  մ ա ս ի ն ։

X Պ ա տ մեց մ ե զ ,  —  ա սում  է ն ա ,— քա ղ ա քի գ ո ր ծա վ ա ր ն ե ր ի ց  վ ս տ ա 

հելի  մ ի  վ ե ր ա կ ա ց ո ւ, որ պ ա լա տ ի շի ն ո ւթ յա ն  վրա  բ ա ն ե ց վ ե լ է 2 0 0 .0 0 0  

լի տ ր ե ր կ ա թ , և նա  հա վա նոր են ու ճ շմա րտ ա պ ես ա վ ելի  շուտ  պ ա կա ս  

է ա ս ե լ, ք ա ն  թ ե  ա ռ ա տ ո ւթ յա մ բ  ա վ ե լա ցր ե լ է ու բա զ մ ա պ ա տ կ ե լ։ Իսկ 

փ ա ռա ց պ ա լա տ ի դիրքը ք ա ղա քի  մեջ ե ր և ո ւմ  էր որպ ես մ ի  մ ե ծ  բ լո ւր  

գա վ ա ռ ի բ ո լո ր  կ ո ղ մ ե ր ի ց ։ Նա իր  բ ա ր ձ ր ո ւթ յա մ բ  ա վելի  ց ա ծ  չէր  քա ն  

կ ղ զո ւ ծ ա յր ո ւմ  գ տ ն վ ո ղ  ք ա ր ա նձա վ ը ։

Ա նմ ե ր ձե ն ա լի  ա մ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո վ  թ ա գա վո ր ը  պ ա րսպ ել էր  նա և ա մ 

ր ո ց ի  ծա յր ե ր ը  և շի ն ե լ էր նրա  մ եշ մ ե ծ ա մ ե ծ  շտ ե մ ա ր ա ննե ր  և հ ա մ բ ա 
ր ա ն ո ց ն ե ր , ն մ ա նա պ ե ս  և գա նձա տ ն եր և ա նհուն ու բա զ մ ա ք ա ն ա կ  զ ե ն

ք ե ր ի  ու ձի ու զա ր դեր ի  հա մ ա ր պ ա հ ե ս տ ն ե ր » ։

Պ ա տ մ ե ա ց մ ե զ  և  հա ւա տ ա րիմ ոստ իկա ն մ ի  ի գոր ծա վ ա ր ա ց ք ա 

ղ ա ք ի ն , ե թ է  ե մ ո լտ  ի շի ն ո ւա ծ տ ա ճա րին երկ ա թ  լտ երս ի բ ր և  Մէհ. և 
հ ա ւա ստ ա պ էս ճ շմ ա ր տ ո ւթ ե ա մ բ նո ւա զԼ ա ց զ ա ս ե լն , ք ա ն  թ է  ա ռա տ ու

թ ե ա մ բ ն  յա ւե լե ա ց  ի բ ա զ ո ւմ ս , իսկ և նիստ  փ ա ռա ց տ ա ճա րին յա մ ե ն ա յն  

կ ո ղ մ ա ն ց  գա ւա ռին ի  մ էջ  քա ղ ա քի ն  երևի ի բ ր և  զ մ ե ծ  մ ի  բ լո ւր , ոչինչ 

ն ո ւա զեա լ բ ա ր ձ ր ո ւթ ե ա մ բ  ք ա ն  զքա ր ա նձա ւ ծ ա յր  կ ղ զո յն ւ

Պ ա րսպ է ա ն մ ե ր ձե ն ա լի  ա մ ր ո ւթ ե ա մ բ և զ ծ ա յր ս  ա մ ր ո ց ի ն , և շինեա լ  

ի  ն մ ա  շտ ե մ ա ր ա ն ս  մ ե ծ ա մ ե ծ ս  և  հ ա մ բա ր ա ն ո ցս , մ ի ա ն գ ա մ ա յն  և տ ունս  
գա նձուց և զ ի ն ո ւց  և ա ս պ ա զի նա ց ա նհուն բ ա զ մ ո ւ թ ե ա ն ց » )16։

Հա ր ո ւս տ  ու հ ո յա կա պ  ա յս  շի նա ր ա ր ո ւթ յո ւնը  և  ճա րտ ա րա պ ետ ու

թ յա ն  ու ա ր վես տ ներ ի  մ ե ծ  զ ա ր գ ա ց ո ւմ ը , որ մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ են Թ ովմա  

Ա րծրունու մ ո տ , ընդհ ա նո ւր  ու հա մ ա տ ա ր ա ծ ե ր և ո ւյթ  էին  վ ե ր ա ծն վ ո ղ  

Հ ա յա ս տ ա ն ի  բ ո լո ր  շր ջա ն ն ե ր ո ւմ г

Ո ւշա գրա վ են մ ե շ  բ ե ր վ ա ծ  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ե ջ ո չ մ ի ա յն  ա րվեստ ի

1Տ «Թ ո վ մ ա յի  վա ր դա պ ետ ի Ա րծր ո լն լո ի  Պ ա տ մութ իւն տ ա նն Ա րծրունեսւցտ , 1 8 8 7 ,  

IV , դ լ . է ,  էշ 2 9 5 ,

18 « Ւ ո վ մ ա փ  վա րդա պ ետ ի Ա ր ծր ո ւն ւո յ, Պ ա տ մութ իւն տ ա նն Ա ր ձրունեա ցո, 1 8 8 7 ,

I V ,  գ լ . է ,  էշ 2 9 6 ,
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ու ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ո ւթ յա ն, ա յլև  շինա րա րա կա ն տ եխ նիկա  էին վե րա բե ր ո ղ  
տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։ Թ ովմ ա  Ա րծրուն ՚ո լ մ ա տ ն ա ն շա ծ կա պ ա րի ու պ ղնձի  

ձ ո ւլվ ա ծք ի  ն մ ա ն  պ ի նդ կ ր ա ք ա ր ա յի ն  ո ր մ ա ծ ք ը , ք ա ռ ա ն կ յո ւն ի  Հ ս կ ա յա 

կա ն պ ա լա տ ը , որ կ ա ռ ո ւց վ ա ծ Էր ա ռա նց ս յո ւն ե ր ի , և ա յղ  պ ա լա տ ի  

վրա  բ ա ն ե ց վ ա ծ  2 0 0 .0 0 0  լիտ ր կ ա մ  մ ոտ  5 0 0 0  փ ո ւ թ "  երկ ա թ ը ' կա րևոր  

ց ո ւց ո ւմ ն ե ր  ե ն , ա նշուշտ , որ կա րոտ  են դ ե ռ  ուշա դիր ք ն ն ո ւթ /ա ն  հա 
մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն մ ա ս ն ա գ ե տ ն ե ր ի  կ ո ղ մ ի ց ։

Շ ք ե ղ  ու հա րուստ  շի ն ա ր ա ր ո ւթ յա ն  գ լխ ա վ ո ր  կենտ րոններն Էին 1 0 __
1 1 - ր դ  դա ր ե ր ո ւմ , ա ռ ա վ ե լա պ ե ս , Հս ւյա ս տ ա ն ի  վ ե ր ո հ ի շ յա լ մ ե ծ  ք ա ղ ա ք 

ներ ը  և հա յկ ա կա ն մ ա ն ր  ի շխ ա ն ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  ն ս տ ա վ ա յր ե ր ը ։ ՍակաքԼ 

ա յդ  պ ա տ մ ա կա ն վ ա յր ե ր ո ւմ  գ տ նվ ո ղ  հո ւշա րձա ններն ու ն յո ւթ ա կա ն  

կ ո ւլտ ո ւր ա յի  մ ն ա ց ո ր դ ն ե ր ը , դ ժ բ ա խ տ ա բա ր , բա վ ա ր ա ր ա չա փ  դեռ շեն 

ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր վ ա ծ ։ Բ ա ցա ռ ո ւթ յո ւն  են կ ա ղ մ ո լմ  մ ի մ ի ա յն  Ա նին ու նրա  

հ ի շա տ ա կա րա ննե ր ը , որ ո ն ք  շն ո ր հ ի վ  ա կ ա դ ե մ . Նիկ. Մ ա ռի գիտ ա կա ն  

լուրջ ու երկա րա տ և ա շխ ա տ ա ն քն ե ր ի , ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր վ ա ծ են և մ ե զ  զ ա 

ղա փ ա ր են տ ա լիս  թ ե  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  դա րա շրջա նի ք ա ղ ա ք ն ե ր ի  և թԿ, 

ը ն դ հ ա ն ր ա պ ե ս , մ ի ջն ա դ ա ր յա ն  հ ա յ կ ո ւլտ ո ւր ա յի  ու ներքին կ ենցա ղի  

մ ա ս ի ն ։

Ա րդ'  ա մ ե ն ի ց  ա ռա ջ, պ ետ ք Է պ ա ր զ ե լ, թ ե  ի ն չ Էին ն ե ր կ ա յա ց ն ո ւմ  

հ ե ն ց  ի ր ե ն ք ' Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց շրջա նի ք ա ղ ա ք ն ե ր ը ։

Հ ի մ ն վ ե լո վ  ն . Մ ա ռի և Թ. Թ որա մա ն յա ն ի  Ա նիում  կ ա տ ա ր ա ծ ե ր ֊ 

կ ա ր ա մ յա  հնա գի տ ա կ ա ն հ ե տ ա խ ո ւզո ւմ ն ե ր ի  վ ր ա ' դ ժվա ր  չէ , ի մ  կ ա ր ծի 

ք ո վ , հ ա մ ո զ վ ե լ, որ Ա նին ու Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ յո ւս  մ ե ծ  ք ա 

ղ ա քնե ր ը  շա տ  ք ի չ  էին  տ ա ր բե ր վ ո ւմ  Ա ռա ջա վոր ու Մ ի  չի ն  Ա ս ի ա յի  ժ ա 

մ ա ն ա կ ա կ ի ց  ք ա ղ ա ք ն ե ր ի ց ։

Պ ա րսկա ստ ա նի ու Մ ի չի ն  Ա ս ի ա յի  մ ե ծ  ք ա ղ ա ք ն ե ր ը , ի ն չպ ե ս  ե ր և ո ւմ  

է  ա կ ա դ ե մ . Բ ա րտ ոլգի  հ ա ղ ո ր դ ա ծ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  ս, բ ա ղ կ ա ց ա ծ  էին  

ե ր ե ք  մ ա ս ե ր ի ց , որ ա ն վ ա ն վ ո ւմ  էին  в կ ո ւխ ե ն դ ո ւզ » , ոշահրիստան.\> և 

« ռ ա բ ա դ Տ ։  «Շ ա հ ր ի ս տ ա ն » -ը , որը շր չա պ ա տ վ ա ծ էր հա տ ուկ պ ա ր ի ս պ ո վ  

ք ա ղ ա ք ն ե ր ի  ն ե ր ք ի ն  մ ա ս ն  է ր , և  կ ա ր ե լի  է ա ս ե լ, որ նա  հ ե ն ց  բո ւն  ք ա 

ղա քն է ր ։ նրա  կ ե ն տ ր ո ն ո ւմ , մ ա յր  մ զ կ ի թ ի  շուրջը , զ ե տ ե ղ վ ա ծ  էի ն  մ ե ծ  

շո ւկ ա ն ե ր ը , և  նրա  մ ե չ  էր  գ տ ն վ ո ւմ  նա և  «կ ո լխ ե ն դ ո ւզ  » ֊ը '  քա ղ ա քի  

մ ի ջ ն ա բ ե ր դ ը  կ ա մ  ա մ ր ո ց ը ։ <[Շա հրիււտ ա ն»~ին կ ի ց  և  նրա  պ ա ր ի ս պ ներ ից  

դուրս գ տ ն վ ո ւմ  էին  ք ա ղ ա քի  ա ր վ ա ր ձ ա ն ն ե ր ը ' « ռ ա բ ա ւ թ - ը ,  որը հ ա մ ա ր 

վ ո ւմ  էր ն ո ւյն պ ե ս  ք ա ղ ա ք ի  մ ա ս ը  և հա՛ճախ շր ջա պ ա տ վ ա ծ էր , ինչպ հս

Լիտրը Թ ո վ մ ա յի  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ք , Հ ա վ ա ն ո ր ե ն , Ի րա քի լի տ ր ն  է , որը հա վա սա ր

է  4 0 8  գ ր ա մ ի ։

ւ» Տե'ս В. Бартольд, И сторико-географическим обзор И рака, СП б., 1903 
•Վ  8 ,  9 ,  9 9 ,  3 3  !Л .ш



և տ շա հ ր ի ս տ ա ն ս ֊ը , հա տ ուկ պ ա ր իս պ ն ե ր ո վ ։ « Շ  ա հ ր ի ս տ ա ն » ֊ո ւ մ  ա պ րում  

էին  ա զնվ ա կ ա ն ո ւթ յո ւնը  և իշխ ող դ ա սեր ը, ի ս կ  Հ ռ  ա բ ա դ » -ո ւմ , գ լխ ա 
վ ո ր ա պ ե ս , ա շխ ա տ ա վոր ռա մ ի կ բ ն ա կ չո ւթ յո ւն ը , որի մ ե շ  մ ե ծ  թ ի վ  էին  

կ ա զ մ ո ւմ  հոդից զ ր կ վ ա ծ ու ք ա ղ ա ք  գա ղ թ ա ծ չքա վո ր  գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ը ։ 

с(Ռ ա բ ա ւբ -ը  ևս ուներ իր շուկա ները և նրա  մ ե շ  էին գ տ ն վ ո ւմ , ւՈ ծ  մ ա 

ս ա մ բ , Նաև ա րհեստ ա վորա կա ն ա ռա նձին թ ա ղ ե ր ը ։

Բա գրա տ ո ւն յա ց  թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  նշա նա վոր Անի ք ա ղ ա քը , ինչպ ես  

հ ա յտ ն ի  է , իր  ա վ ե րա կ նե րո ւմ  պ ա հպ ա նել է հ ա յկ ա կա ն մ ե ծ  քա ղա քի  

բ ն ո ւ յթ ն  ու կեր պ ա րա ն քը ։ ե վ  դժվա ր  չէ ըստ  իս պ ա րզել ու ո ր ոշե լ, ՚ 1ր  

նա ըս տ  իր հա տ ա կա գծի մ ի ա ն գ ա մ ա յն  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նում  է ա ր և ե լ
յա ն  վ ե ր ո հ ի շ յա լ երկրների ք ա ղ ա ք ն ե ր ի ն ։ Պ ա րիսպ ների մ ե շ  գտ նվող նրա  

ներքին մ ա ս ը , որ մ ա ն ր ա մ ա ս ն ուս ո ւմ նա սի րել ու ն կա րա գրել է ա կ ա դե մ . 

Նիկ- Մ ա ռը , պ ա րզա պ ես Ա նիի *շա հրիստ ա նտ -ն է , որն Ա րիստ ա կես  

Լա ստ իվերտ ցու պ ա տ մ ո ւթ յա ն  մ ե շ  ա ն վա ն վա ծ է л շ ա հ ա ս տ ա ն ն  г Սրա  

մ ե շ  էին գ տ ն վ ո ւմ  Ա նիի միշնա բեքւդը և Բա գրատունիւների երկՏա րկա նի  

ա պ ա ր ա նք ը , որ ո ն ք  հա մ ա պ ա տ ա սխ ա նո ւմ  են Պ ա րսկա ստ ա նի ու Մ իշին  
Ա սիա յի  в  կո ւխ են դո ւզ »  ա ն վա ն վող  ա մ ր ո ց ն ե ր ի ն ։ Պ ա րսպ ա պ ա տ  Ա նին, 

որի տ ա ր ա ծո ւթ յո ւն ն  ը ն դ ա մ ե ն ը  մ ո տ  1 7 0  հեկտ ա ր է , ինչպ ե ս  շա տ  ճիշտ  

նկ ա տ ել է Թ որա մա ն յա ն ը ՜ ', հ ա զի վ  կա րող էր բա վ ա կա նա ն ա լ Բ ա գրա -  

տ ունիների ը ն տ ա ն ի ք ի ն , ա զ ն վ ա կ ա ն ո ւթ յա ն ը , պ ա շտ ո նեութ յա նը  և բա ր ձ 

րա ստ իճա ն ե կ ե ղ ե ցա կ ա ն ն ե ր ի ն ։ Ուստի և , նրա  կ ա ր ծ ի ք ո վ , մ ե ծ ա գ ո ւյն  

մ ա ս ն  Անի ք ա ղ ա ք ի , որի մ ե շ  բ ն ա կ վ ո ւմ  էր հա սա րա կ ժողովրդի բ ա զ ֊ 

մ ո ւ թ , ո ւնը , պ ետ ք է ե նթ ա դ րել պ ա րիսպ ներից դուրս շրշա կա  ա րվա ր

ձ ա ն ն ե ր ո ւմ  ։

в Ա նիի պարիււպի Հ ի ւս ի ս ա յի ն  կ ող մ ր  տ ա ր ա ծո ւա ծ ընդա րձա կ դա շ

տ ա վ ա յր ի ն  մ է շ ,— ա ս ում  է Թ որա մա ն յա ն  ը , — քն նա կ ա ն պ տ ո յտ  մը  շա տ  

բա ն  կը բա ց ա տ ր է  պ ա րիսպ էն դուրս ա պ րող ժողովուրդի կեա նքին և 

դՒր ք №  վ ր տ1! Ա ւա գ դ ռ ն էն  մ օտ ա ւորա պ ես կէս ք ի լօ մ ե թ ր  հեռու դ էպ ի  
հիւսիս մ ե ծ  բա ղ ն ի ք ի  մ ը  կիսա կա նգուն մ ն ա ց ո ր դ ը , մ է կ  ք ի լօ մ ե թ ր  սոեւի  

ա նդին Հով_իւի ե կ ե ղ ե ց ի ն , ա նկէց  ա ւելի հեռուն դէպ ի հիւսիս դա րձեա լ 

մ ի  ուրիշ մ  ա տ ուռի ու ա նոր կի ց  գ ե ղ ե ց ի կ  մա հա ր ձա նի մը  մ ն ա ց ո ր դ -  

Ները պ ա տ ա հա կա ն կ եր պ ո վ ա ննպ ա տ ա կ չէին  շի ն ո ւա ծ ։ Եթէ մ օ տ ա վ ո —

1у ծ՛ե՛լ՝ գ լ .  Ժ . էջ 6 3 . հմ մ տ ե  նսւև <(Մ ելիտինէ շա հ ա ստ ա ն », էա ստ իվ. ,  գ լ. ԻԱ է. 

?շա  1աստսւն Բ ոնա վԷԺ », Vշա հա ստա ն ՛Սեւշա պ ուհդ , Ղ ա զա ր Փ ա ր պ Լ ցի , I I ,  4 8  և  I I I ,  6 8 ,  

г շա հա ստ ա ն Բ ա ղԷշձ, « շա հա ստ ա ն Դ ուինո, Ր ո վ մ ա  Ար ծ ր ունի ( Ա. Պ ե տ ե ր ը ., 1 8 8 7 ) ,  1Լ

6 . կ  լ- / / /  2 2 , կ  2 3 0  ևն,

Տ ե ՛ս  նրա  Հ ո ղ վ ա ծ ը ' ձԱնի քա ղ ա ք թ ե ՞  ա մ ր ո ց * .  Ա զգա գրա կա ն հա ն դես , Х Х Н У 

М  1 , Ւ ի ֆ լի ս , 1 9 Ո ,  կ  Հ 6 ,



ր ա պ էս  մ է կ  ու կ էս  ք ի լո մ ե թ ր  դէպ ի հիւսիս կա րելի  է ա յս պ էս  բն ա կ ո ւ

թ ե ա ն ց  մ ա տ ո ւռն ե ր ո ւ ու դ ա մ բա ր ա ն ն ե ր ո ւ մ ն ա ց ո ր դ ն ե ր  , տ ե ս ն ե լ, ն ո յն  

բա ն ե ր ը  կա ր ելի  է  տ ե ս ն ե լ նա և  դ էպ ի ա ր և ե լք , շա տ  ք ի լ  ը ն դ հ ա տ ո ւմ ն ե ր ո վ  

մ ի ն լև  Հ ո ո ո մ ո ս ի  վ ա ն ք ը , և  դ էպ ի ա ր և մ ո ւտ ք մ ի ն չև  Անի գիւղի տ ր և մ տ եա ն  

սա հ մ  աններըտ21։

Մ ա տ ն ա ն շե լո վ  և  ուրիշ հի շա տ ա կա րա նների մ ն ա ց ո ր դ ն ե ր  Ա նիի շը ր -  

շա կ ա յք ո ւմ '  Թ ո րա մ ա նյա ն ը  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  է , որ
(Гպ ա րիս պ ներէն  դուրս էր  բ ո ւն  Ա նի ք ա ղ ա քր  և  պ ա րիսպ ը ք ա ղ ա քի ն  

ա մ ր ո ց ն  է ր » աւ

Թ ո ր ա մ ա ն յա ն ի  ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  ճիշտ  չ է ,  ի հ ա ր կ ե , նրա  

կ ռ ա հ ո ւմ ը , որ ի բ ր և  թ ե  Ա նիի պ ա րսպ ա պ ա տ  մ ա սը քա ղա քի ա մ ր ո ց ն  է ր ։ 

Ա յդ  մ ա ս ը , ի ր ա պ ե ս , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , « շա հր ի ստ ա նն»  էր  կ ա մ  ՀՏշա հա ս- 

տ ա ն յօ ֊ը , որի հ ա ր ա վ ա յի ն  ա ն կ յո ւն ո ւմ  գ տ ն վ ո ւմ  էր բա ր ձր  տ եղ ում  Ա նիի  
մ ի ջն ա բ ե ր դ ը  կ ա մ  ա մ ր ո ց ը ։

Ս ա կա յն մ ի ա ն գ ա մ ա յն  ուղիղ է և  հ ա մ ո զ ի չ Թ ո րա մ ա ն յա ն ի  հ ի մ ն ա 

կա ն ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ը ։ Ա նի ք ա ղ ա քի  մ ե ծ ա գ ո ւ յն  մ ա ս ը , ի նչպ ե ս  փ ա ս 

տ ա կա ն տ վ յա լն ե ր ո վ  ց ո ւ յց  է տ ր վ ա ծ Թ որ ա մ ա ն յա ն ի  հ ո դ վ ա ծ ո ւմ , կ ա զ մ ե լ  

են ա կ ն երև ա բա ր ընդ ա ր ձ ա կ  ա վ ե ր ա կ ն ե ր ն  Ա նիի ա ր վա ր ձա ն ներ ում ,  

ո ր ո ն ք , ի ն չպ ե ս  տ ե ս ա ն ք , մ ի ջն ա դ ա ր յա ն  ա ր և ե լյա ն  ք ա ղ ա քն ե ր ի  կա րևոր  

մ ա ս ն  էին  և ա ն վ ա ն վ ո ւմ  էի ն  «ռ ա բ ա դ » ։

Ա նիի մ ա ս ի ն  կ ա րև որ ա յս  ե զ ր ա կ ա ց ո ւթ յո ւն ը  բո լո ր ո վ ի ն  նոր լ ո ւ ք ս  

է  ս փ ռ ո ւմ  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ ե ծ  ք ա ղ ա քն ե ր ի  տ ա ր ա ծո ւթ յա ն  

և ա զ գ ա բ ն ա կ ո ւթ յա ն  թ վ ի  վ ի ճ ե լի  խ ն դ ի ր ն ե ր ի  վ ր ա ։

Ա րա բա կա ն մ ա տ ե ն ա գ ի ր ն ե ր ը  հ ա ղ ո ր դ ո ւմ  ե ն , որ Ա ռա ջա վոր ու Մ ի

ջին Ա ս ի ա յի  ք ա ղ ա ք ն ե ր ը , օր ի ն ա կ ' Մ ե ր վ ը , Ռ ե յը , Պ ա րթ ա վը և ուրիշ

ն ե ր ը ' ո ւնեին ա վ ե լի  ք ա ն  մ ե կ  փ ա րսա խ  կ ա մ  մ ոտ  6  կ ի լո մ ե ս .ր  եր կ ա 

ր ո ւթ յո ւն  ու ն ո ւյն ք ա ն  լա յն ո ւթ յո ւն  և գ ր ա վ ո ւմ  էին մ ոտ  4 0  քա ռա կուսի  

կ ի լո մ ե տ ր  տ ա ր ա ծո ւթ յո ւն , ա յս ի ն ք ն ' մ ո տ  4 0 0 0  հ ե կ տ ա ր ։ Մ ի ա ն գ ա մ ա յն  

հա վա նա կ ա ն է , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , որ ն ո ւյն  տ իպ ի և մ ո տ ա վոր ա պ ե ս  ն ո ւյն  

մ ե ծ ո ւթ յա ն  ք ա ղ ա քն ե ր  էի ն  նա և  Ա նին և 1 0  —  1 1 -ր դ  դա րերի հա յկ ա կ ա ն  

մ յո ւս  մ ե ծ  քա ղա քներըւ Ա յս  վե ր ջի նն ե ր ի  մ ա կե ր ե ս ը  ո րոշելիս  ա ն հրա 

21 Տ ե 'ս  ն ո ւ յն ը , էշ 68է

22 Ն ո ւյն ը , Էշ 7 0 :
л
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ժեշտ  է , ի հա րկ ե, ի  լնկա տ ի ո ւն ե ն ա լ ոչ մ ի ա յն  նր ա ն ց  պ ա րսպ ա պ ա տ  
<гշա հա ստ ա ն»  մ ա ս ը , որն Ա նիում ը ն դ ա մ ե ն ը  կ ա զ մ ո ւմ  է մոտ  1 7 0  հեկ

տ ա ր , ա յլև  նր ա նց ա ր վա ր ձա ններ ը г
Եվ ե թ ե  ճիշտ  են մ ե ր  ա յս  դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , ինձ  թ վ ո ւմ  է , կա րող  

ե ն ք  ն ա և  վստ ա հորեն ե զ ր ա կ ա ց ն ե լ, որ Բ ա գր ա տ ունյա ց շրջա նի խ ոշոր  

ո ւ նշա նա վոր ք ա ղ ա քն ե ր ն  ի ր ե ն ց  բ ն ա կ չո ւթ յա ն  ք ա ն ա կ ո վ  շատ ա վելի  

մ ե ծ . են  ե ղ ե լ, ք ա ն  մ ի ջն ա դ ա ր յա ն եվրո պ ա կա ն քա ղ ա քն ե ր ը , որոնք ա ռ  

ա ռ ա վ ե լն  ո ւն ե ց ե լ են 2 5 .0 0 0  բ ն ա կ ի չ, ի ս կ , ընդհա նո ւր  ա ռ մ ա մ բ , ա վելի  

և ս  պ ա կա ս23։
Դ վի ն ի , Ա նիի ու Ա րծնի բ ն ա կ չո ւթ յա ն  թ վ ի  մ ա սի ն  մ ա տ ե նա գրա կա ն  

ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  մ ե շ  կ ա ն, մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ , ա նուղղա կի վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ։ Թ ով

մ ա  Ա րծրունին, օր ին ա կ , ն կ ա ր ա գ ր ե լո վ  8 9 3  թ վ ի  Դ վինի մ ե ծ  եր կ ր ա 

շ ա ր ժ ը '  վ կ ա յո ւմ  է , որ ա յդ  երկրա շա րժի ժ ա մ ա նա կ Դ վինում  մ ա հա ցել 
էին  ա վելի  ք ա ն  7 0 ,0 0 0  մ ա րդ1* ։  Բ յուգա նդա կա ն պ ա տ մ ա գի ր  Կեդրենոսը  

հ ա ղո ր դո ւմ  է , որ Ս ելջուկ յա ն 1 0 4 9  թ վ ի  ա րշա վա նքի ժա մա նա կ ա վ եր

վ ա ծ  ու հ ր դ ե հ վ ա ծ Ա րծն ք ա ղ ա ք ո ւմ  ս պ ա ն վել ու ա յր վ ե լ էին մ ոտ  1 4 0 .0 0 0  

բ ն ա կ ի չ է ։ Ա նի ք ա ղ ա քի մ ե ջ , պ ա տ մ ի չն եր ի  ա ս ե լո վ , հա շվ վում  էր 1 0 .0 0 0  

տ ուն և  1 0 0 .0 0 0  բ ն ա կ ի չէ ։

Մ եջ բ ե ր վ ա ծ  ա յս  կ լոր թ վ ե ր ը  կա րող ե ն , ի հ ա ր կ ե , հա մ ա ր վե լ ւէի- 

ճ ե լի  ու ա նհա վ ա ս տ ի ։ Ս ա կա յն ի  նկա տ ի ա ռ ն ե լո վ  Ա նիի և մ յո ւս  մ ե ծ  

ք ա ղ ա ք ն ե ր ի  ը նդա րձա կ ա ր վա ր ձա ններ ը , ինձ  թ վ ո ւմ  է , կա րող ենք վ ը ՚ւ -  

տ ա հորեն ե ն թ ա դ ր ե լ, որ Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  խ ոշոր քա ղա քներն  

ո ւն ե ց ե լ ե ն , հ ա վ ա ն ո ր ե ն , ա վ ելի  քա ն  5 0 .0 0 0  և ն ո ւյն ի ս կ  մ ի ն չև  1 0 0 .0 0 0  

բ ն ա կ ի չէ

Ք ա ղ ա ք ն ե ր ի  բն ա կ չո ւթ յա ն  ի ր ա վա կա ն դ ր ո ւթ յա ն  մ ա սի ն մ ե ն ք  գրեթե  

չո ւն ե ն ք  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ։ Մ ա տ ենա գրա կա ն մ ի  ք ա նի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե 

ր ի ց  կա րելի Է մ ի ա յն  կ ռ ա հ ե լ, որ ի ր ե ն ց  ս ոցի ա լա կ ա ն դ ր ո ւթ յա մ բ  ք ա 

ղ ա քա ցի ն ե ր ն  ա վ ե լի  բա ր ձ ր  են եղ ե լ դ ա ս վ ա ծ, քա ն  գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ը ։

Խ ոսե լո վ  Վ ա ղա րշա կ թ ա գ ա վ ո ր ի  ս ա հ մ ա նա ծ կա րգերի մ ա ս ի ն '  Խ ո

ր ե ն ա ց ի ն  հա տ կա պ ես մ ա տ ն ա ն շո ւմ  Է, որ ք ա ղ ա քա ցի ն ե ր ի ն  պ ետ ք Է 
ա վ ե լի  հ ա ր գ ե լ ու պ ա տ վե լ ք ա ն գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ի ն ։

а Հ ր ա մ ա ն  Է տ ա լիս  ( Վ ա ղա րշա կը) ,  —  ա ս ո ւմ  Է Խ որենա ցին , —  որ

33 Տ ե՛ս Карл Бюхер. Возникновение народного хозяй ства, вып. второй, 
С П б . ,  1 9 0 7 , զ  է Տ 1 .

^  Տե՜ս «Պատմութիւն տանն Արծրոլնեաց», Ա. Պետերբոլրգ, 1867, III, 22, Էշ 
230—231,

Տե՜ս հրատարակ, Բեկկերի, Բոն, 1839, հատոր I I ։
Տե՜ս Լ. Օրքեփ, Անվո ավերակները, Հայեր, թարգմ., Վաղարշապատ, 1911, Էշ 26ւ
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քա ղ ա քա ց ի  մ ա ր դի կ  ա վ ելի  հ ա ր գ վ ա ծ ու պ ա տ վ վ ա ծ լի ն ե ն  ք ա ն  գ ի ւ 

ղ ա ցի ն ե ր ը  և որ գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ը  պ ա տ վեն ք ա ղ ա քա ց ի ն ե ր ի ն  ի ն չպ ե ս  ՛իշ
խ ա ն ն ե ր ի ն , իսկ  քա ղ ա քա ցի ն ե ր ը  շա տ  չպ ա ր ծե ն ա ն  գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ի  մ ո տ ,  

սւյլ նր ա նց հետ  վա րվե ն  ե ղ բ ա յր ա բ ա ր , որ պ ես զի  պ ա հպ ա նվի բ ա ր ե կ ա ր 

գ ո ւթ յո ւն ը  և ա ննա խ ա նձ կ յա ն ք ը , որ պ ա տ ճա ռ են բա ր ե կ ե ց ո ւթ յա ն  և 

կ ե ն ա ց  խ ա ղ ա ղ ո ւթ յա ն »։

( « Հ ր  и մ  ան տ ա յ' և ք ա ղ ա ք ա ց ե ա ց  մ ա ր դ կ յյն  ա ր գ ո յ և պ ա տ իւ լի ն ե լ  

ա ռա ւել զ դ ե ղ ջկ ա ց . և  գեղջկ ա ց պ ա տ ուել զ քա ղ ա ք ա ցի ս  որպ էս զի շխ ա նս , 

և  ք ա ղ ա ք ա ց ե ա ց  մ ի  կա րի ա ռ գ ե ղջկ օքն  պ ե ր ճա ն ա լ, ա յլ ե ղ բա յր ա բ ա ր  

վ ա ր ի լ, վա սն բա ր ե կ ա ր գ ո ւթ ե ա ն  և ա ն նա խ ա նձոտ  կ ե ն ա ց , որ է շինութ եա ն  

և խ ա ղ ա ղ ութ ե ա ն կ ե ն ա ց  պ ա տ ճ ա ռ ք)№ ) ։

Խ ո ր ե նա ցո լ ա յս  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ  կա րևոր է ոչ թ ե  նրա  պ ա տ մա կա ն  
կ ո ղ մ ը , ա յլ ա յն , որ Խ ո ր ե ն ա ցո լ ժ ա մ ա ն ա կ , ի ն ն ե ր ո ր դ  դա րի երկրորդ  

կ ի ս ո ւմ , ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ն  ա վ ե լի  հ ա ր գ վ ա ծ  ու ա ր տ ո նվ ա ծ դաս են հա մ ա ր

վ ե լ, քա ն  գ յո ւղ ա ց ի ն ե ր ը ։

Ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ի  ա յս  ա ր տ ո ն յա լ դ ր ո ւթ յո ւն ը  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  է ա ր վա ծ  

նա և  Հ ո վ հ ա ն ն ե ս  Դ ր ա ս խ ա ն ա կ ե ր տ ցո լ ուշագրա ւէ մ ի  վ կ ա յո ւթ յա ն  մ ե ջ : 

Խ ո ս ե լո վ  Զ վ ա ր թ ն ո ց  ե կ ե ղ ե ցո ւ շ ի ն ո ւթ յա ն  մ ա ս ի ն '  նա  հա ղորդում  է , որ 

ն ե ր ս ե ս  Գ. Կ ա թ ողիկոսը '

а Ա զա տ  ժ ա մ ա ն ա կ  գ տ ն ե լո վ  իր շ ի ն ա ծ  հրա շա կերտ  ե կ ե ղ ե ցո ւ դրսհ  

կ ո ղ մ ը  փ ա կ ո ւմ  ու ա մ ր ա ց ն ո ւմ  է պ ա շտ պ ա ն ող  շրջա պ ա րի ս պ ո վ ե բ ն ա կ 

վ ե լո ւ  տ ուն է կ ա ռ ո ւց ո ւմ  ի ր ե ն  հ ա մ ա ր  սրա  ն ե ր ս ռ ւմ  կ ո փ ա ծ հա ստ ա հե

ղ ո ւյս  ք ա ր ե ր ի ց ։ Ա յլև  ն ո ւյն պ ե ս  հ ա ս տ ա տ ո ւմ  ու բն ա կ ե ց ն ո ւմ  է  ա յն տ ե ղ  
երդերի մ ա ր դ կ ա ն ց բ ա զ մ ո ւթ յո ւն ը  ք ա ղ ա քն ե ր ի  բ ն ա կ չո ւթ յա ն  պ ա յմ ա 

ն ո վ ս ։

( « Բ ա յց  հա յր ա պ ե տ ն  ն ե ր ս էս  պ ա րա պ  ա նձին գ տ ե ա լ զա ր տ ա քո յս  

հրա շա կերտ  ե կ ե ղ ե ց ւո յն , զո ր  իւր ի ս կ  էր շի ն ե ա լ շուրջա նա կի պ ա տ ուա ր  

պ ա ր ս պ ո վ  փ ա կեա լ ա մ ր ա ց ո ւց ա ն է ր , յօ ր ի ն ե ա լ ի  ն մ ա  յա ր կ ս  բ ն ա կ ո ւ

թ ե ա ն  ի ն ք ն ե ա ն  հ ա ս տ ա հ ե ղ ո յս  կ ո փ ա ծ ո յ ք ա ր ա մ բ ք ւ Ա յլ և  կ ա ր գ ե ա լ կ ա ֊ 

ց ո ւց ա ն է ր  ի ն մ ա  ա մ բո խ ո ւթ ի ւն ս  ե ր դ ո ւմ ա ր դ ա ց  ը ՚ւ տ  պ ա յմ ա ն ի  ք ա ղ ա 

ք ա կ ա ն ա ց .» ) " ։

Թ ե ի նչպ ի ս ի  նե ր ք ի ն  կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւթ յո ւն  են ո ւն ե ց ե լ և  թ ե  ինչպ ես  

ե ն  կ ա ռ ա վ ա ր վ ե լ վ ե ր ո հ ի շ յա լ քա ղ ա քներ ը '' ա յդ  մ ա ս ի ն  ևս մ ե ն ք , դ ժ բ ա խ 

տ ա բ ա ր , պ ա ր զ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  չո ւն ե ն ք ։ Որոշ է  մ ի ա յն , որ Նրա նք ,

V  Տ ե ՜ս  « Մ ովսիսի Խ ո ր ե ն ա ց ւո յ, Պ ,ա տ մութիւն Հ ա յո ց » ,  Տ փ ղ ի ս , 1 9 1 3 , I I .  գ չ. Ը , Էշ 

1 1 7 — 1 1 8 ։

23 Տ ե ՞ս  «Ց ո վ հ ա ն ն ո լ կ ա թ ո ղ ի կ ո ս ի  Դ ր ա ս խ ա ն ա կ ե ր ա ց լո յ, պ ա տ մութիւն  Հ ա յո ց » ,  

Բ 'իֆ{ի ս , 1 9 1 2 , Էշ 88է
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լի ն ե լո վ  թ ա գա վո րա կ ա ն  կ ա մ  իշխ ա նա կա ն երկրների կենտ րոնա վա յրեր,, 
գ տ ն վ ե լ են  Բ ա գրա տ ունին ե ր ի , Ա րծրո լնիների և ա շխ ա րհիկ կ ա մ  հոգևոր  

ֆ ե ս դ ա լն ե ր ի  ի շխ ա ն ո ւթ յա ն  տ ա կ «

Մ ՛ա տ ենա գրա կա ն ա ղոտ  ու պ ա տ ա հա կա ն վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  երև ում  

է  ն ո ւյն պ ե ս , որ հա յկ ա կ ա ն  մ ե ծ  ք ա ղ ա քն ե ր ը  նմ ա ն են եղել ա ր և ե լյա ն  
Հհա րևա ն երկ ր ներ ի  մ ե ծ  ք ա ղ ա քն ե ր ի ն  ոչ մ ի ա յն  ըստ  ի ր ե ն ց  տ իպ ի, ա յլ  

մ ա ս ա մ բ  նա և  ըստ  ի ր ե ն ց  վա րչա կա ն ն երքին  կ ա ր գ ե ր ի ւ Ա նիի ա րձա նա 

գ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ է , օր ի ն ա կ , Անի ք ա ղ ա քի  կա րևոր  

պ ա շտ ո ն յա ն ե ր ի ց  մ ե կ ը '  տ մութ սիբս-ը  կ ա մ  «մ ո ւս ա  յի պ տ -ը ^ , ա րա բա կա ն  

հ ա յտ ն ի  (Гմ ո ւխ թ ա սի բԱ -ը , որին թ ե  խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն  և թե Բ ա գրա տ ուն- 

յա ց  ք ա ղ ա քն ե ր ո ւմ  հա նձն ա ր ա ր վա ծ է եղ ե լ վ ե ր ա հս կ ո ղո ւթ յունն  ա ռև տ րի, 

ա ր հես տ ներ ի , շո ւկ ա յի , կ շիռների և չա փ երի վրա  ու գա նձումը  ք ա ղ ա 

ք ա յի ն  հ ա ր կ երի ։
Ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  որոշ ց ո ւց ո ւմ ն ե ր ի ց  ու ա կնա րկն երից դժվա ր չէ  նա և  

հ ե տ և ց ն ե լ, ո ր  ք ա ղ ա ք ա յի ն  կ յա ն ք ո ւմ  կա րևոր տ եղ է ո ւն ե ց ե լ եր կ ր ա գոր 

ծ ո ւթ յո ւն ը  և ք ա ղ ա քն ե ր ի  բ ն ա կ չո ւթ յա ն  զգա լի  մ ա սը կ ա զ մ ե լ են հողա տ եր  

ա զնվ ա կ ա ն կ ա մ  ռ ա մ ի կ  ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ը , որոն ք ք ա ղ ա քի  ա րվա րձա ն

ն ե ր ո ւմ  ո ւն ե ց ե լ են ա յգ ի ն ե ր , բա նջա ր ա ն ո ցնե ր  և հող ա գործա կա ն ա յլ  

տ ն տ ե ս ո ւթ յո ւն ն ե ր ։ Բ ա յց  մ ե ծ  քա ղ ա քն ե ր ի  հա ր ս տ ո ւթ յա ն  գ լխ ա վոր ա ղ -  

ր յ"գ ր ը  ոչ թ ե  գ յո ւղ ա տ ն տ ե ս ո ւթ յո ւն ն  է ր , ա յլ , ինչպ ե ս  վ ե ր և  տ ե ս ա ն ք , 

մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  ու ն երքին  մ ե ծ  ա ռ և տ ո ւր ը ։ Ուստի և հա ս կա նա լի  է , որ  

ք ա ղ ա ք ա յի ն  տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  մ ե ջ  մ ե ծ  կշիռ ու ն շա նա կո ւթ յո ւն  էին ս տ ա ցե լ 

հ ա յ վ ա ճ ա ռ ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ն  ու բո ւր ժ ո ւա զի ա ն և խ ոշոր դեր էին կ ա տ ա 

ր ո ւմ  ն մ ա նա պ ե ս  և ա ր հե ս տ ա վ ո ր նե ր ը ։

Ա ր հե ս տ ա վո ր ո ւթ յա ն  մ ա ս ի ն  Կ ովկա սում և  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  խ իստ  հ ե 

տ ա քրքրա կա ն են ա կ ա դ ե մ , ն . Մ ա ռի դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։ Մ ա ռը ե ն թ ա 

դ րո ւմ  է , որ ա ր հես տ ներո վ  զ բա ղ վ ե լ են  ա յս  ե ր կ ր նե ր ում  տ ա ր բեր ց ե ղ ե է  

և  որ ա յգ  որոշ տ ե ղ ե ր ո ւմ  պ ա հպ ա նվ ել է մ ի ն չև  մ ե ր  օր ե ր ը ։ նա  ը ն դ ո ւ

նո ւմ  է ն ո ւյն պ ե ս  ա ր հ ե ս տ ա գ ո ր ծո ւթ յա ն  ժա ռա նգա կ ա ն լի ն ե լը , ա րհես

տ ա կ ցա կ ա ն ե ղ բ ա յր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  գ ո յո ւթ յո ւն ը  և ընտ րա կա ն ս կ զ բո ւն ք ի  

կ ի րա ռ ո ւմ ն  ա յս  կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ , որոնք հ ե տ ա գ ա յո ւմ  վ ե ր ա ծ 

վ ե լ են հ ա մ ք ա ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի 30։

Ա կ ա դ ե մ . Մ ա ռի ա յս  ե ն թ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  մ ի ա ն գ ա մ ա յն  հնա րա վոր  

կ ռա հում ն ե ր  ե ն , և ա վ ե լի  քա ն հա վա նա կա ն է , որ նո ր ա գո ւյն  դա րերի  

ա րհես տ ա վո րա կ ա ն հ ա մ ք ա ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  ծա գ ո ւմ ը  շա տ  հին է և որ նր ա ն ք

5Э Տ ե ՜ս  Կ. Կ ոսսսսնյա նքյ. Վ իմա կա ն տարեպիր, Ս. Պ ե տ ե ր ր ., 1 9 1 ? ,  ք յ 2 7  Լ 2 2 1 ։  

յո Տե՛ւ.- И. Мирр Кавказским культурный мир п Армении, П стрэгрпд* 
1 9 1 5 . Ц



գ ո յո ւթ յո ւն  են ո ւն ե ց ե լ դ ե ռ  Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  և , Հա վ ա 

ն ո ր ե ն , նա և  ա վ ե լի  հին ժա մ ա նա կներում է Հ ա մ ք ա ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  հա յերի-  
> մ ո տ , ի ն լպ ե ս  դատ ճիշտ  մ ա տ ն ա ն շե լ Է Ա խ վերդո վը 31, ի ր ե ն ց  ծ ա գո ւմ ը  

պ ա րտ ա կա ն են ա ր և ե լյա ն  կ յա ն ք ի  ի ն ք ն ո ւր ո ւյն  հ ի մ ո ւն քն ե ր ի ն  և գ ո յո ւ

թ յո ւն  ե ն  ո ւն ե ց ե լ մ ի ն չև  ի ս կ  հին Պ ա րսկա ստ ա նումւ Ե վ ի ր ա վ ի , Ս ա սա ն

յա ն  Պ ա րսկա ստ ա նի և  ա ր ա բա կա ն խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն  ներ քի ն  կ յա ն ք ի ն  
։ վ ե ր ա բե ր ո ղ  ն ո ր ա գ ո ւյն  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  հ ա յտ ն ի  Է, որ ա ր հես

տ ա վ ո ր ներ ի  խ մ բ ա կ ա ն  մ ի ա վ ո ր ո ւթ յո ւն ն  եր գ ո յո ւթ յո ւն  են ո ւն ե ց ե լ ինչպ ես՛ 

ա րա բա կա ն խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն , ն ո ւյն պ ե ս  և ա վելի  ա ռա ջ Սասանման։ 

Պ ա րսկսւստ ա նի ք ա ղ ա ք ն ե ր ո ւմ ։

*  *

Դ ա ռնա լո վ  հա րմա ր ու չե զ ո ք  տ երիտ որի ա  տ ր ա ն զի տ ա յի ն  ու մ ի 

ջա զ գ ա յի ն  ա ռև տ ր ա կա ն հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  հ ա մ ա ր '  Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց  

շրջա նի Հ ա յա ս տ ա ն ը  և նրա  ք ա ղ ա ք ա յի ն  կ ե նտ ր ո ն նե ր ն  ի ր ե ն ք  ևս մ ե ծ  
չա փ ո վ  մ ա ս ն ա կ ի ց  եղա ն հ ա մ ա շխ ա ր հ ա յի ն  ա յդ  ա ռևտ րին ս եփ ա կա ն  

ի ր ե ն ց  ա ր տ ա դր ո ւթ յա ն ա պ ր ա ն ք ն ե ր ո վ ։ Ա յղ  մ ա սի ն  ուշա գր ա վ տ ե ղ ե կ ո ւ

թ յո ւն ն ե ր  հա ղ ո րդ ո ւմ  ե ն , գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , ա ր ա բա կա ն ա ղ բ յո ւր ն ե ր ը ,  

ո ր ո ն ց  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը  բա վ ա կ ա ն  ընդ ա ր ձ ա կ  մ ե ջ  են բ ե ր վ ա ծ  ֆ ր ա ն 

ս իա կա ն գի տ նա կա ն Լոռա նի « Հ ա յա ս տ ա ն ը  Բ յո ւզ ա ն դ ի ա յի  և Ի սլա մի  

մ ի ջ և » ա շխ ա տ ո ւթ յա ն մ ե ջ »
Ա րա բա կա ն մ ա տ ե ն ա գ ի ր  Տ ա բ ա ր ի ն , օր ի ն ա կ , իր  պ ա տ մ ո ւթ յա ն  մ ե ջ  

վ կ ա յո ւմ  Է, որ Հ ա յա ս տ ա ն ը  հա րուստ  Է եղ ե լ հ ա ց ա բ ո լյս ե ր ո վ  և ի ր  ց ո 

ր ե ն ն  ա ր տ ա հա նել Է Բա ղդա ղ .32/ Ա յս  կա րևոր վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց  պ ա րզ ե րև 

վ ո ւմ  Է, որ ա պ ր ա ն քա յի ն  լտ յն  շր ջա ն ա ռ ո ւթ յա ն  մ ե ջ  մ տ ա ծ  Է եղ ե լ մ ի ն չև  

ի ս կ  Հ ա յա ս տ ա ն ի  ֆ ե ո դ ա լա կ ա ն -ե ր կ ր ա գ ո ր ծ ա կ ա ն  մ շա կ ո ւյթ ը ւ

Ա ռա նձնա պ ես հետ ա քր քր ա կա ն են ն ա և  ա ր ա բա կա ն մ ա տ ե ն ա գ ի ր ֊ 

ների հա ղ ո ր դ ա ծ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ ե ծ  ա ն տ ա ռներ ի  և  

Հ ա յա ս տ ա ն ի ց  ա ր տ ա հա նվող շի նա ր ա ր ա կա ն փ ա յտ ի  մ ա ս ի ն 3" ։  Ա րա բա 

կա ն ա շխ ա րհա գիր Իրն ա լ ֊Ֆ ա կ ի հ ի  վ կ ա յո ւ թ յա մ բ ' Հ ա յա ս տ ա ն ի  ա ն տ ա ռ 

ն ե ր ո ւմ  կտ ր ում  Էին ծա ռ ե ր  2 0  թ ի ղ  հ ա ս տ ո ւթ յա մ բ  և հա մ եմ ա տ ա բա րւ

31 Տե՛ս  Тифлисские амкары , из злписпк Ю. Ф- А хвердова. Тифлис, 1883,.
է շ  6 — 7 ,

3- Տ ւ ՚ս  Լսոսւն, Հա յւս ս տ ա նր Օ յոււքտ նդիա յ/, և Իււ/աւ դ  մ ի շ և , Փ ա ր իզ, 1 9 1 9 , էջ 3 8 :

33 Ն ո ւյն ը , է չ  4 0 ։
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•մ ե ծ  ք ա ն ա կ ո ւթ յա մ բ  վա ճ ա ռ ում  էին ը ն կ ո ւզ ե ն ի ն ե ր ։ Ո ւշա դրութ յա ն ա ր

՛ժա նի է և  ա յն , որ Ի ստ ա խ րիի մ ո տ  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  են ա ր վ ա ծ մ ե ծ  ա նտ ա ռ
ն ե ր ' հա տ կա պ ես Արարա տ  լե ռա ն լա նջի  վ ր ա ։ Ա յս  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  

■պարզ եր և ո ւմ  է , որ Բ ա գր ա տ ունյա ց շրջա նում  ա նտ ա ռ ա յի ն  տ ա ր ա ծո ւ

թ յո ւն ը  եղ ե լ է Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ա ն հա մ եմ ա տ  ա վելի  ըն դա րձ ա կ , քա ն հե

տ ա գա  ա վ ելի  ուշ ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ ։ յ

Ի բր և  վա ճ ա ռքի  ու ա ր տ ա հա նո ւթ յա ն կա րևոր ա ռա րկա ներ ա ր ա բա 

կա ն մ ա տ ե ն ա գի րն ե ր ի  մ ո տ  հա ճա խ  հ ի շա տ ա կվ ա ծ են Հ ա յա ս տ ա ն ի  ձ ը կ-  

ն ե ր ը ' Վ ա նա  լճ ի  տ ա ռ ե խ ը , Սևա նա  լճի  իշխ ա նը և Կուր գետ ի շա մ  ա (ի ն ։ 
Ո ւշա գրա վ է , որ միջին դա րերում  լո ր ւս ցր ա ծ ու ա ղ ա ծ ձուկը լա յն  ս պ ա ռ 

մ ա ն ա ռա րկա  էր ո լ  մ ի ա յն  Ա րև մ տ յա ն Եվրոպ ա  յո ւ մ , ա յլև  Ա ր և ե լք ո ւմ ։ 

■Տա ռեխ ը և շ ա մ ա յի ն , ի նչպ ե ս  հա յտ ն ի  է ա րա բա կա ն ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի ց , 

վ ա ճ ա ռ վ ո ւմ  էին  մ ի ն չև  իսկ  Հ ա յա ս տ ա ն ի ց  դուրս '  Ա դ ր բե ջա ն ո լմ , Իրա քում  

և  ա յլ  երկրներ ո ւմ ։ Իբն Հ ա լդ ո լն ի  հ ա ր կ ա ցուցա կ ի ց հա յտ ն ի  է ն ո ւ յն 

՛պ ես3*, որ  բ ա ց ի  դր ա մ ա կ ա ն մ ե ծ  հա ր կ ե ր ի ց , ա ր ա բա կա ն խ ա լի ֆ ա յո ւ

թ յո ւ ն ը  վ ե ր ց ն ո ւմ  էր Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ի բ ր և  բնա հա րկ  մ ե ծ  ք ա ն ա կ ո ւթ յա մ բ  
■աղած ու թ թ ո ւ դ ր ա ծ ձո ւկ ։

Ի բն Հ ա լդ ո լն ի  հ ա ր կ ա ցո ւցա կ ի  մեջ մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ է ա ռա Ն ձնա պ ես ,

ո ր  ի բ ր և  բն ա հ ա ր կ  Հ ա յա ս տ ա ն ը  յո ւր ա ք ա ն չյո ւր  տ ա րի խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն ը

■ տ ա լիս  էր 2 0 0  ջո ր իւ Ըստ  ե ր և ո ւյթ ի ն , Հա յա ս տ ա ն ի  ջո րի նե ր ը , ինչպ ես և 

ձ ի ե ր ը , շա տ  բա ր ձր  էին գ նա հ ա տ վ ո ւմ  ոչ մ ի ա յն  հին ք ս ե ն ո ֆ ո ն յա ն , ա յլև

■ա րա բա կա ն ա յս  ժ ա մ ա ն ա կա շր ջա ն ո ւմ ։ Հ ա յկ ա կ ա ն  ձիերի պ ա հա նջը, 

ի ն չպ ե ս  վ կ ա յո ւմ , է  Ի բն  Հ ա ո ւկ ա լը , նր ա նց պն։գա կա զ մ ո ւթ  յա ն  ու դ ի մ ա ց -  

■կա նութ յա ն պ ա տ ճ ա ռ ո վ , շա տ  մ ե ծ  էր ա մ բո ղ ջ Խ որա սա նում , Իրա քում  

•և  Ա ս ո ր ի քո լմ 35։

Ա րա բա կա ն և հ ա յկ ա կ ա ն  ա ղ բյո ւր ն ե ր ը  ն ո ւյն պ ե ս  հիշա տ ա կում  !,ն

■ մ ի  շա ր ք  լե ռ ն ա յի ն  ա ր դ յո ւն ա բ ե ր ո ւթ յա ն  ա ր տ ա դրա նքներ, որոնք ա ր դ յո ւ

ն ա հ ա ն վ ո ւմ  էի ն  Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ ։ 8 - ր դ  դա րի վերջին

ք ա ռ ո ր դ ո ւմ , ի նչպ ե ս  հ ա յտ ն ի  է  Ղ ևոնդ պ ա տ մ ա գր ի  վկ ա յո ւթ յո ւն ի ց™ , 

֊Հ ա յա ս տ ա ն ի  լե ռ ն ե ր  ո ւմ , հա վա նորեն Ս պ եր ոլմ , գ տ ն վ ե լ էին ա ր ծա թի  

■հա նքեր ։ Յ ա կ ո լտ ի ա շխ ա րհա գրա կա ն բա ռ ա ր ա ն ո ւմ  մ ա տ ն ա ն շվ ա ծ են  

•ե ր կ ա թ ի  հ ա ն ք ե ի  Վ ա ր ա ժ նո լնի ք  գա վ ա ռ ո ւմ  և  Բա լուի մ ո տ 37։ Պղնձի հա ն

34 Տե՛ս А. К г е т е г ,  СиН иг^езсЫ сМ е иеь Ог1еп|տ ип1ег с)еп СИаПГеп, I, Щ
Տ68.

35 Տ Լ 'и Լոոա ն, Հա յա ս տ ա ն ը  (կ  ուզա ն դիա  յի  և Ի ս լա մ ի մ ի ջև , էջ 3 9 ։

3® Տ ե 'ս  Հր ա տ . Մ ա լխ ա սյա ն ց ի  և  Ե զ յա ն ց  ի , II. Պ ե տ ե րը. ,  1 8 8 7 ,  գ լ . Լէ, էջ 1 5 5 ։

37 Ա՛կր. Ղ սւէրսրյա ն, Հա յա ս տ ա ն ը  ա րա բա կա ն տ իրա պ ե տ ութ յա ն  է տ ա կ ( դ ե ր մ * ) ,

1Т ա ր բ ո ւր գ , 1 9 0 3 , էջ 7 4 ։
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ք ե ր  կ ա յի ն  դ ա ր ձյա լ ա յս  Վ ա րա ժնո ւնիք գա վ ա ռ ո ւմ յ8 ու նա և Գ ուգա րքում ' 
և Ա պ ա հ ո լն ի ք ո ւմ ։ Մ յո լս  հ ա ն ա ծո ն ե ր ի ց  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի  մ ե ջ հիշա տ ա կվում՝ 

են բո ր ա ք ս  և զ ա ռ ի կ , ո ր ո ն ց  ա ր տ ա հա նո ւթ յո ւնը  տ ա լիս  է ր , ի ն լպ ե ս - 

վ կ ա յո ւմ  է Ի բն Հ ա ո ւկ ա լը 3*, մ ե ծ  վ ա ս տ ա կ ։ Հ ա մ ա ձ ա յն  Յ ա կ ո լտ ի և Իբն- 
ա լ-Ֆ ա կ ի հ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ն , Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ա ր դ յո ւն ա հ ա ն վ ո ւմ  էի ն  

նա և  լե ռ ն ա յի ն  ձ յո ւթ , ս ն դ ի կ , պ ղնձա րջա սպ  և ա րճիճ*0։  Ա ղ ա հ ա ն ք ե ր ի ց , 

որ հ ի շա տ ա կվ ա ծ են մ ի  քա նի  շր ջա նն ե ր ո ւմ ,  ա մ ե ն ի ց  նշա նա վոր ն էր՛ 

Կողբի ա ղ ա հա ն քը ։

*  *
*

Ա վելի  մ ե ծ  է ե ղ ե լ Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ ա ս ն ա կ ցո ւթ յո ւն ը -  

մ ի ջ ա զ գ ա յի ն  ու տ եղա կա ն մ ե ծ  ա ռ և տ ր ի ն  ա ր հե ս տ ա գոր ծա կ ա ն ի ր  ա ր

տ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո վ ։

Ա ղբյո ւր նե ր ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  ե ր և ո ւմ  է , որ վ ե ր ա ծ ն ո ւթ յա ն  այս.- 

ժա մ ա նա կա շր ջա ն ո ւմ  ա ր ա գ ո ւթ յա մ բ  զ ա ր գ ա ց ե լ էր  մ ա ն ա ծ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն / 

ա ր դ յո ւն ա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ը ։ Ա յդ  ա ր դ յո ւն ա գ ո ր ծ ո ւթ յա ն  և հա տ կա պ ես  Հ ա յա ս 

տ ա ն ո ւմ  պ ա տ րա ս տ վո ղ բ ր դ ե , բ ա մ բ ա կ ն  ու մ ե տ ա ք ս ե  զա ն ա զա ն գ ո ր ծ 

վ ա ծք ն ե ր ի  ու կ տ ո րների մ ա ս ի ն  կա րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  հա ղ ո ր դ ո ւէ՜ 

են ա ր ա բա կա ն մ ա տ ե ն ա գ ի ր ն ե ր ը '  Ի սա ա խ ր ի ն , Ի բն  Հ ա ո ւկ ա լը , 3  ա կուրին  

Մ ա սուդ ին և ո ւր ի շն ե ր ը ։ Ս րա նց վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  հ ի շա տ ա կվ ո ւմ  են- 

Դ վ ի ն ի  կտ ո րներն ու հ ա գ ո ւս տ ն ե ր ը , ո ր ո ն ք  ա ն վ ա ն վ ո ւմ  Էին « մ ա ր ի զ ի .!>■ 

( т а Г 1 2 1 ) ,  դ ո տ ի ն ե ր ը , ո ր ո ն ք  ա ր ժ ե ի ն  1 - ի ց  մ ի ն չև  1 0  դենա ր  ( =  մ ո տ ա 

վո ր ա պ ես  5 - ի ց  մ ի ն չև  5 0  ոսկի ռ ո ւ բ լի ) ,  գ լխ ի  փ ա թ թ ո ց ն ե ր ը , ծ ա ծ կ ո ց 

ն ե ր ը , բ ա զ մ ո ց ն ե ր ի  ու բա ր ձ ի  ե ր ե ս ն ե ր ը , թ ի կ ն ո ց ն ե ր ը  և վա ր ա գո ւյր նե ր ը ։-  

Հ ի շա տ ա կ վ ո ւմ  Է ն ա և  Դ վ ի ն ո ւմ  պ ա տ ր ա ս տ վ ո ղ  ե ր փ ն ե ր ա ն գ  ու ծա ղկա վոր-  

«բո զ յո լն ւ>  (Ъ 02]11П ) կ ո չվ ո ղ  մ ե տ ա ք ս ե  ծա ն ր  կ տ ո ր ը ։

Հ ա յա ս տ ա ն ի  մ ա ն ա ծ ա գ ո ր ծ վ ա ծ ք ն ե ր ն  ա ր տ ա հ ա ն վ ո ւմ  Էին ո չ մ ի ա յն  

խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն  ա ր և ե լյա ն  ե ր կ ր ն ե ր ը , ա յլև  Բ յո ւզ ա ն դ ի ա ։ Գ երմա նա կա ն  

գիտ ն ա կա ն Կ րեմ երի  ց ո ւց ո ւմ ն ե ր ի ց 41,  ո րո ն ք  հ ի մ ն վ ա ծ  են ա րա բա կա ն- 

ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  վ ր ա ' հ ա յտ ն ի  Է, որ Տ ր ա պ ի զ ո ն ո ւմ , որը բ յո լզ ա ն դ ա - ա րա 

բա կ ա ն  ա ռևտ րի գ լխ ա վ ո ր  ն ա վ ա հ ա ն գ ս տ ա յի ն  կ ե ն տ ր ո ն ն  Էր' վ ա ճ ա ռ վ ո ւմ  

Էին մ ե տ ա ք ս ե  հի ա նա լի  հ ա յկ ա կ ա ն  գ ո ր ծ վ ա ծ ք ն ե ր ' դի պ ա կ  (ձ\1նտւՀ*) և.

“  Նույնը, Էչ 74,
39 Տե'ս Լոոան, Էք 41։
-м Համեմատէ, Н. А. Караулов, С ведения арабски х писателей о К авк азе  

Армении и А зербайдж ане. Сборник м атериалов для описания местностей и 
племен К авк аза , 1902, X X X I. Էչ 39,

«ւ Տե՛ս СиН иг^ексЫ сЫ е (1ев Օ ^ ո էտ  ип1ег йеп СЬаШ еп, I, Էչ 342,
ՅՅՏ



Հէբո զ յո ւն »  ^ Ь 0 2 ]"иП^ ու նա և ա յլ  կ տ ո ր նե ր ։ Հ ա յկ ա կ ա ն  գորգերը Հ ա մ ա դ , 
վ ո ւմ  էին  ը նտ ի ր  ու ա ր ժ ե քա վ ո ր , և  Հա յա ս տ ա ն ը  յո ւր ա ք ա ն չյո ւր  տարի  

խ ա լի ֆ ա յո ւթ յա ն ը  տ ա լիս  էր ի բր և  բնա հա ր կ  2 0  գ ո ր գ է2» Թ ա նկա րժեք  4 

հ ա յկ ա կ ա ն  գ ո րգեր ը  հ ի շա տ ա կվ ա ծ են նվերների թ վ ո ւմ , որ ուղա րկել 

.էր  Ղ ա գ ն և ի տ յա ն  Մ ա հմուգը Կա շգա րի Կ ա դըր-խ ա նի ն*3։

Շ ք ե ղ  ու ո ս կ ե զ ա ր դ վ ա ծ մ ե տ ա քս ե  հա գուստ ների ու նա և բա զ մ ո ց ն ե ր ի  

.փ ա ր թ ա մ  ու ն կ ա ր ա զա ր դ վ ա ծ երեսների մ ա ս ի ն , որ նվի րել էր Ս մբա տ  
,Ա -ը ( 8 9 0 / 1 — 9 1 4  թ . )  Ա տ րպ ա տ ա կա նի Յուսուֆ  ոս տ իկա նի ն '  հ ե տ ա ֊ 

ք ը րքրա կ ա ն  են ն ո ւյն պ ե ս  Հ ո վ հ ա ն ն ե ս  Դ ր ա սխ ա նա կ ե ր տ ցոլ հետ և յա լ  

.վ կ ա յո ւթ յո ւն ն ե ր ը .

1 , « Յ ո վ հ ա ն ն ո լ կ ա թ ող իկոս ի Դ ր ա ս խ ա ն ա կ ե ր տ լո յ, Պ ա տ մութ իւն  

Հ ա յո ց ս , Թ ի ֆ լի ս , 1 9 1 2 ,  էշ 1 9 8 '

«Ի ս կ  ա ր քա ն, ուր ա խ ա նա լո վ  նրա  (Յ ո ւս ո ւֆ ի ) ա ռա տ ա ձեռն պ ա ր գև 

ն ե ր ի  վրա  և  ը ն դ ո ւն ե լո վ  մ ե ծ  շն ո ր հ ա կ ա լո ւթ յա մ բ '  նրա նից ոչ պ ա կ ա ՚ւ , 

ա յլ  ա վ ելի  դ ե ռ  շա տ  ի նք ը  նրա ն ը ն ծ ա յե ց  հա նդերձա նքների բ ա ր ե վ ա յկ -  

լ ոլլ ,  չք ն ա ղ ա տ ե ս  ու ե ր և ե լի  զա րդ ա ր ա ն քներ  և բ ա զ մ ո ց ն ե ր ի  նկա րա 

զ ա ր դ վ ա ծ  ու կա րմ ի ր  որդա նա ներկ  գ ո ր ծ վ ա ծ ք ն ե ր , և  ըմ պ ա ն ա կն ե ր  ու 
գ ա վ ա թ ն ե ր , և ա մ բո ղ ջո վ ի ն  ոս կո ւց  շի ն վ ա ծ ք ա մ  ա ր ' գ ո ր ծ  հ ո ռ ո մ  վա ր 

դ ա պ ե տ նե ր ի , տ եսա կ տ եսա կ ա պ ա կու գ ո ւ յն ե ր ո վ . . . յ>*

( « Ի ս կ  ա ր ք ա յի  խ ր ա խ  լե ա լ ի  բա ր ե ձ ի ր  պ ա րգևս նո ր ա ' և ըն կ ա լեա լ 

մ ե ծ ա ւ  շն ո ր հ ա կ ա լո ւթ ե ա մ բ , ոչ Սակաւ ի ն չ քա ն  թ է  բ ա զ մ ա մ ա ս ն ա բա ր  

յի ւ ր մ է ն  ևս ն մ ա  ը ն ծ ա յէ ր  բ ա ր ե վ ա յե լո ւչ  և  չքնա ղ ա տ ես  և երևելի  զա րդս  

հ ա ն դ ե ր ձ ա ն ա ց , և  նկա րա կերտ  կ ա զմ ո ւա ծս  բ ա զ մ ա կ ա ն ա ց  կ ա րմ ր ո ւթ ե ա մ բ  

ո ր դ ա ն ց , և  ը մ բ ա կ ս  և  նուա գս  և կա մ ա ր ի  հա մ ա կ  ո ս կ ւո յ' գ ո ր ծ  հ ռ ո մ ա 

յա կ ա ն  ճ ա ր տ ա ր ա ց ,  յե ր ա ն գ ս  գունա կ գունա կ ա պ ա կ ւ ո յ . . .» ) ։

2 .  ն ո ւ յն ը , էջ 2 1 0 '

« Իսկ ե ր բ  պ ա տ րվա կը բ ա ց վ ե ց  և հա սկա նա լի  ե ղ ա վ  մ ե զ  հա գա րա ցի  

վ ա յր ա գ  գ ա զ ա ն ի  մ ռ մ ռ ո ց ն  ու ս պ ա ռ ն ա լի ք ը ' ըս տ  բա ր ի  կ ա մ ե ց ո ղ ո ւթ յա ն  

ա ր քա  Ս մբա տ ի ու նա և  ա յլ  նա խ ա րա ր ներ ի  հ ա ն ձ ն ա ր ա ր ո ւթ յա մ բ ' ես  

ճ ա ն ա պ ա ր հ վ ե ցի  ու գ լուխ ս  քա շ գ ն ա ց ի  պ ա րսկա կա ն Ա տ րպ ա տ ա կա ն  

դ ա ո ն ա  բա ր  ո ոս տ ի կա ն ի մ ո տ  և ա րքունի թ ա ն գ ա ր ա ն ն ե ր ի ց  նրա ն տ ա 

ր ա  բ ա զ մ ա զ ա ն  ը ն ծ ա ն ե ր  ու ն վ ե ր ն ե ր ' ոսկեկա ր երև ելի  զգե ս տ նե ր  և 

շա տ  բ ա զ մ ո ց ն ե ր , որ գ ո ր ծ ե լ էին  նկ ա ր ա զա ր դ ող  կ ա ն ա յք , և  շա տ  ձիեր  

ո ւ ջո ր ի ն ե ր , որ հա ր դ ա ր վ ա ծ էի ն  զ ե ն ք ե ր ո վ  ու զ ա ր դ ե ր ո վ , նա և ոսկու և 

ա ր ծա թ ի  գ ա ն ձ ե ր » ։

Ն ո ւյն  տ ե ղ ո ւմ , էշ 3 5 8 *

«  Տե՛в Бартольд, И сторико-географический обзор  Ирана.
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( « Ի ս կ  ա րդ ի բ ր և  բ ա ց ա ւ պ ա տ րո ւա կն' զ ե կ ո ւցա ւ մ ե զ  մ ռ մ ռ ո ւմ ն  և 

ս պ ա ռն ո ւթ իւնն  վ ա յր  ա զն գ ա զա ն ի  Հ ա գ ա ր ա ց ւո յն , ըստ  բ ա ր ո յա կ ա ն ի  կա 

մ ե ց ո ղ ի  ա ր քա յի ն  Ս մ բա տ ա յ և  ա յլո ց  ևս ն ա խ ա ր ա ր ա ցն  ս ա դ ր ե լո յ, դէմ  

ե ղ ե ա լ ես տ ա ր ա դ էմ  գ ն ա ցի  և Պ ա րսս Ատ ր  պ ա տ  ա կա նի ա ռ  ո ստ իկա նն  

դ ա ռ ն ա ց ո ղ  ը ն ծ ա յի ւք  և պ ա տ ա ր ա գօք  բ ա զ մ օ ք  յա ր ք ո ւն ի  թ ա նգա ր ա նա ց  

ե ր և ե լի  ոսկե՛ճա մուկ ղգես տ ուք  և ի նկա րա կեր տ  կ ա ն ա նց ո ս տ ա յն  ա ն կո ւ

թ ե ա ն ց  բ ա զ ո ւմ  բ ա զ մ ա կ ա ն ս  կ ա զ մ ե ա լ, և  բ ա զ ո ւմ  ձիս ու չո ր ի ս  ի  զա րդս  

և ի զ էն ս  յա ր դ ա ր ե ա լ, ա յլ  և  գա նձս ո ս կ ւո յ և ա ր ծա թ ո յ » ) ։

Մ ի ջնա դ ա րյա ն հ ա յ մ ա ն ա ծ ա գ ո ր ծ ո ւթ յա ն  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  ու 

գն ա հ ա տ մ ա ն  հա մ ա ր  ա ռա նձն ա պ ես  կա րևոր ե ն , ի հ ա ր կ ե , նա և  ա յն  մ ա 
ն ա ծ ա գ ո ր ծ վ ա ծ ք ն ե ր ը , ո ր ոն ք  ձ ե ռ ք  են բ ե ր վ ա ծ  պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ո վ ։ Ա յս  տ ե 

ս ա կ ե տ ի ց  կա րևոր գ յո ւտ ե ր  են ա ր վ ա ծ Ա ն իո ւմ  կ ա տ ա ր վա ծ պ եղ ո ւմ ներ ի  

ժ ա մ ա ն ա կ ։ Ա կա դեմիկ  Հ .  Օրրելու «Ա ն վ ո  ա վ ե ր ա կ ն ե ր ը »  ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  

մ ե շ** մ ա տ ն ա ց ո ւյց  է ա ր վ ա ծ , որ 1 9 0 8  թվփ ն Ա նիում

а Գ տ ն վա ծ է մ ե տ ա ք ս ե  ա մ բո ղ ջ  հա գուստ  ոսկե բ ա ն վ ա ծ ք ն ե ր ո վ  ու 

մ ե տ ա ք ս ո վ , և  ո ս կ ո վ  նուրբ հ յո ւս ա ծ  ք ո ղ  և մ ե տ ա ք ս ե  ժ ա պ ա վ ե ն ի ց  գ ո տ ի 0։

*  *

•

Մ ա ն ա ծա գո ր ծա կ ա ն  ա ր դ յո ւն ա բ ե ր ո ւթ յա ն  զ ա ր գ ա ցմ ա ն  հա մ ա ր  Հ ա 

յա ս տ ա ն ը  ոչ մ ի ա յն  ուներ հ ո ւմ ք ' բ ո ւր դ , բ ա մ բ ա կ  ու մ ե տ ա ք ս , ա յլև  ա - 

մ ե ն  տ ես ա կ  ն ե ր կ ե ր , ո ր ո ն ց  պ ա հա նջը չա փ ա զ ա ն ց  մ ե ծ  էր միջին դա ր ե

ր ո ւմ  ։

Ինչպ ես հ ա յտ ն ի  է հ ո ւն ա կ ա ն , հ ռ ո մ ե ա կ ա ն  և հին հ ա յկ ա կ ա ն  ա ղ 

բ յո ւ ր ն ե ր ի ց , Հ ա յա ս տ ա ն ը  դ ե ռ  հին ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ  խ իստ  հա րուստ  էր 

հ ա ն ք ա յի ն  և բո ւս ա կ ա ն  ն ե ր կ ե ր ո վ ։ Ս տ րա բոնն իր «Ա շխ ա ր հ ա գ ր ո ւթ յա ն »  

մ ե ջ  հ ա ղ ո ր դ ո ւմ  է **, որ Ս պ երում  կա ր «ս ա ն դ ի կ »  ( БЭПсПх,) մ ե տ ա ղ ը , որն  

ա ն վ ա ն վ ո ւմ  էր  ն ա և  (Гհ ա յկ ա կ ա ն  ն ե ր կ »  և  ն մ ա ն  էր ծի ր ա ն ի  ն ե ր կ ի ն : Պ լ ի ֊ 

նիուսը ն ո ւյն պ ե ս  ի ր  а Բ նա կա ն պ ա տ մ ո ւթ յա ն »  մ ե ջ 46 հի շո ւմ  է Հ ա յա ս տ ա 

ն ո ւմ  պ ա տ րա ս տ վո ղ մ ի  ն ե ր կ , որ ն կ ա ր ի չն ե ր ն  ա ն վ ա ն ո ւմ  էին  «ո ր ո բ ի 

տ ի ս »  քօւ՜օեա տ ^յ ն ա և  Հ ա յա ս տ ա ն ի ց  ա ր տ ա հա նվող  մ ի  ք ա ր , որ կ ո չվում  

էր  «ա ր մ ե ն ի ո ւմ »  (аГГПеПШГП^ և  ն ե ր կ ո ւմ  ո ս կ ե բո ր ա կ ի  (с\\ГХ$О СО ]\& ) 
ն մ ա ն ։ Խ որենա ցու «Ա շխ ա ր հ ա գ ր ո ւթ յա ն »  մ ե ջ 47 Ա ղձնիք ն ա հ ա ն գ ո ւմ  հ ի 

44 Տ ե ՜ս  հ ա յե ր ե ն  թ ա ր ղ մ Վ ա ղ ա ր շա պ ա տ , 1 0 1 1 ,  էշ 4 6 ։

4- Տ ե ՜ս  հ ա յե ր ե ն  թ ա ր ղ մ ., Վ ա ղա րշա պ ա տ  1 9 1 1 ,  X I ,  14-, 9 ։

X X X I I I , 2 7 ,  1 և X X X V , 2 8 ,  1 (Հ ր ա տ ր . Լի տ տ ր ե յի , Փ ա ր ի զ , 1 8 8 3 ) ։

Տ ե ՜ս  «Մ ա տ են ա դ ր ո ւթ ի ւն ք յ», Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 4 ? ,  էշ 6 0 7 ։
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շա տ ա կ վ ա ծ է (Г գ ղ թ ո ր Տ ֊ը ,  ո ր ը , ըստ  ե ր և ո ւյթ ի ն  գ ո ր ծա դ ր վ ո ւմ  էր սև  

ներկի հ ա մ ա ր ։
Բ ա յց  ա մ ե ն ի ց  հռչա կա վո ր  ու մ ե ծ ա գ ի ն  ներկը Հ ա յա ս տ ա ն ի  Հո ր 

դա ն կ ա ր մ իր ն յ> է ր , որն ա ր դ յո ւնա հ ա նվ ո ւմ  էր Ա րա րա տ յա ն դա շտ ո ւմ ։ 

Ա յս ներկի մ ա սի ն  կա րևոր տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն  է տ ա լիս Ղ ա զա ր Փ ա րպ եցին.

ՀՆա և իզուր  չ է յ  —  ա սում  է ն ա , —  Ա րա րա տ  յա ն  ա մ ե նա բա ղ ձ ա լի  դ ա շ ֊ 

տ ըն ի ր ե ն  մ ե շ  ս ն ո ւց ա ն ո ւմ  է ե ղ ե գ ն ա ս ե ռ  բո ւ յս ե ր ի  ա ր մ ա տ ներ , ա յլ  նա , 

ծն ե լո վ  ն ր ա ն ցի ց  որդ եր  ի բ ր և  կ ա ր մ ր ա տ ես իլ գ ո ւյն ե ր ի  զա ր դ  ը ն ծ ա յո ւմ  

է օգուտ  ս ի րողներին որպ ես շա հ և  շք ե ղ ո ւթ յո ւն » ։

( հ  Նա և զա ր մ ա տ ս  ե ղ էգ ն ա ս ե ր  բո ւս ո ց ն  ո լ  ը ն դ ո ւն ա յն  սնո ւցա նէ յի ն -  

ք ե ա ն  ա մ ե ն ա բա ղ ձ  դա շտ ն Ա յր ա ր ա տ ո յ, ա յլև  ի  ն մ ա ն է  ծն ե ա լ ո րդ ո ւնս , 

ի զա րդ  կ ա ր մ րա տ ես ի լ դ ո ւն ո ց , ը ն ծ ա յէ  օգտ ա սիրա ցն շա հս և շքե ղ ո ւ

թ ի ւ ն ս ^ ։

Ա րա բա կա ն ա ղ բյո ւր ն ե ր ի  մ ե շ  ա յս  ներկն ա ն վ ա ն վ ա ծ է ա կ ի ր մ ի զ յ։ 
Նա մ ե ծ  ք ա ն ա կ ո ւթ յա մ բ  ծա խ վ ո ւմ  էր Պ ա ր թ ա վո ւմ , Բ ա ղդա դում և ա ր և ել

յա ն  մ ե ծ  ք ա ղ ա ք ն ե ր ո ւմ  և , ինչպ ե ս  մ ա տ ն ա նշո ւմ  է գեր մ ա նա կ ա ն գ իտ 

նա կա ն Հ ա յդ ը ո , ն ր ա նո վ  Բ ա զդա դում  նե ր կ ո ւմ  էի ն  մ ե տ ա քս ե  գ ո ր ծ վ ա ծ ք 

ն ե ր ը , ո ր ոն ք  «կ ի ր մ ի զ »  ա ն ո ւնո վ  ա ր տ ա հա նվո ւմ  էին նո ւյն ի ս կ  Ե վրոպ ա ։ 

Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ներկ ա ր ա ր ո ւթ յա ն  ա մ ենա խ ոշոր  կենտ րոնն էր Դ վինի  

մ ո տ  գ տ ն վ ո ղ  Ա րտ ա շա տ ը, որն ա ր ա բա կա ն մ ա տ ե ն ա գ ի ր  Բ ելա զորին ա ն

վ ա ն ո ւմ  է < է կ ի ր մ ի զ ո ֊ի , ա յս ի ն ք ն ' «ո ր դ ա ն  կա րմիր ի գ յո ւղ Д>50«

Ա ր հես տ ա գործա կա ն ա ր տ ա դ րո ւթ յա ն մ յո ւս  ճ յո ւղ ե ր ի ց  մ ե ծա պ ե ս  

զ ա ր գ ա ց ա ծ  էր  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  բ ր ո ւտ ո ւթ յո ւն ը ։ Սրա զ ա ր գ ա ցմ ա ն  պ ա ոզ  

ա պ ա ց ո ւյց  է ա յն  ա մ ա ն ե ղ ե ն ը , որ ձ ե ռ ք  է բ ե ր վ ա ծ  պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ո վ  և պ ա հ

վ ո ւմ  է թ ա ն գ ա ր ա ն ն ե ր ո ւմ ։ Ա նիի ու Դ վինի պ եղ ո ւմ ներ ի  ժ ա մ ա ն ա կ , ի ն չ

պ ես հ ա յտ ն ի  է , գ տ ն վ ա ծ  են ո չ մ ի ա յն  սովորա կա ն կ ա վ ե ղ ե ն ն ե ր , ա ւլ 

մ ի ն չև  ի ս կ  շ ք ե ղ  հ ա խ ճա պ ա կի ։ Մ ա սն ա վոր ա պ ես Անի ո ւմ  գ տ ն վ ա ծ հա խ 

ճ ա պ ա կ յա  ա մ ա ն ն ե ր ի  մ ա ս ի ն , ո ր ո ն ք , մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ , Անի ո ւմ  են շ ի ն վ ա ծ , 

ուշա գրա վ են ա կ ա դ ե մ . Օ րրելու հա ղ ո ր դ ա ծ տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։

<?%արմանալի ե ն ,  —  ա ս ո ւմ  է Օ ր բե լի ն ,— հա խ ճա պ ա կյա  ա մ ա նները  

ի ր ե ն ց  թ ա փ ա ն ց ի կ  կ ո ղ ե ր ո վ  և  ո ւռ ուցիկ  ու խ որ  գ ծա ծ ն կ ա ր ն ե ր ո վ , և ճ ե 

նա պ ա կիից  ա մ ա ն ն ե ր ը '  ի ր ե ն ց  հա րուստ  և բ ա զ մ ա զ ա ն  ո ս կ ե զ օ ծ  ու բ ա զ 

մ ե ր ա ն գ  ն կ ա ր ն ե ր ո վ , ն ո ւյն պ ե ս  և  ո ւռ ուցիկ  ու ներս ը ն կ ա ծ  զ ա րդ ա ր ա ն ք

ն ե ր ո վ . դ ր ա նք գ տ ն վ ա ծ  են թ ա գ ա վ ո ր ա կ ա ն  ա պ ա ր ա նքի պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ո ւմ ։

48 я Ղ ա ղ ա ր ա յ Փ ա ր պ ե ց ւո յ, Պ ա տ մութ իւն  հ ա յո ց ։ ,  Տ փ զ ի ս , 1 9 0 4 , I  գ լ. 7 ,  է չ  1 0 ։

** Տե՛ս НеуЛ, Н Ы сИ ге ճս с о ш т е г с е  ժս  Ьеуаги, ս » .  / / ,  էչ вов,
50 Баладзорн, перев. П. К. Ж узе , Б аку , 1927, էչ Ю։
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Բ եկորների ց եր և ո ւմ  է , որ ա մ ա ն ներ ի  մ ե ծ ա գ ո ւ յն  մ ա սը թ ա փ ո վ ի  է , և 

ա չքի ե ն  ը ն կ ն ո ւմ  թ ա փ մ ա ն  (ո ր  հ ի ն գ  տ ե ս ա կ ի ց  ա վ ելի  է)  բա ր ձր  կ ա 

տ ա ր ե լո ւթ յա մ բ յ ն ո ւյն պ ե ս  և գե ղ ա ր վե ս տ ո րե ն  կա տ ա ր վա ծ լի ն ե լո վ ն  ու 

ներկերի պ ա յծ ա ռ ո ւթ յա մ բ յ)51»

Մ ետ ա ղ ների ա ր դ յո ւն ա հ ա ն մ ա ն  և մ շա կ մ ա ն  մ ա ս ի ն  պ ա տ ա հա կա ն ու  

հ ա ր և ա ն ցի  տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր  տ ա լիս են հ ա յկ ա կ ա ն  ա ղ բ յո ւր ն ե ր ը ։ Մ ե 

տ ա ղ ա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ը , ին չպ ե ս  մ ա տ ն ա ց ո ւյց  է ա ր ել ա կ ա դ ե մ . Ն. Մ ա ռ ը , 

կ ո վ կ ա ս յա ն  ժ ողովուրդներ ը ժ ա ռ ա ն գ ե լ էին  հ ա բե թ ա կ ա ն  բ ն ի կ ն ե ր ի ց , ո -  

ր ո ն ց  մ ո տ  մ ե տ ա ղ ա գ ո ր ծա կ ա ն ա ր հեստ ները զ ա ր գ ա ց ա ծ  էի ն  դ ե ռ  հ ն ա ֊ 
գ ո ւյն  ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւմ ։ Հա տ կ ա պ ե ս  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  շր ջա նո ւմ  Մ ո վ ս ե ս  

Կ ա ղա նկա տ վա ցու մ ո տ  հ ի շվ ա ծ են ա ր հ ե ս տ ա գ ո ր ծ ն ե ր , որ ո ն ք  ոմւեին գ ի 

տ ո ւթ յո ւն  а ո ս կ ե գ ո ր ծ ո ւթ յա ն , ա ր ծ ա թ ա հ ա լո ւթ յա ն , ե ր կ ա թ ա հ ա ն ո ւթ յա ն  և  
պ ղ ն ձ ա դ ո ր ծ ո ւթ յա ն »52 ։

Ա նիի և Դ վինի պ ե ղ ո ւմ ն ե ր ի  ժա մ ա նա կ  հ ա յտ ա բ ե ր վ ա ծ  են մ ի  շա ր ք  

ի ր ե ր , որ ո ն ք  գա ղ ա փ ա ր են տ ա լիս  ն ա և  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց ժ ա մ ա ն ա կ ա շ ը ր ֊ 

շա նի դ ա ր բ ն ո ւթ յա ն , զ ի ն ա գ ո ր ծ ո ւթ յա ն , ո ս կ ե ր չո ւթ յա ն  ու ա յլ  ա ր հեստ 

նե ր ի  մ ա ս ի ն ։

Ա կ ա դ ե մ . Օր բ  ե լո ւ վ ե ր ո հ ի շ յա լ ա շխ ա տ ո ւթ յա ն  մ ե շ  հ ի շա տ ա կ վ ա ծ ե ն , 

օր ի ն ա կ , Ա նիի պ եղ ո ւմ նե ր ի  ը ն թ ա ց ք ո ւմ  գ տ ն վ ա ծ  մ ե տ ա ղ ե  հ ե տ և յա լ ի ր ե 

ր ը ' մ ե ծ  սուր, ե ռ ա ժ ա ն ի  տ ե գ , ն ի զ ա կ ն ե ր ի  ծ ա յր ե ր , ա ր ո ւյր ե  ու պ ղ նձե  

ս ա փ ո ր ն ե ր , պ ղնձե ս կ ա վ ա ռ ա կ , ա ր ծա թ ե  գ ա վ ա թ ն ե ր , ե ր կ ա թ ե  ճ ր ա գ ա 

կ ա լնե ր  և ա յլն ։  Պ ետ ք է  ս ա կ ա յն  մ ա տ ն ա ն շ ե լ, որ շա տ  դ ժ վ ա ր  է ճշտ ի վ  
ո ր ո շե լ ա յդ  իրերի ծա գ մ ա ն  դ ա ր ա շրջա նը ։

Ք ա ղ ա ք նե ր ի  ու ք ա ղ ա ք ա յի ն  տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  բ ո ւռ ն  ու ա ր ա գ զ ա ր գ ա 

ց ո ւմ ը  1 0 — 1 1 - ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ  ա ր ժա նի է ա ռա նձի ն ո ւշա դ ր ո ւթ յա ն ։ Լ ինելով  

կ ե նտ ր ո ն նե ր  ա ր հ ե ս տ ն ե ր ի , ա ր դ յո ւն ա բ ե ր ո ւթ յա ն  և փ ո ղ ա յի ն  ու ա պ ր ա ն

ք ա յի ն  տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն '  Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  ք ա ղ ա քն ե ր ը  ի ր ե ն ց  

մ ե ջ  պ ա ր ո ւնա կո ւմ  էի ն  ֆ ե ո դ ա լա կ ա ն  կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւթ յա ն ը  ներհա կ ու 

ը ն դ դ ի մ ա դ ի ր  նո ր  ո ւժ ե ր , ո ր ո ն ք , ի ն չպ ե ս  և  Ա ր և մ տ յա ն  Ե վրոպ ա  յո ւ մ ,  

հ ե տ զ հ ե տ ե  ծն ո ւն դ  էի ն  տ ա լիս  տ նտ ես ա կ ա ն  ու ս ո ց ի ա լա կ ա ն  նոր հա ր ա 

բե ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ։

51 Տ ե ՜ս  а Ա նվո ա վ ե ր ա կ ն ե ր ը » , հ ա յե ր , թ ա ր ղ մ ,,  Վ ա ղ ա ր շա պ ա տ , 1 9 1 1 ,  էշ 4 8 — 4 9 1

52 «Պ ա տ մ ո ւթ ի ւն  Ա ղուա նից ա շխ ա ր հիа ,  Մ ո ս կ վ ա , 1 8 6 0 ,  I I ,  1 6 ,  էշ 1 3 1 ։
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Տն տ ես ա կա ն կ յա ն ք ո ւմ  պ ա րզ նկա տ ելի  էր ա յս  ժա մա նա կա շր ջա ն ում  

բ ա ց ա հ ա յտ  հ ե ղ ա բե կ ո ւմ ը  փ ո ղ ա յի ն  շրջա նա ռ ո ւթ յա ն  զա ր գ ա ցմ ա ն  ո լղ ղ ո լ. 

թ յա մ բ ։ Ա րձա նա գրութ յուն ների տ ե ղ ե կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  ե ր և ո ւմ  է , որ դրա 

մ ա կա ն շր ջա նա ռո ւթ յունը  տ ա ր ա ծվ ե լ էր ա մ բո ղ ջ երկրռւմ  ա մ ե ն ա մ ե ծ  

լա փ ե ր ո վ ։ Մեր նա խ ո ր դ  ա շխ ա տ ո ւթ յո ւնն ե ր ի ց  մ ե կ ո ւմ  մ ե ն ք  ա րդեն ց ո ւ յց  

էի ն ք  տ վ ե լ, որ  1 0 - ր դ  և 1 1 - ր դ  դա րի ա ռա ջին կիսի տ ուրքերից շա տ երը  

ե ղ ե լ են դ ր ա մ ա կ ա ն '*։
Ս յո ւն յա ց  Սուփան իշխ ա նի 9 0 1  թվփ Մ ա քենո ցք  վա նքի ա ր ձա նա 

գ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ  ա ս վ ա ծ է '

«Ե ս  Ս ուփ ա ն, Ս յո ւն յա ց  ի շխ ա ն , շի ն ե ց ի  Մ ա քև նո ցքի եկ ե ղ ե ցի նե րը  

և  ա ռա տ որեն զա րդ ա ր ե ցի  պ ա տ վա կա ն կ ա հ ո ւյք ո վ  և ա ս տ վ ա ծա յի ն  գըր- 

ք ե ր ո վ . և  տ վի ս ր ա ն, որ ե կ ե ղ ե ցո ւ ա ն ունո վ  կ ո չվ ո ւմ  է Ա ս տ վ ա ծա ծի ն , 

մ ե ր  ս եփ ա կա ն հողը բ ո լո ր  սա հմա նով [* լե ռ  ու դ ա շտ ո վ , և տ վի ձկա ն  

ո րսա տ եղ ին Բ ողա շենը ս ե ղ ա ն ի ն , և  7 0 0  դ ր ա մ  Դ եզձա նա գետ ի  կւսպ ա լից, 

2 0 0  դր ա մ  Կ ա թ ուկից, 3 5 0  Ա ն մ ե ռ ի ց , .որ մ ի ա ս ի ն  կա նե 1 2 5 0  դր ա մ я ։
( « Ե ս  Ս ուփ ա ն, Ս իւնեա ց ի շխ ա ն , շի ն ե ց ի  գ Մ ա ք ե ն ո ցա ց ե կ ե ղ ե ցի ս , 

և  ա ն խ ն ա յա բ ա ր  զա ր դ ա ր ե ցի  պ ա տ ուա կա ն սպ ա սուք և ա ս տ ուա ծա յին  

կտ ա կա րա նա ւք և ետ ո ւ զսեփ ա կա ն տ եղն մ ե ր  ի  սա , որ ը ս տ  ա նուա ն  

ե կ ե ղ ե ց ւո յս  Ա ստ ուա ծա ծին ա ս ի , ա մ ե ն ա յն  սա հ մ ա նա ւք '  լե ր ա մ բ  և դա շ

տ ի ւ, և  ե տ ո ւ որս ձկ ա նց  զ Բ ող ա շէն , ս ե ղ ա ն ո յն  և եւթն հա րիւր դրա մ ի 

Դ ե զ ձ ա ն ա գ ե տ ո յ ղ ա պ ա լէն , երկու հա րիւր դրա մ  ի Կ ա թ կա յ, երեքհա րիւր  

յի ս ո ւն  յԱ ն մ ե ռ է ն , որ  լի ն ի  Ռ Մ Ծ. դ ր ա մ . . .» ) 5* ։
ն մ ա ն ա պ ե ս ' Շ ա պ ուհ Բ ա գրա տ ունին, հ ա յո ց  Ա շոտ թ ա գա վո ր ի  որ

դ ի ն , 9 0 3  թվ_ի Վա ն ե վա ն  ի  ա ր ձա ն ա գ ր ո ւթ յա ն  մ ե ջ  ա ս ո ւմ  է .
«Ե վ  տ վի ( Վան եվա ն ի ե կ ե ղ ե ցո ւն )  հի ն գ  գ յո ւղ ի  ս ա հ մ ա ն '  Կ ոթ ա քա րը, 

Ա զա բո  վ ա ն ք ը , Շ ա վ ա ո ն ա հ ո ղ ը , Գ ետ ա մ եջը , Կ թ ա նոցը, Գ ետ ա վա նա ց  

ծ ո վ ը ' 2 6 0  դր ա մ  Կ ո թ ա քա ր ից, 5 3 0  Բ ր տ ե նի քի ց , 6 6 0  Ա ղա բո վա նքի  ծ ո 

վ ի ց , 9 9 0  Կա րբի գ ե տ ե ր ի ց  և  ն ա վ ե ր ի ց » ։

(« Ե ւ  ետ ու հ ի ն գ  գ ե ղ ո ց  ս ա հ մ ա ն ' Կ ո թ ա ք  ա ր ն, Ա ղա բո յ  վ ա ն ս ն , Շ  :ս-  

լա ռ ն ա հ ո ղ ն , Գետ ա մ էջն , Կ թ ա նո ցն , Գ ետ ա վ ա նա ց ծ ո վ ն , երկու հա րիւր  

վա թ ս ո ւն  դ ր ա մ  ի  Կ ոթ ա քա ր էն, հին գհա րի ւր  երեսուն ի  Բ ր տ ենեա ցն , վ ե ց  

հա րիւր վա թ ս ո ւն  յԱ ղ ա բ ո յ վ ա ն ա ց ն  ծ ո վ է , իննհա րիւր իննսուն  ի  Կա ր

բ ի ն  գե տ ե ր էն  և  նա ւե ր էնЯ у ъ։

53 Տ ե 'ս  «■Հ ա յա ս տ ա ն ի  պ ա տ մ ո ւթ յո ւն ը  թ ո լր ք -թ ա թ ա ր ա կ ա ն  ա րշա վա ն քն երի  շրշա ն ո ւ մ » , 

Երևանք 1 9 2 2 ,  էշ 9 3 — 9 4 ։

54 Տ ե 'ս  «гՎ ի մ ա կա ն տ ա ր եգիրя ,  կ ա զ մ . Կ. Կ ոստ ա նչա նը, Ս, Պ ե տ ե ր ր ., 1 9 1 3 , էջ 5 ։

55 Ն ույն՛ը, էջ 6 ։
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Գ ա գիկ Շա հնշա հը 1 0 1 0  թ վ ի  Մ ա ստ ա ր ա յի  ա ր ձա ն ա գր ութ յա ն  մեջ  
հ ա յտ ն ո ւմ  է '

«Ե ս Գ ա գիկ Շ ա հ նշա հս , Ա շոտ ի ո ր դ ի ն , Հ ա յտ ն ե ց ի  ի մ  կ ա մ ք ը '  թ ո ղ ի  
Մ ա ս տ ա ր ա յի  հա րկի ա վ ե լո ր դ ը , 6 0 0 0 - ը  դա րձրի 5 0 0 0 » ։

( « Կ ա մ  եղև  ի նձ Գ ա գկ ա յ Շ ա Հ ի ն շա Հ ի , ո ր դ ւո յ Ա շո տ ո յ, թ ո ղ ո ւյ ղՄ ա ս

տ ա ր ա յի  Հա րկին զա ւելորդն Զ Ռ , և ա ծի ԵՌ, » ) л :

Մ եջ բ ե ր վ ա ծ  ա ր ձա նա գր ութ յո ւն նե ր ի  բո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յո ւն ի ց  երևում  է, 

որ 1 0  —  1 1 -ր դ  դա րերում  նո ւյն ի ս կ  գ յո ւղ ա կ ա ն Հա րկերը ս տ ա ցվ ե լ էին  

գ ր ա մ  ո վ ։
Մ ի ա ն գ ա մ ա յն  բն ա կ ա ն  է ու Հ ա ս կ ա ն ա լի , որ Բ ա գր ա տ ո ւն յա ց Հ ա 

յա ս տ ա ն ո ւմ  ևս, ինչս/ես և ֆ ե ո դ ա լա կ ա ն  ա յլ և ր կ ր նե ր ում , դրա մա կա ն  

տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  ա ճմա ն ու խ ո ր ա ցմ ա ն  Հետ  զ ո ւգ ը ն թ ա ց  ուժեղ ա նա լո ւ էր 

վա շխ ա ռո ւա կ ա ն կա պ իտ ա լի դերը և ծա նր ա նա լու կր ռա մ ի կ  բն ա կ չո ւ

թ յա ն  . դ ր ո ւթ յո ւն ը , որը Հ ա ր կ ա դ ր վ ա ծ էր վ ա շխ ա ռո ւն ե ր ի ց  դ ր ա մ  վ ե ր ց ն ե լ  

ա Հա դին տ ո կ ո ս ն ե ր ո վ ։ Ժ ող ովրդի ա յս  ստ որին խ ա վ եր ի  ա ն ող ո ք  շա Հա -  

գ ո ր ծ ո ւմ ը  և ծա նր դ ր ո ւթ յո ւն ը  ց ա յտ ո ւն  կ ե ր պ ո վ  ն կ ա ր ա գ ր վ ա ծ է Ա ր ի ս ֊ 

տ ա կ ես  Լա ստ իվերտ ցու պ ա տ մ ո ւթ յա ն  մ ե ջ ։

Խ ոսելով  Ա րծն ք ա ղ ա քի  ա վ ե ր մ ա ն  մ ա ս ի ն  1 0 4 9  թ վ ի ն ' Լա ստ իվերտ -  

ց ի ն  վ կ ա յո ւմ  է , որ ա յս տ ե ղ

«ս ա Հ մ ա ն վ ե լ էին  վա շխ ի  և տ ոկ ո սներ ի  օր են ք  և ց ո ր ե ն ի  բ ա զ մ ա 

պ ա տ կ ո ւթ յո ւն , ո ր ո վ  երկիրը պ ղ ծ վ ո ւմ  է և խ ա ն գ ա ր ո ւմ  է  ա ր գա նդին իր  

ժ ա մ ա ն ա կ ի ն  պ տ ուղ տ ա լ որպ ես մ ա ր դ կ ա ն ց  ո ւտ ե լի ք ։ Ո վ խ ա բ ո ւմ  էր  

ը ն կ ե ր ո ջ ը ' պ ա ր ծ ե ն ո ւմ  էր , որ ի մ ա ս տ ո ւն  է , և ո վ  Հա փ շտ ա կ ո ւմ  էր ' 

ա ս ո ւմ  է ր ,— ես Հ զո ր  ե մ ։ Մ եծա տ ո ւները  Հ ա փ շտ ա կ ո ւմ  էին ը ն տ ա ն ե կ ի ց  

ա ղ քա տ ներ ի  տ ները և ն ա և  նր ա նց  ա ն դ ա ս տ ա ն նե ր ի  սա Հ մ  ա ն ն ե ր ը » ։

(«Վ ա շ խ ի ց  և տ ո կ ո ս ե ա ց օր էն ք  ե դ ա ն , և  ց ո ր ե ն ո յ բա զ մ ա պ ա տ կ ո ւ

թ ի ւն , որ ո վ  երկիր պ ղ ծի  և ա ր գե լո ւ զ ա ր գ ա ն դ  ա ռ ի  տ ա լո յ զպ տ ուղ ի  

ժ ա մ ո ւ ի ւր ում  ա ռ ի  կերա կուր մ ա ր դ կ ա ն ։ Որ խ ա բ էր  զ ը ն կ ե ր ն ' պ ա րծէր  

ի մ ա ս տ ո ւն  գ ո լ, և  որ յա փ շ տ ա կ է ր ' ա ս էր , —  Ես Հ զ օ ր  ե մ ։ ՀԼտ ոձս տ նա կից  

ա ղ քա տ ա ց ն , և  զ ս ա Հ մ  ա նս ա ն դ ա ս տ ա ն ա ց ն ո ցա  յա փ շտ ա կ էի ն  մ ե ծ ա 

տ ունքն,. . . » ։

ն ո ւ յն  Հ ե ղ ի ն ա կ ը , ն կ ա ր ա գ ր ե լո վ  Անի քա ղ ա քի ա վ ե ր ա ծ ո ւթ յո ւն ը  և 

կո տ ո րա ծը  1 0 6 4  թ վ ի ն ' վա շխ ի  մ ա ս ի ն  տ ա լիս  է դ ա ր ձ յա լ Հ ե տ և յա լ տ ե 

ղ ե կ ո ւթ յո ւն ը .

« Ա յլև  նրա  մ ե ջ  կ ա տ ա ր վ ա ծ ա ն ի ր ա վ ո ւթ յա ն  ճ ա ր պ ի ց ա յր վ ե ց  բ ա ր ձ 

րա շե ն  ու գ ե ղ ե ց կ ա Հ ա ր մ ա ր  ա պ ա րա նքը և բ ո լո ր  բն ա կ ա ր ա ն ն ե ր ը  դ ա ռա ն

56 ն ո ւ յն ը , էջ 1 3 ։

37 « Պ ա տ մ ութ իւն  Ա ր ի  ստ ա կ  յա  վ ա ր դ . Լ ա ս տ ի վ ե ր տ ց լո յշ , 1 8 1 2 , Ժ Բ է էշ 7 9 ։
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սոսկ մ ի  հ ո ղ ա բլո ւր , և վա շխ ն ու ն ե ն գ ո <թ յո ւն ը , որ նրա  մեջ սւեղքւг էին  ՚  

ո ւն ե ն ո ւմ , դ ա դ ա ր ե ց ի ն ։ Ա յս  է ա նիրա վ քա ղա քների բ ա ժ ի ն ը , որոնք  

զինվում  են դրս եցի ներ ի  ա ր յո ւն ո վ  և փ ա ր թ ա մ ա նում  են տ նա նկներ ի  
ք ր տ ի ն ք ո վ  և ի ր ե ն ց  տ ներն ա մ ր ա ցն ո ւմ  են վա շխ ո վ ու ա նի ր ա վ ո ւթ յո ւն

ն ե ր ո վ ս ։
(տ Ա յլ և ի  ճ ա ր պ ո յ ա նիրա ւութ եա ն ի նմա  գււրծելոցն տ ոչորեցա ւ  

բա րձր ա շէն  և գ ե ղ ե ց կ ա յա ր մ ա ր  ա պ ա րա նքն, և ե ղ և  ա մ ե ն ա յն  բն ա կ ո ւ
թ ի ւնն  ի բ ր և  հող ա բլուր , և  վա շխ ն և ն ե ն գ ո ւթ ի ւն ն , որ ի նմա  խ ա փ ա ն ե ցա ւс 

Աւս է բ ա ժ ի ն  ա նիրա ւ ք ա ղ ա քա ց , որ շին են  ղինքենա ս ա ր ե ա մ բ օտ ա ր ա ցг 

և ի  քր տ ա նց տ նա նկա ց փ ա ր թ ա մ ա նա ն, և ի վ ա շխ ից և յա ն ի ր ա ւո լթ ե ա ն ց  

զտ ո ւնս  ի ւր ե ա ն ց ա մ ր ա ց ո ւց ա ն ե ն » ) ''* ։

*  *. *

1 1 -ր դ  դա րի ա ռա ջին կ ի սո ւմ , Ս ելջուկ յա ն ա ր շա վա նքներ ից ա ռա ջ,  

ֆ ե ո դ ա լա կ ա ն  Հ ա յա ս տ ա ն ի  կ յա ն ք ը , ինչպ ե ս  շա տ  ճիշտ  մ ա տ ն ա նշե լ է  

ա կ ա դ ե մ . Նիկ. Մառը՛՜'', ի ր ե ն ի ց  ն ե ր կ ա յա ց ն ո ւմ  էր հ ա կա դ ր ում , մ ի  կ ո ղ 

մ ի ց , ա շխ ա տ ա վոր հ ա յ ժող ո վ ր դի  կ ե ղ ե քվ ա ծո ւթ  յա ն  և , մ յո ւս  կ ո ղ մ ի ց ,  

հ ա ր ս տ ո ւթ յուննե ր ի  կ ուտ ա կմ ա ն իշխ ող  դա սերի փ ո քր ա թ ի վ խ մ բ ի  ձ ե ռ ի ն ։

Թե ինչպ ի ս ի  մ ե ծ  հ ա րս տ ո ւթ յուննե ր  հ ա վ ա քվ ե լ էր նո ւյն ի ս կ  հա ջ 

ե կ ե ղ ե ցո ւ և հ ո գ և ո ր ա կ ա ն ո ւթ յա ն  մ ո տ '  ա յդ  պ ա րզ ե ր և ո ւմ  է , օրի ն ա կ ,  

Մ ա տ թ եոս  Ո ւռ հ ա յե ց ո ւ կա րևոր մ ի  վ կ ա յո ւթ յո ւն ի ց ։

Խ ո սե լո վ  Ա րծն ք ա ղ ա քի ա վ ե ր մ ա ն մ ա սի ն  1 0 4 9  թ վ ի ն ' Ուռհա յե ց  ի ն  

պ ա տ մ ո ւմ  է , որ կ ո ղ ոպ տ վ ա ծ

а ո ս կ ո ւ, ա ր ծա թ ի ու դիպ ա կների մ ա ս ի ն  ա վ ե լո ր դ  է խ ո ս ե լ, ո ր ո վ 

հետ և  ա ն կա ր ե լի  է ա յդ  գրի ա ռ ն ե լ։ Բ ա յց  ես շա տ ե ր ից հա ճա խ  լս ե լ եւՐ 

ք ո ր ե պ ի ս կ ո պ ո ս ի  մ ա ս ի ն , որին ա ն վա ն ում  էին  Դ ա վ թ ո լկ , որ նրա  գ ա ն ֊ 

ձ ա նո ցը  վ ե ր ց ր ե լ էր  Ա բր ի հ ի մ -ը  և նրա  գա նձերը բ ե ռ ն ե լ էին  քառասուն- 

ուղտ ի վ ր ա . նրա  տ ն ից դուրս էին  ե լն ո ւմ  (հ ե ր կ ի )  ո ւթ  հա ր յո ւր  գ ո ւթ ա ն , 

ո ր ո ն ց ի ց  յո ւր ա ք ա ն չյո ւր ի ն  լծ վ ա ծ  էին  վ ե ց  լո ւծ  ե զ » ։

( « Ա յլ  զ ո ս կ ւո յ և զ ա ր ծ ա թ ո յ և  զդի պ ա կա ց ա ւելորդ  է  ա ս ե լ, վա սն զ ի  

ո չ  ա րկա նի ը ն դ  գ ր ո վ , բ ա յց  զ ա յս  բ ա զ ո ւմ  ա ն գ ա մ  լո ւե ա լ է  մ ե ր  ի բ ա զ 

մ ա ց  յա ղ ա գ ս  ք ո ր ե պ ի ս կ ո պ ո ս ի ն '  որ ա սէին Դ ա ւթ ուկ, ե թ ե  զգա նձա տ ունն՛

53 Ն ո ւյն ը , Ի Դ , էշ 1 6 6 — 1 6 ? с

53 Տ ե ՜ս  АН И , էէ Տ 9 ,
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նորա  Ա բրիհի մն էա ռ  և քա ռա ս ուն  ուղտ  բա ր ձա ն զգա նձ ա ր ա նն նո րա , 

ութ  հա րիւր վ ե ց կ ի  եզա նը  ե լա նէի ն ի  տ ա նէ նոր ա » ) ы։

Որ Բ ա գրա տ ո ւնյա ց թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  ժ ա մ ա նա կ  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ ըն- 

տ եսա կա ն կ յա ն ք ը  վ ե ր ա կ ա ռ ո ւց վ ո ւմ  էր նոր հի մ քե ր ի  վրա  և որ ա յգ  

հեղա շրջումը կա տ ա ր վում  էր փ ո ղ ա յի ն  ու ա պ ր ա ն քա յի ն  տ նտ ե ս ո ւթ յա ն  
զ ա ր գ ա ց մ ա ն , դ ա ս ա կա ր գա յի ն  հ ա կա ս ո ւթ յուննե ր ի  խ ո ր ա ցմ ա ն  և բ ն ա կ 

չո ւթ յա ն  ստ որին խ ա վ եր ի  ա ն ո ղո ք  շա հ ա գ ո ր ծմ ա ն  ո ւղ ղ ո ւթ յա մ բ'' ա յդ  

ե ր և ո ւմ  է Ա րիստ ա կես Լ ա ս տ իվերտ ցոլ կրոն ա -բ ա ր ո յա կ ա ն  դ ա տ ո ղ ո ւթ յո ւն - 

ն ե ր ի ց  նա խ կին ժա մ ա ն ա կն ե ր ի  ա ռա  ք ի ն ի  բա ր ք ե ր ի  ու երջա նիկ կ յա նքի  

•մ ա սին, որ նա  հա կա դրում  է իր ժ ա մ ա ն ա կվ ա  ա նիրա վ ու ա րծա թ ա սեր  

բա ր ք ե ր ի ն  և փ ա ր թ ա մ  ու շվ ա յտ  կ ե ն ցա ղ ի ն ։

Խ ո ս ե լո վ  Ա րծն ք ա ղ ա քի  կ ոտ որա ծի մ ա սին 10-19 թ վի  Ս ելջուկ յա ն  
ա ր շա վա ն քի ժ ա մ ա ն ա կ ' Ա րիստ ա կես Լ ա ստ իվերտ ցին ա ւդ քա ղա քի հին  

յս ր ղ ա ր ա կ յա ց  նիս տ ուկա ցը հա կա դ րո ւմ  է սրա  նոր ա ն իրա վ կ ւա ն ք ի ն :

«Ա ր դ  ա ռա ջվա  ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ը , —  ա ս ում  է նա , —  ե րբ սա ա ռա տ որեն  
բ ս ՚ր ի  գ ո ր ծ ե ր ո վ  էր զ ա ր դ ա ր վ ա ծ ' ա մ ե ն  ի ն չ սրա ուզա ծի  պ ես էր լի ն ո ւմ . 

և  սա նմ ա ն էր նորա հա րս կ նոջ, որն ա մ ե նքի ն  ց ա ն կ ա լի  էր  վ ա յե լո ւ • 

գ ե ղ ե ց կ ո ւթ յա ն  ու պ ա յծ ա ռ  զա ր դեր ի  պ ա տ ճ ա ռ ո վ . . .  Բա ւց ե ր բ մ ե ր  ե կ ե 

ղ ե ց ի ն ե ր ը  մ ո ւտ ք գ ո ր ծ ե ց ի ն  Ս եքստ ա ցի ք  և Պ ի ',ռ ո ն ա ց ի ք  և ա ր դա րոլթւա ն  

օր ե ն քնե ր ը  վ ե ր ա ծե ց ի ն  ա ն ի ր ա վ ո ւթ յա ն  ու հ ա ր գ վ ե ց  ա վելի  ա ր ծա թ ա ս ի 

ր ո ւթ յո ւն ը , ք ա ն  ա ս տ վ ա ծս ի ր ո ւթ յո ւն ը  և մ ա մ ո ն ա ն  քա ն Ք ր ի ս տ ո ս ը ' ա յն  

ժ ա մ ա նա կ  բ ո լո ր  հ ա մ ե ս տ  կ ա րգերը վ ա խ վ ե ց ի ն  և վ ե ր ա ծ վ ե ց ի ն  ա ն կա ր

գ ո ւթ յա ն ։ Սրա (Ա ր ծ ն  ք ա ղ ա քի  յ  ի շխ ա ն ն ե ր ը  դ ա ռա ն գողերի ը ն կ ե ր ա կ ի ց 

ն ե ր , չա ր ա գ ո ր ծ ն ե ր  ու ա ր ծա թ ի  ծ ա ռ ա ն ե ր ։ Սրա դ ա տ ա վոր ներ ը  դա ռա ն  

կա շա ռա կ երներ  և կ ա շա ռքի հ ա մ ա ր  խ ա ր դ ա խ ո ւմ  էին  ի ր ա վ ո ւ ն ք ը . ..» ։

( « Ա ր դ  սա յա ռ ա ջ ի ն ս ն ' մ ի ն չդ ե ռ  բ ա ր ե ա ց ն  ա ռ ա տ ո ւթ ե ա մ բ պ սա կեա լ  

է ր , ա մ ե ն ա յն  ի ն չ ըս տ  մ տ ի  էր  ս որ ա , և նմ ա ն  ի մ ն  էր նորա հա րսն կնոջ,, 

որ դ ե ղ ո յն  վ ա յե լչո ւթ ե ա մ բ  և  զա ր դ ո ւցն  պ ա յծ ա ռ ո ւթ ե ա մ բ ' ցա ն կ ա լի  գոլ 

ա մ ե ն ե ց ո ւն ։ . . .Բ ա յց  յո ր մ է  հետ է մ տ ի ն  յե կ ե ղ ե ց ի ս  մ եր  Ս եքստ  ա ցի ք Ն! և  

Պ ի հ ռ ո ն ա ց ի ք , և  ա ր դա րութ եա ն օր էնք ն  յա ն ի ր ա ւո լթ ի ւն  դա րձա ւ, և  յա ր գ ի  

ե ղ է  ա ր ծա թ սիրութ իւն բա ն  զա ս տ ո ւա ծ սիրութիւն և մ ա մ ո ն ա յն  քա ն  

զ Ք ր ի ս տ ո ս . յա յն ժ ա մ  ա մ ե ն ա յն  հ ա մ ե ս տ ո ւթ ի ւն  կ ա ր գա ց զ ա ռ ա ծ ե ա լ յա ն -  

կա ր գութ  իւն դա րձա ւ։ Ի շխ ա նք սորա  գ ո ղ ա կ ի ց ք  եղեն  գ ո ղ ո ց , վ ր ի ժ ա գ ո ր ծ ք  

■և ա ր ծա թ ո յ ծ ա ռ ա յք , դա տ ա ւորք սորա  կա շա ռա ռու ք և վ ա ս ն  կ ա շա ռա ց  

գ ո ղ ա ն ա յի ն  զ ի ր ա ւ ո ւ ն ս ...» )  ։

Տ ե ՛ս  Սսււորէոս Ո ւոճա ]ե(յ|ւ, ոժ ա մ ա ն ա կ ա գր ո ւթ ի ւՆ .-, Վ ա ղ ա ր շա պ ա տ . յ& Տ Տ , էչ

61 Ո ւղղե/ ենք Ա երստ ա ըիր ւիխ. ե ք ա ր ա յի р я ։

Տ ե ՛ս  դ ի  & Р , էշ 7 8 — 7 9 ։



Բ ա գրա տ ո ւնյա ց Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն զ ա ր գա ցո ւմ ը  1 0 — 1 1 ֊ր գ  
դա րերում  մ ե զ  Հ ի շե ց ն ո ւմ  է Ա ր և մ տ յա ն Ե վրոպ ա յի  զա ր գա ցում ը  ռ ե ֆ ո ր 

մ ա ց ի ա յի ց  ա ռա ջ 14  — 1 5 -ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ : Ա րդյո ւնա գործա կա ն ա ր տ ա դրու

թք ան և ա պ ր ա նքա յի ն  ու դրա մ ա կա ն տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  զա ր գ ա ցմ ա ն զո ւգ 

ը ն թ ա ց , ի նչպ ես  Հ ա յտ նի  է , Ե վ ր ո պ ա յո ւմ  ս կսվել էին Հ ե ղ ա բ ե կ վ ե լ ֆ ե ո 

դա լա կա ն Հին  կա րգերը և ա յդ  Հ ե ղ ա բե կ ո ւմ ը  կա տ ա րվում  էր դա սա կ ա ր ֊ 

գ ա յի ն  սուր պ ա յքա ր ի  պ ա յմ ա ն ն ե ր ո ւմ : ն ո ւյն ը  նկա տ ելի  է ըստ  ի и գեր -  

մ ա նա կ ա ն  ռ ե ֆ ո ր մ ա ց ի ա յի ց  մ ոտ  չորս գա ր ա ռա ջ ' Բա գրա տ ու)§յա ց Հ ա 

յա ս տ ա ն ո ւմ ։

Ա րա բա կա ն տ ի ր ա պ ետ ո ւթ յա ն ժա մա նա կ , ինչպ ես  մ ա տ նա նշել են ո 

մ ե ր  նա խ ո րդ ո ւս ո ւմ նա ս ի ր ո ւթ յո ւննե ր ո ւմ  , Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն  

կ յա ն ք ը  մ ե ծ ա պ ե ս  հե տ ա դ ի մ ե լ էր և զա ր գա նո ւմ  էր բնա կ ա ն տ նտ եսու
թ յա ն  Հետ ա դա րձ հիմ քերի վր ա : Բ ա յց  1 0 —  11 - րղ դա րերում  ա պ րա նքա -  

դր ա մ  ա կա ն տ նտ ե ս ո լթ  յա ն  բո ւռ ն  զա ր գս ւցո լմ ը  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ևս, ի ն ՝ ֊ 

պ ես և  Ա ր և մ տ յա ն  Ե վրոպ ա  յո ւ մ , հետ զհետ ե ք ա յք ա յե լո վ  նա խ կին բ ն ա 
տ ն տ ե ս ո ւթ յո ւն ը , սկսել էր ա րդեն ա նդրա դա ռնա լ ֆ ե ոդա լա կա ն կա րգերի  

վրա  և , նպ ա ս տ ե լո վ  տ նտ եսա կա ն ու սոցիա լա կա ն նոր հ ա ր ա բե ր ո ւթ յո ւն 

ների գ ո յա ց մ ա ն ' ո ւժ ե ղ ա ցր ե լ էր դ ա սա կա րգա յին  պ ա յք ա ր ը ։

Ա յս ժ ա մ ա նա կա շր ջա նո ւմ  վա շխ ա ռուա կա ն կեղ եքո ւմ ներ ի  պ ա տ ճա 

ռ ո վ  խ իստ  ս ա ս տ կա ցել էր գ յո ւղ ա ց ի ո ւթ յա ն  հուլա զյւկումը և ոա միկ ժ ո 

ղովրդի ա ղ քա տ ա ցում  ը ։ Ա րիստ ա կես Լ տ ստ իվերտ ցին, ինչպ ես վերև  

տ ե ս ա ն ք , պ ա րզ մ ա տ ն ա նշո ւմ  է , որ մ ե ծա տ ո ւն ե ր ը  հա փ շտ ա կում  էին աղ-, 

քա տ ների տ ները ու նրա նց ա նդ ա ս տ ա ն ներ ը , և որ քա ղա քները շի նվ ե լ  

էին տ նա նկներ ի ա ր յո ւն ո վ  ու ք ր տ ի ն ք ո վ , վա շխ ով ու ա ն իրա վութ յուն  

ն ե ր ո վ  I

Ինչպ ես ֆ եո դա լա կա ն ա ր և մ տ յա ն ե ր կ ր նե ր ում , նո ւյն պ ե ս  և Ա րևել

ք ո ւմ , հող ա զուրկ ու ա ղքա տ  ռա մ ի կ բն ա կ չո ւթ յո ւն ը  կուտ ա կվում  է ր խ 

մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ , քա ղա քն եր ի  ա րվա ր ձա ններում  ։ 1 0 -ր դ  դա րի ա ր ա բա կա ն  

մ ա տ ե ն ա գ ի ր ն ե ր ը  մ ա տ ն ա ն շո ւմ  ե ն , որ ընչա զուրկ  մ ա ս ս ա նե ր ը , որոնք  
ա պ րում էին  (Г ռ ա բ ա դ ս -ն  ե ր ո ւմ , ա յս ի ն ք ն ' շա հա ստ ա ն քա ղա քն եր ի  ա ր

վա ր ձ ա ն ն ե ր ո ւմ , պ ե տ ո ւթ յա ն  ա մ ենա ա նհա նգի ս տ  տ ա րրն էին և մ ե ծ  դեր  

էին կա տ ա ր ում  քա ղ ա քա ցի ա կ ա ն կռիվ ն ե ր ո ւմ ՞* ։ ն . Մ ա ռ ը , հ ի մ ն վ ե լո վ  իր

"յ $1'ո , 0  торговле и городах А рмении՜, էք 133—137,
^  Հ ա մ ե մ ա տ  ե  . 4 . Ю .  Я к у о о в с к и й ,  М ахмуд Г азнев;|, „Ф ердовсн ", Сборник 

статей , чз,



կա տ ա ր ա ծ պ ե ղ ո ւմ նե րի  վ ր ա ' մ ա տ ն ա ց ո ւ յց  է ա ր ե լ, որ ժ ողովրդի ստ որին  

ա յս  խ ա վ ե րն  Ա նիում ա պ րում  էին  մ  ո լր ա ցկ ա նա  յի ն  հ յո ւղ ե ր ո ւմ  և ք ա ր 
ք ա րոտ  դ ե տ ն ո ւմ  փ ո ր վա ծ որջերում95։

Մ ի ա ն գ ա մ ա յն  բն ա կ ա ն  է , որ ք ա ղ ա ք ն ե ր ո ւմ  խ մ բ վ ա ծ  թ շվ ա ռ  ու 

ա ն դ ո ր ծ ա յս  բն ա կ ի չն ե ր ի  գ լխ ա վ ո ր  զ բա ղ մ ո ւն ք ը  պ ե տ ք է լի ն ե ր  կ ա մ  մ ո ւ
ր ա ցկ ա ն ո ւթ յո ւն ը  կ ա մ  գ ո ղ ո ւթ յո ւն ն  ու ա վ ա զ ա կ ո ւթ յո ւն ը ։

Ա յդ  տ ես ա կ ետ ի ց բն ո ր ո շ  է ու հետ ա քր քր ա կա ն  Ա սողիկի վ կ ա յո ւ

թ յո ւն ը  գ ի շե ր ա յի ն  կ ողոպ ուտ ների ու ա վ ա զ ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ ա ս ի ն  Կարս  

ք ա ղ ա ք ո ւմ  ։

«Ե վ  ո կ ի զ բ  դ ն ե լո վ  ա մ ե ն  տ եսա կ բ ա ր ե գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի , —  պ ա տ 
մ ո ւմ  է Ա սող իկը, —  Կարսի Ա բա ս թ ա գ ա վ ո ր ը  ( 9 8 4 — 1 0 2 9  թ թ .)  ա մ ե ն ի ց  

ա ռա ջ իր ե ր կ ր ռ ւմ  վ ե ր ա ց ր ե ց  ա վ ա զ ա կ ո ւթ յո ւն ը  և մ ա ր դ ա դ ա վ ո լթ  յո ւն ը ,  

որ Վ ա նա նդի ժ ո ղ ո վ ո ւր դ ը , ի ն չպ ե ս  ա ս ում  է պ ա տ մա գիրը™ , հ ա մ  ա րում  

էր ի բ ր  հ ա յր ե ն ի  գ ո ր ծ ։  Սրա հոր ժա մ ա նա կ  ոչ մ ի ա յն  ճա նա պ ա րհն երին  

ու բ ա ց  տ ե ղ ե ր ո ւմ  էին  թ ա լա ն ո ւմ , ա յլև  հ ե ն ց  քա ղ ա քի  մ ե ջ երեկո յա ն  

ժ ա մ ե ր ի ն  ու ա մ բո ղ ջ գիշերը լս վ ո ւմ  էին  կ ողոպ ուտ ն երի ա նվերջ ճ ի չե ո  

ու ձ ա յն ե ր ։ 1’սկ սա ի նք ը  վ ր ե ժ  խ ն դ ի ր  ե ղ ա վ  ե բ ռ ն վ ա ծ  գողերի ն ա նա չա ռ  

կե ր պ ո վ  մ ա հվա ն  դ ա տ ա պ ա ր տ ե ց, ա ռ ա նց  խ ն ա յե լո ւ  մ ե ծ ե ր ի ն  կ ա մ  փ ո ք 

ր ե ր ի ն , ի շխ ա նն ե ր ի ն  կ ա մ  շի ն ա կ ա ն ն ե ր ի ն ։ Եվ նա ա յն պ ե ս  խ ա ղ ա ղ ե ցր ե դ  

իր ե ր կ ի ր ը , որ բ ո լո ր ը  ն ո ւյն ի ս կ  գ ի շե ր նե րը  մա ն էին դա լիս ի նչպ ես  

ց ե ր ե կ ը  և սւնգա մ ա ն մ ա ր դ ա բն ա կ  տ ե ղ ե ր ո ւմ  շր ջում  էին որս/ես ա պ ա ր ա ն

ք ո ւ մ ։ Ա մ ե ն քը  պ ա րա պ ո ւմ  էի ն  շ ի ն ո ւթ յա ն  ու ա շխ ա տ ա նքի գ ո ր ծ ե ր ո վ  

և  ուղղվել էին  ա րդա րա դպ տ  դա տ ա ստ ա նի մ ի ջ ո ց ո վ » ։

( « Ե լ  ս կ ի զ բն  ա րա րեա լ ա մ ե ն ա յն  բ ա ր ե գ ո ր ծ ո ւթ ե ա ն ց ' նա խ  և ա ռ ա 

ջին ե բա ր ձ  նա  յա շխ ա ր հ էն  ի ւր մ է  զ ա ւա զ ա կ ո ւթ ի ւն , զմ ա ր դ ա դ ա ւո ւթ ի ւն ,  

զոր ա զդն Վ ա ն ա նդ ա յ ի բ ր և  զ հ ա յր ե ն ի ք  ո ւն էի ն , ըս տ  ա ս ե լո յ պ ա տ մ ա գ ր ի ն ։ 

Եւ յա լո ւր ս  հօր սորա  ոչ մ ի ա յն  ի ճա նա պ ա րհս և ի բ ա ց ե ա յ տ եղ իս ն  

կ ո ղ ո պ տ էի ն ' ա յլ ի ն ո յն  ի ն ք ն  ի ք ա ղ ա ք ի ն ' յե ր և կ ո  յա ց ե ա լ ժա մ ո ւն  և 

զ գ ի շե ր ն  ա մ ե ն ա յն  ճ ի չք  և ձ ա յն ք  կ ո ղո պ տ ա ն ա ց լի ն է ի ն ։ Ա յլ սա ի ն ք ն ի ն  

վ ր էժ խ ն դ ի ր  ե ղ ե ա լ, և  զ գ տ ե ա լ գողսն ա ն ա չա ռ  մ ա հո ւ դա տ ա պ ա ր տ ե ա լ' ։ւչ 

ի ւն ա յե լո վ  ի մ ե ծ ս  կ ա մ  ի փ ո ք ո ւն ս , յի շխ ա ն ս  կ ա մ  ի  շի ն ա կ ա ն ս , և ա յ ն ֊ 

պ էս խ ա ղ ա ց ո յց  զա շխ ա րհն ի ւր ' մ ի ն չ  զի  ի գիշերի ի բր և  ի տ ո ւն ջե ա ն, և  

յա ն  ա պ ա տ ի ի բ ր և  յա պ ա ր ա ն ս  շրջէին  ա մ ե ն ե ք ե ա ն , շին ութ եա ն և ա շ
խ ա տ ո ւթ ե ա ն  գ ո ր ծ ո ց  պ ա ր ա պ էի ն , ա րդա րա դա տ  ի ր ա լա մ ր ք  ո ւղդեւսլք» ) "  г

“ 5 Տ ե ՛ ս  АН И . Л  , 1 9 3 4 , է ք  ՏՕ .

Տ ե ՜ս  {՛Մ ովսիսի Խ ո ր ե ն ա ց ւո յ, Պ ա տ մ ութ իւն  ձ ա յո ց տ , Տ փ ղ ի ս , 1 9 1 3 , 111 , գ լ. 4 4 ,

է չ  3 1 3 ,

67 էք Ս սւեւի ա նոսի Տ ա ր օ ն ե ց ւո յ Ա ս ող կ ա ն ,  Պ ա տ մ ութ իւն  տ ի ե զեր ա կա ն я , Ս. Պ ե տ Լ ր ր .,

1 8 8 5 ,  I I I ,  41. Ժ Է , ք .  1 9 6 , 1 9 7 ։
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Ք ա ղ ա քներ ի  ու ա պ րա նքա -դր ա մ ա կ ա ն հա րա բեր ո ւթ յուններ ի  զ ա ր

գ ա ց մ ա ն  ա յս  ժ ա մ ա նա կա շր ջա նում  Բ ա գրա տ ո ւնյա ց Հա յա ս տ ա ն ո ւմ  ևս, 
ին չպ ե ս  ռ ե ֆ ո ր մ  ա ց ի ա յի ց  ա ռա ջ Ա ր և մ տ յա ն Եվրոպ ա  յո ւ մ , դա սա կա րգա 

յի ն  պ ա յք ա ր ի  ս ա ս տ կա ցմ ա ն պ ա րզ ց ո լց ա ն ի չն ե ր  էին գ յո ւղ ա ցի ա կա ն  

ա պ ս տ ա մ բա կ ա ն շա ր ժ ո ւմ ն ե ր ը ։
Գ տ նվելով  տ նտ եսա կա ն ծա նր դր ո ւթ յա ն  մ ե ջ , հա յ գ յո ւղ ա ց ի ո ւթ յո ւն ը , 

ո ր ն  ա յժ մ  ա մ ե ն ա մ ե ծ  չա փ ե ր ո վ  շա հա գո րծմ ա ն էր ե ն թ ա ր կ վ ո ւմ , ա պ ը ,յ-  

տ ա մ բ ե լ էր իջիւող հողա տ եր ա զ նվ ա կ ա նո ւթ յա ն  դ ե մ  տ ա սերորդ դարի  
ս կ զ բ ն ե ր ո ւմ ։ Ա յդ  ա պ ս տ ա մ բ ո ւթ յո ւն ը , որ տ եղի էր ո ւն ե ց ե լ Ս մբա տ  Ա -ր  

մ ա հ ի ց  ( 9 1 4  թ . )  և  Ատ րպ  ատ ա կա ն ի Յուսո ւֆ  ոստ իկա նի ա շխ ա րհա վեր  

ա ր շա վա ն քներ ից հ ե տ ո ' հիշա տ ՛ա կվա ծ է Հ ո վ հ ա ննե ս  Դ ր ա ս խ ա ն ա կ ե ր ս ւց ՚ո  

պ ա տ մ ո ւթ յա ն  հ ե տ և յա լ հ ա տ վ ա ծ ո ւմ .

«Ս տ ո ր ն ե ր ը , —  ա ս ում  է կ ա թ ող իկոս պ ա տ մ ի չը , —  ա շխ ա տ ում էին ա -  

վ ե լի  ա ռա ջ ա ն ցն ե լ քա ն մ ե ծ ա մ ե ծ ն ե ր ը , և ծա ռ ա ն ե ր ը , խ րո խ տ ա նա լո վ , 

փ ք վ ե լո վ  ու մ ե ծ  ա պ ս տ ա մ բ ո ւթ յո ւն  բա րձրա ցնելուԼ' Ս ողոմոնի նմ ա ն  

հ ե ր յո ւր ո ւմ  է ի ն , որ տ երերը տ րեխ  հա գնեն  և գետ ն ի ւէրա մա ն գա ն, 

ի ս կ  ի ր ե ն ք  բա րձր ա նա ն երկ ա րա վի զ  և ոտ նա տ ա կ տ րորող ձիերի վրա ։ 

Իսկ մ ե ր  թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր ի ն , պ ետ եր ին և ի շխ ա ն ն ե ր ի ն , որոնք ի բն ե  մեո  

նա խ ա ր ա ր ո ւթ յո ւն նե ր ն  էի ն , ա շխ ա տ ում  էին հա նել և դուրս քշե լ նրա նց  

բն ա կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  և ուզո ւմ  էին ըստ  ի ր ե ն ց  ց ա ն կ ո ւթ յա ն  կա րղել պ ա 

տ ա հա կա ն ու նոր պ ա յա զ ա տ ն ե ր  և ս պ ա սա լա րներ ս։

( а Վ ա սնզի ն ուա զո լն քն  ք ա ն զ մ ե ծ ա մ ե ծ ս ն  ձ ե ռ ն ե ր էց  լի ն ե լ ջա նա յի ն  

և  ծ ա ռ ա յք ն  ըս տ  Ս ողոմ ոնի հ ն ա ր էի ն , զի  զտ եա րս տ րեխ ա ւոր եա լ ի գե տ -  

նի գ ն ա ցո ւս ց ե ն  և  ի ն ք ե ա ն ք  ե լց ե ն  յե ր ի վ ա ր ս  ա հիպ ա րա նոցս և ա ռա թուր  

հա րողս խ ր ո խ տ ա ց ե ա լք  և ս ո ն ք ա ց ե ա լք  մ ե ծ ա ւ ա պ ս տ ա մ բ ո ւթ ե ա մ բ ։ Իսկ  

թ ա գ ա ւո ր ք  մ եր  և պ ետ ք և ի շ խ ա ն ք , զորս ի բ ն է  նա խ ա րա րութիւն թ էի ն , 

ջա ն ա յի ն  վա րա տ ել և խ լե լ յի ւր ա ք ա ն չի ւր ո ցն  բն ա կ ո ւթ ե ա ն ց , և  ըստ  ա - 

խ ո ր ժ ի ց  ի մ ն  ձեռա կա ն և  նոր ս տ ե ղ ծա ն ե լ պ ա յա զ ա տ ս  և ս պ ա ս ա լա ր ս ձ յ'* ։

Դ ա սա կա ր գա յի ն  հա կա ս ո ւթ յո ւնն ե ր ի  սրմա ն ու ֆ ե ո դ ա լա կա ն կա ր

գ ե ր ի  դ ե մ  մ ղ վ ո ղ  պ ա յք ա ր ի  ո ւժ ե ղ ա ց մ ա ն  ա ր տ ա հ ա յտ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  մ ե կ ն  

էր  1 0 — 1 1 - ր դ  դ ա րերում  նա և  Ւ ո ն դ ր ա կ ե ցի ն ե ր ի  ա ղա նդի լա յն  տ ա րա 

ծ ո ւմ ը , որն ուներ ոչ մ ի ա յն  կ ր ո նա կա ն, ա յլև  ս ոցի ա լա կ ա ն բ ն ո ւ յթ ։ Ա յս  

շա ր ժ ո ւմ ը  պ ա րզա պ ես դ եմ ո կ րա տ ա կ ա ն էր և սրա հետ ևոր դը գր եթ ե բ ա 

ցա ռ ա պ ե ս  ա շխ ա տ ա վոր հա սա րա կ ժողովուրդն էր»

(г ԶովՀաննոլ կաթողիկոսի Դրա սխանակերտԼցէոյ, Պատմութիւն Հայոցշ, Ր՚իֆլիս
1 9 1 2 ,  կ  2 5 Տ , 2 5 9 ,
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Թ ո ն դ ր ա կ ե ցի նե ր ը , ո ր ո ն ք , հա վ ա նո ր ե ն , հա ջորդներն էի՛ն հ ա յ Պ ա վ

լի կ յա ն ն ե ր ի '  ա մ ենա խ ի ս տ  ք ն ն ա դ ա տ ո ւթ յա ն ն  էին ե նթ ա ր կ ո ւմ  պ ա շտ ո 

նա կա ն հ ա յ ե կ ե ղ ե ց ի ն , նրա  դ ա վ ա ն ա բա ն ո ւթ յո ւն ը , ծի ս ա կ ա տ ա ր ո ւթ յո ւն 

ները և ֆ եո դ ա լա կա ն բ ն ո ւ յթ  ո ւն ե ցո ղ  նրա  երա րխ իա կա ն կ ա զ մ ա կ ե ր 

պ ո ւթ յո ւն ը ։ Թ ո նղ րա կյա ն  ա ղ ա նդա վոր ների գ ա ղ ա փ ա ր ա խ ո ս ո ւթ յո ւնը  

հ ի մ ն ա կ ա ն ո ւմ  մ ի  սուր բ ո ղ ո ք  էր ոչ մ ի ա յն  հ ղ փ ա ց ա ծ ու ա յլա ս ե ր վ ո ղ  

տ իրող ե կ ե ղ ե ցո ւ դ ե մ , ա յլ նա և հ ա յկ ա կ ա ն  ֆ ե ո դ ա լի զ մ ի  և իշխ ո ղ  դա 

սերի հա րս տ ա հա րո ւթ յո ւններ ի  ու ճ նշմ ա ն դ ե մ ։

Հ ա յ  ե րկ ր ռ ւմ  և հ ա յ մ ի ջ ա վ ա յր ո ւմ  ծ ա գ ա ծ  ու սնա  ծ Պ ա վ լի կ յ ա ն  ու  

Թ ո ն դ ր ա կ յա ն  ա ղ ա նդ ա վ ո ր նե ր ը , որոնք դա ժա ն հա լա ծա նք նե ր ի  էին  ե ն 

թ ա ր կ վ ե լ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ , ի ն չպ ե ս  հ ա յտ ն ի  կ, վտ ա ր վ ե լ էի ն , մ ե ծ  մ ա ս ա մ բ ,  

Ա սո ր ի ք, Փ ոքր Ա սիա  և մ ա ս ա մ բ  նա և Բ ո լլղ ա ր ի ա ։ Եվ հ ե նց  ա յս  ա ղ ա ն

դ ա վոր ներ ը  ե ղ ա ն , ի ն չպ ե ս  ա յժ մ  ե ն թ ա դ ր ո ւմ  ե ն , հի մ ն ա դ ի ր նե ր ը  և ն ա 

խ ա հ ա յր ե ր ը  բո ւլղ ա ր ա կ ա ն  բ ո գ ո մ ի լն ե ր ի  և հա ր ա վ ա յի ն  Ֆ ր ա ն ս ի ա յի  

ա լբ ի գ ե ն ն ե ր ի , որո ն ք  նա խ ա կա ր ա պ ետ ներ ն էին  գ ե ր մ ա նա կ ա ն  ռ ե ֆ ո ր մ ա 

ց ի ա յի  և եվրո պ ա կա ն պ ր ո տ ե ս տ ա ն տ ի ղ մ ի ։

*  *

Տն տ ե ս ա կ ա ն ու ս ո ցի ա լա կ ա ն ա յն  ե ր և ո ւյթ ն ե ր ը , որ վ ե ր և  մ ե ն ք  

մ ա տ ն ա ն շ ե ց ի ն ք , ց ո լց ա ն ի շ ն ե ր  ե ն , ի հ ա ր կ ե , որոշ տ եղա շա րժի ու փ ո

փ ո խ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի , որ տ եղի էին  ո ւն ե ն ո ւմ  Հ ա յա ս տ ա ն ի  ներքին կ յա ն ք ո ւմ  

1 0 - ր դ  և , մ ա ն ա վ ա ն դ , 1 1 - ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ ։ Ա յդ  ե ր և ո ւյթ ն ե ր ը  հա տ կա նշա 

կա ն են ու բնո ր ո շ ք ա յք ա յվ ո ղ  ֆ ե ո դ ա լի զ մ ի  հ ա մ ա ր , որի ս կ ի զ բ ը  կա րելի  

է ,  ը ս տ  ի ս , Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ե ն թ ա դ ր ե լ հ ե ն ց  ա յս  ժ ա մ ա ն ա կ ա շր ջա ն ո ւմ ։

«Ֆ ե ո դ ա լի զ մ ը  Հ ի ն  Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ ս  մ ե ր  ը ն դա ր ձ ա կ  ա շ խ ա տ ո լթ /ան 

մ ե ջ  մ ե ն ք  ո ւս ում նա սի րել էի ն ք  Հ ա յա ս տ ա ն ի  նա խ ա րա րա կա ն կ ա զ մ ա 

կ ե ր պ ո ւթ յո ւն ը  մ ի մ ի ա յն  Ա ր շա կ ո ւն յա ց  թ ա գ ա վ ո ր ո ւթ յա ն  և մ ա ր ղ պ ա ն ո լ-  

թ յա ն  շր ջա ն ն ե ր ո ւմ ։  Հ ա յկ ա կ ա ն  ֆ ե ո դ ա լի զ մ ի  լր ի վ  ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ո ւթ յա ն  

հ ա մ ա ր  ա ն հրա ժեշտ  է , ի հ ա ր կ ե , ն ա և  նրա  ա ն կ մ ա ն  ա յս  շրջա նի մ ա ն ր ա 

մ ա ս ն  պ ա ր զ ա բա ն ո ւմ ը , որը կա րոտ  է դեռ  լուրջ ու ուշա դիր ք ն ն ո ւթ յա ն ։

Թ ո ղ ն ե լո վ  ա յդ  ա պ ա գ ա յի ն '  մ ե ն ք  ա վ ե լո ր դ  լե ն ք  հ ա մ ա ր ո ւմ  տ ա լ 

ա յժ մ  ֆ ե ո դ ա լի զ մ ի  ա յս  շրջա նի մ ա ս ի ն  մ ի  թա նի թ ռ ո ւց ի կ  դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն 

ն ե ր г

Մ ա տ ենա գր ա կա ն ա ղ բ յո ւր ն ե ր ի  ք ն ն ո ւ թ յա մ բ , ի մ  կ ա ր ծ ի ք ո վ , ը ն դ 

հ ա ն րա պ ե ս  որ ո շվ ո ւմ  է , որ 1 0 -ր դ  և , գ լխ ա վ ո ր ա պ ե ս , 1 1 -ր դ  դա ռի ա ռ ա ֊ 

ջի ն կ ի ս ո ւմ , տ նտ եսա կա ն ուժեղ  ու ա ր ա գ զ ա ր գ ա ց մ ա ն  հետ  մ ի ա ս ի ն ,
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ֆ ե ոդ ա լա կա ն կ յա ն ք ի  ա ստ ի՛ճա նա կա ն վերա սերում ը  տ եղի էր ո ւն ե ն ո ւմ  , 

հ ի վ ա նդ ա գի ն  կերպ ով[' ի շխ ո ղ  դա սերի հուսա լքմա ն ու ա ն կ ո ւմ ա յի ն  տ րա 
մ ա դ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  մ թ ն ո լո ր տ ո ւմ ։ Ա յս  Հ ո ռ ե տ ե ս ո ւթ յո ւն ը , մ ե լա մ ա ղ ձ ո ւ

թ յո ւն ն  ու մ ի ս տ ի կ ա ն նկա տ ելի  ե ն , ը ս տ  ի ս , 1 1 -ր դ  դա րի գր ա կա նո ւթ յա ն  

ու գ ա ղ ա փ ա ր ա խ ոս ութ յա ն  մ ե շ , որ Հ ե տ ա գ ա յո ւմ  պ ետ ք է մ ա նր ա մ ա ս ն  չ 

լո ւս ա բա ն վ ե ն  պատ մ  ա կ ա ն-գ ր ա կ ա ն Հա տ ուկ ո ւս ո ւմ նա սի ր ո ւթ յուններ ի  

մ ի ջ ո ց ո վ :
Ո ւշա գրա վ է նա խ  և ա ռա ց ա յն , որ ս ո ցիա լա կ ա ն Հա կ ա ս ութ յո ւններ ի  

սրմ ա ն ու Հին կ յա ն ք ի  ա ստ իճա նա կա ն կ ա զ մ ա լո ւծմ ա ն  ա յս  ժ ա մ ա ն ա կ ա 

շրջա նում  դ ժ գ ո յո ւթ յո ւն ը  չա ր ու ա ն իր ա վ կ յա ն ք ի ց  իր գործնա կա ն ա ր- 

տ ա Հ ա յտ ո ւթ յո ւն ն  էր գտ ել վա նա կա ն ու ճ գնա վ որա կա ն կ յա ն քի  մե\՝, որր  
խ իս տ  զ ա ր գ ա ցե լ էր Հա տ կա պ ես 1 0 -ր դ  դա ր ո ւմ ։ Ա յս  ժ ա մ ա նա կվ ա  ի դ ե ո 

լո գ ի ա յի  մ ե ջ ի շխ ո ւմ  էր  ա շխ ա րՀի ու կ յա ն ք ի  ո ւն ա յն ո ւթ յա ն  գա ղա փ ա րը  

և փ րկութ յունը  բ ո լո ր  չա ր ի քն ե ր ի ց  Հ ա մ ա ր վ ո ւմ  էր մ ա ր մ ն ի  ո չնչա ցո ւմ ր  

և խ որշում ը  զգա լի  ա շխ ա ր Հ ի ց ։ Հուսա  Դատական փ ա խ ուստ ը կ յա ն ք ի ց  
և մ ի ս տ իկ ա կ ա ն մ ռ ա յլ  ա յդ  ա շխ ա ր Հ ա յե ց ո ղ ո ւթ յո ւն ը , ինչպ ես Հ ա յտ ն ի  

է , ի ր ե ն ց  կ ա տ ա ր յա լ ա ր տ ա Հ ա յտ ո ւթ յո ւն ն  են գտ ել մ ե ծ ա գ ո ւյն  Հ ա յ բ ա 

ն ա ս տ ե ղ ծ ի , Գ րիգոր Ն ա րեկա ցու, ճ գնա վ ո ր ա կ ա ն ո ղ բ ե ր գ ո ւթ յա ն  մ ե ջ ։

Հ ո ւս ա բե կ ո ւմ ը  և իր ժ ա մ  ա նա կվա  շվ ա յտ  ու ա մ բա ր տ ա վա ն  կ են

ց ա ղ ի  դա տ ա պ ա ր տ ո ւմ ը , ի նչպ ե ս  վեր և  տ ես ա նք, մ ե ծ  ա եդ Է դ ր ա վո ւմ  * 

Ա րիստ ա կես Լ ա ստ իվերտ ցու պ ա տ մ ա կա ն ե ր կ ո ւմ ։

Ա ռա նձնա պ ես Հետ ա քր քր ա կ ա ն են ա յս  շրջա նում նա և ա յն  ներհա 

կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը , որոնք ա ճել ու խ ո ր ա ցե լ Էին ոչ մ ի ա յն  իշխ ող ու շա հա 

գ ո ր ծ վ ո ղ  դա սա կա ր գեր ի , ա յլև  ս րա նց Հա կա դիր գ ա ղ ա փ ա ր ա խ ոս ութ յո ւն 

ների մ ե ջ : Մի կ ո ղ մ ի ց  խ իստ  զ ա ր գ ա ցե լ Էր ա յս  դա րերում  եկ եղ եցա կ ա ն  

սխ ոլա ստ իկա կա ն ու մի ս տ իկ ա կ ա ն գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ը , որի մ ե ջ բն ո ր ո շ  

Էին տ խ ուր մ ա ր գ ա ր ե ո ւթ յո ւն ն ե ր ն  ա շխ ա րՀի վերջը մ ո տ ե ն ա լո ւ մա սինդ  

իսկ  մ յո ւս  կ ո ղ մ ի ց  Հ ե տ զՀ ե տ ե  փ ա ր ա տ վում  Էր թա նձր միջնա դա րը և 

ա ր դեն ծնունդ  Էր ա ռ ն ո ւմ  ա շխ ա րՀիկ ու ժողովրդա կա ն գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ը у 

որի մեջ մ ա ր մ ն ա վ ո ր վ ո ւմ  Էին ռ ա մ ի կ  ու ււ շխ ա տ ա վոր ժողովրդի ա կնկա 

լո ւթ յո ւն ն ե ր ը  և ձ գ տ ո ւմ ն ե ր ը / Ժ ող ովրդա կա ն նոր մ տ ա ծ ո ղ ո ւթ յա ն  և ա շ
խ ա ր հ ա յե ց ո ղ ո ւթ յա ն  ա ր տ ա դ րո ւթ յուն ներ  պ ետ ք Է Հ ա մ ա ր վ ե ն , ա նտ ա րա 

կ ո ւ յս , մ ա սն ա վո ր ա պ ես  Թ ո նդր ա կեցի  կ ո չվ ա ծ վ ե ր ո Հ ի շ յա լ Հ ա յ ա ղ ա ն

դա վորներ ի գ ր վ ա ծ ք ն ե ր ը , ո ր ո ն ց ի ց , դ ժ բա խ տ ա բա ր , մ ե ր  ձեռքը Հա ս ե լ  

են մ ի մ ի ա յն  ա ննշա ն մ ն ա ց ո ր դ ն ե ր ։

Մ եր վ ե ր ո Հ ի շ յա լ փ ա ստ ա կա ն դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  Հ ա յա ս տ ա ն ի  տ ը ն -  

տ ես ակ ան ու ս ո ցի ա լա կ ա ն զ ա ր գ ա ցմ ա ն  ա ռ ա ն ձն ա Հա տ կ ո ւթ յո ւն նե րի

մ ա ս ի ն  1 0 — 1 1 - ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , կա րելի Է, ըս տ  ի ս , Հ ե տ և ց ն ե լ, որ ա ռ և տ ր ի ,
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ք ա ղ ա ք ն ե ր ի , ա ր դ յո ւն ա գ ո ր ծ ո ւթ յա ն  և դրա մ ա կա ն ու ա պ ր ա նքա յի ն  տ ը ն-  
տ եսութ  յա ն  ր ուռ ն  ու ա րա գ ա ճ մ ա մ բ Հ ա յա ս տ ա ն ո ւմ  ևս ֆ ե ո դ ա լի ղ մ ը  

սկսել էր ք ա յք ա յվ ե լ  և որ հա սա րա կա կա ն կ յա ն ք ն  ա յս տ ե ղ  ևս կա րող  
էր վ ե ր ա կ ա ռ ո ւցվ ե լ ա ռա ջա դեմ  նոր հի մ քե ր ի  վրա . ինչպ ե ս  ա յդ  հինդ  

դա ր հետ ո տ եղի ո ւն ե ցա վ  Ա ր և մ տ յա ն  Ե ւէրոպ ա յում ։ Բ ա գրա տ ո ւն յա ց Հ ա ֊ 
յա ս տ ա ն ի  տ նտ եսա կա ն բն ա կ ա ն  ու ա ռա ջա դեմ  ը ն թ ա ց ք ը , ի ն լպ ե ս  հ ա յտ 

նի է , շո ւտ ո վ  ը նդ հ ա տ վ ե ց  թ ո ւր ք -թ ա թ ա ր ա կ ա ն  ա շխ ա րհա վեր ա ր շա 

վա ն ք ն ե ր ի  պ ա տ ճ ա ռ ո վ, և նրա  զ ա ր գ ա ցո ւմ ը  ետ  շպ ր տ վ ե ց  իր ա ռա ջա վոր  

դ իրքերի ց  ու վ ե ր ս կ ս վ ե ց  բն ա կ ա ն  տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  զ ո ր ե ղ ա ցմ ա ն  հ ե տ ա 
դա րձ հ ի մ քե ր ի  վյրա։

Հ ա յա ս տ ա ն ի  ք ա ղ ա քն ե ր ի  ու տ ն տ ե ս ո ւթ յա ն  բ ո ւռ ն  ու ուժ գին  վ ե ր ե լք ը  
1 0 — 1 1 -ր դ  դ ա ր ե ր ո ւմ , մ ի ն լև  ս ե լջո ւկ յա ն  ա ր շա վ ա ն քնե ր ը , որ մ ե ն ք  ուր- 

վ ա գ ծ ե ց ի ն ք  վ ե ր և  հ ա մ ա ռ ո տ  ու ըն դհ ա ն ո ւր  կ ե ր պ ո վ , պ ետ ք է , ի հ ա ր կ ե , 

ա պ ա գ ա յո ւմ  ե ն թ ա ր կ վ ի  ը նդ ա ր ձ ա կ  ու մ ա ն ր ա ք ն ն ի ն  հ ե տ ա զ ո տ ո ւթ յա ն ։

Հ ա ն ր ա մ ա տ չե լի  ու հա կիրճ  մ ե ր  ա յս  տ ե ս ո ւթ յո ւն ը  նա խ ա պ ա տ ր ա ս 

տ ա կա ն մ ի  փ որձ է մ ի ա յն , որի մ ե ջ  մ ե ն ք  ա նհրա ժեշտ  հ ա մ ա ր ե ցի ն ք  

տ ա լ նա խ նա կ ա ն ը նդհա նո ւր  մ ե ր  դ ի տ ո ղ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  կ ա ր և ո ր ա գո ւյն  ա յ</ 

ժա մ ա նա կա շր ջա ն ի մ ա ս ի ն ։



РИМСКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ Х Л Е Б Н Ы Е  МЕРЫ И 
Ю С НОВ АННЫЕ  НА НИХ ИНДЕ КСЫ Х Л Е Б НЫ Х ЦЕН

Хлебные меры Ближнего Востока как римской, так  и после
дующих эпох до сих пор еще не выяснены с достаточной опреде
ленностью. и в метрологических трудах имеются о них противоре
чивые и, большей частью, крайне неопределенные представления. 
О бъясняется это, главным образом , тем, что в распоряжении мет
рологов имелись об этих м ерах либо скудные, либо ж е неясные 
и спорные сведения.

В  позднеримскую и ранневизаитийскую эпохи основными 
хлебными мерами, как  известно, служили на Востоке «артаО ы »  
пли ж е «модии» различного разм ера. А ртабам и измеряли зерно в 
Египте, а модиямн— в римско-византийских провинциях. Западно
европейские метрологи считают твердо установленным размер  
египетской артабы ; что ж е касается вопроса о ближневосточных 
модиях, то предположения о них, как  увидим, крайне противоре
чивы н спорны. Неопределенность разм еров моднев и послужила, 
очевидно, причиной того, что Миквиц, при составлении индекса 
хлебных цен римско-византийской эпохи1, определил лишь цены 
для Египта, где употреблялись хлебные меры артабы , хлебные же 
иены других стран Востока, в которых в употреблении были мо- 
дии. не мог определить и не принял в расчет.

В настоящей статье мы хотим рассмотреть невыясненный и 
■спорный вопрос о ближневосточных модиях при помощи дан
н ы х  метрологического труда «О весах и м ерах» армянского  
м атем ати ка V II в. н. э. Ананни Ш иракского.2 Этот ценный труд, 
к  сожалению , до сих пор еще не переведен на русский и европей
ские языки и недостаточно использован в метрологической лите

р а т у р е 3.
1 См. М1'ски.ч(г. Ос1<)«егЧ|ц1ех йег гбт^ сЬ -Ь у гап И п ^ сЬ еп  2е11. Ае^урЫ в 

XIII, 1933: ср. такж е Н. Пиг\левская. .Месопотамия на рубеж е V —VI вв. п. э. 
-Л.. 1940, с. 70—78.

1 ДревнеармяискиП текст этого трактата вместе с другими трудами Ана- 
.нии был издан К. Паткановым (М., 1877, с. 27—34).

3 Меры веса, жидкостей и сыпучих тел, приведенные у Ананни Шпрак- 
•;кого, определены мною з  килограммах н литрах в подробном моем метроло
гическом исследовании, изданном в 1930 г.; см. мои «В еса и меры в древ
нейших армянских источниках». Ереван, 1930 (па арм. яз .).
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У Анании Ш пракского артабы  и модии, как и другие мерь.' 
сыпучих тел. определены с помощью основной древней меры «ксе-- 
ста», который, как он у к азы вает, имел в разны х м естах различ
ную величину. Анания д ает сведения о р азм ер ах  ксестос, бы вш их, 
ո употреблении в Александрии, Италии, Понте и Никомидпи, и о 
двух других ксестах, которые он н азы вает «кастреси ос» (хаотр^ою-- 
5ёо1тлс ) и «эллинскими» ксестамн. К ак выяснено мною («В еса  
II меры п древнейших армянских источниках», стр. 60— 61 ), этот  
эллинский ксест, вмещ авш ий в себе 1'/վ либры, или римского фун
та , зерна ( I 1/-* 1иЬга=326.4 -г- 81 .6 = 4 0 8  г ) , был той основной еди
ницей, которою определены у Анании разм еры  артабы , модиев и 
других мер.

Приведенное новое и ценное сообщение Анании об эллинском  
ксесге, равном по весу 408 нынешним грам м ам , которым изм еря
лись ар таб а , модии и другие меры, долж но привлечь особое вни
мание метрологов. Оно, как  увидим, стави т под сомнение некото
рые общие положения метрологических обобщений германской  
старой ш колы4, которой не было известно, что ходячей мерой на 
Востоке был не италийский ксест в 20 унций (2 7 .2 x 2 0 = 5 4 4 г ) , а 
восточно-эллинистический или «эллинский» ксест в 15 унций 
(2 7 .2 x 1 5 = 4 0 8 г ) . Д анны е об этом ближневосточном ксесте соб
раны и правильно разъяснены  в метрологическом исследовании: 
О скара Вндебанта5.

Последний, полемизируя с метрологами старой н ем ецкой  
школы, у к азы вает, что в эпоху влады чества Рима основной мерой  
на Востоке был не италийский ксест, а официальный римский  
ксест, назы вавш ийся Сеатт;; Ршрайю; Ем кость италийского ксес- 
та, или секстария, наполненного водой, у к азан а  у Видебанта р а в 
ной 0.544 нынешнего ли тра; емкость ж е ближневосточного рим
ского ксеста, наполненного м аслом , у к азан а  в 0.453 нынешнего- 
литра. Т ак  как  весовое отношение воды и м асла древние метроло
ги предполагали 10:9, то вес входивш его в него м асла будет р а 
дон 4 5 3 х 9/'.о =  408 нынешним гр ам м ам 6.

Этот римский ксест, соответствовавш и й аттическому Зюй/ли,. 
египетскому Ы п’у и еврейскому 1ое’у, был, очевидно, общ ерас-

4 Гг.. Н и ! էտէհ. О п е сЫ эсИ с  սոճ го пи տշ Не Ме(го1о@;1е, 2-1е Р еагЬ . В е г Н п ,. 
1882.

5 Озсаг У1еЛеЬапН. РогвсМип^еп гиг Ме(го1о§1е <1ез Л11ег.1иш5. Ье1р21§,
1917.

տ 1ЫЙ., р р . 128, 129, 131, 1 3 3 - 1 5 0 .
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прострапенной мерой, на всем эллнннстнческом Востоке еще до , 
влады чества римлян. Он именно п назван у Анании «эллинским-՝ 
ксестом в отличие от италийского.

Вместимость этого ксеста. или лога, мне каж ется, правильно 
вычислена у французского метролога Д екурдеманш а. Так как ве- * 
совое отношение воды и зерна условно предполагалось в древнос
ти 100 :8 0 , то емкость ксеста-лога. наполненного зерном, 
он определяет в 0 .4 0 8 x 1 0 0 /8 0  =  0.51 нынешнего литра՛. Пе^ 
обходимо, однако, отметить, что относительно емкости древних 
мер, преимущественно хлебных н сыпучих тел, в руководствах и 
исследованиях западноевропейских метрологов сущ ествую т не
примиримые разногласия,8 которые должны быть рассмотрены в 
особой статье. М ы считаем поэтому целесообразным определить 
соотношения ближневосточных хлебных мер не по их емкости, а по 
соответственному весу.

При изучении и определении разм еров ближневосточных 
хлебных мер исследователь сталкивается с большими трудностя
ми. Эти трудности объясняю тся, главным образом , тем, что имею
щиеся по этому вопросу в источниках сведения не только недоста
точны, но и крайне спорны. Д ля определения означенных мер ос
новным источником является небольшой метрологический тр актат  
Епифания Кипрского (IV  в. и. э.) «О  мерах и весах», сохран и в
шийся на греческом и сирийском язы ках9. В трактате  этом име: 
ются сведения о модиях, бывших в употреблении у евреев и у 
понтийцев. Именно один из этих модиев, названный у Епифания 
и Анании Ш иракского «свящ енной мерой», как  мы увидим, и был 

■официальной и общ ераспространенной римской мерой на Востоке
Т ак  как свидетельство Епифания об этом модии неправильно 

понято и истолковано всеми как германскими, так  и ф ранцуз
скими и другими метрологами, я считаю  нужным, прежде всего 
привести подробно и без сокращений все тс свидетельства перво
источников, на которых основаны их выводы.

1. Ё а д а г й е .  З у т г ш И а  II, 176, 24— 33: «Н азван и е օւ՜օ; в зя 
то из того ж е еврейского язы ка; в нем оно женского рода, а в гре
ческом язы ке— среднего, так  как  мы говорим озточ а не зато;

7 У. А. й е с о и п 1е т а п с 11Р, Т гаИ ё ргаН яи е Йев բօւճտ е ! т е в и г е в  Йев р е и р ^ э  
апсМепБ е1 й ев А гаЬ ез- Раг1®, 1909, р. 100.

8 С м . мои « В е с а  и м еры », с. 54, 67— 68 и др .
9 О. УийеЪапН, р и евИ о п ев  Ер1р11ап1апае те (го 1 о § 1 с а е  е1 сгШ сае . Լ1բտ1 ае . 

1911; Раи1 йе 1м%аг/1е. Б у т т Н и а  I— II, С о е Ш п ^ е п , 1877, 1880.
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' 0 и — моднй с излишком ( '«л 'л ; ьгЛрчшь' ) ։ поскольку наполняет 
. моднй 1) д аст  излишек в '/+ модпя. Па том ж е еврейском язы ке он 

н азы вается  и означает «взяти е» или «отнятие», так  как при 
измерении кто-то должен брать меру п р азгр у ж ать . (Теперь о мо- 

, д н и )10: имя моднй, как обнаруж ено, с большой точностью у евре
ев составляет 22 ксеста, не приблизительно или ж е в общ ем, а 
совершенно точно».

2. Լ а "  а г Ս е. БугпгтМ а II, 179,30 — 1 КО, 35: «Э ту меру евреи  
назы ваю т священной потому, что она равна 22 ксестам  согласно  
вы ш еуказанны м числам... Ибо многие другие народы увеличили 
или уменьшили эту меру, а у евреев с точностью сохранилось это 
число. Но и у римлян имелась подобной ж е вместимости мера, 
н азы ваем ая модием».

3. Լ а е а  г <3е. Б у т т к Ч а  II, 201, 12— 15: «В  случае расш ире
ния снаряжения модия трейуегся излишек, т. е. добавка к модню. 
составляю щ ая ‘/շ модия (? ) .  Поэтому, когда моднй узок, он равен  
5 кабам , а когда ш ирок— равен 6 к аб ам ».

4. I. а е  а г с1 с. Տ յ ուտւշէՅ II, 186,1— 3: «К а б  (м ф о ;)— из того 
ж е (еврейского) язы ка— является различной мерой: иногда сос
тавл яет У« модпя, иногда ‘ /5, а иногда 7в»-

5. А н а и и я Ш и р а к е  к и й, издание А вгеряна, Венеция, 
1821, стр. 30: «М ера, равн ая 2 2 '1 ксестам , составляет 1 модии; он 
назы вается  «согласием » соответственно 22 старейш инам. 22 кни
гам  Ветхого завета  и 22 буквам  еврейского ал ф ави та; н азы ва
ют его священным модием».

6. А и а н и я Ш  и р а к с к и й, то ж е издание, стр. 30: '«.Мера в 
22 ксеста составляет I грпв, который является мерой, одинаковой  
с модием».

7. Е и з е Ы о э .  Ме1:го1. տօոթէ. I, 227, 19 в. «С атон  равен 1!/շ 
модиям, именно половине и целому модию, 24 ксестам ».

8. I տ ւ сЗ о г уоп Տ е V 1 11 а. М екоК  տշոբէ. II, 119, 12: « С а 
тон— обычная м ера в провинции П алестине и вм ещ ает в себе 1!/շ 
модия».

И з приведенных свидетельств видно, что у евреев имелись 
модии трех различных разм еров: малый моднй, модий-сатон ( |юй- 
ю ; Отггрчоцот ) и больш ой модий-сатон, назы вавш ийся священным  
модием ( [юЗ'.о; %՝է՚.օՀ или ж е |хгтрм аумч  ) . Согласно третьему и 
четвертому свидетельствам , соотнош ение меж ду ними устан авли 
вается  в пропорции 1 : 1 '/4 : 1 լ/շ или ж е 4 : 5 : 6 .  И з этих ж е сви
детельств явствует, что мера каб, как  правильно ук азан о  Виде-
бан то м 12, представляла собою меру одинакового и неизменного

10 Ср. У1еАсЬапи. Рогзсйипцеп, Տ. 127.
11 13 издании П атканова (СП б., 1877), с. 31 —«24 кссстам» вм. «22 ксес

там ».
12 О. V-ЧеАеЬапМ. РогвсИнп^еп, տ. 131— 132.
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разм ера и. з  соответствии с вышеозначенным соотношением модн- ) 
ев. составляла иногда '/4. иногда Чь> а иногда ‘/б модия.

Э та еврейская мера каб. как выяснено в сравнительной мет
рологии,13 была равна 4 еврейским логам. П оэтому Вндебант. 
основы ваясь на тех ж е  свидетельствах (Л%№ 3 и 4 ) , мог без труда . 
установить, что малый модии был равен 4 кабам  или 16 логам, 
мбдий-сатон— 5 кабам  или 20 логам и большой модии-сатон—6 к а
бам  или 24 логам. А так  как еврейский и финикийский лог и еги
петский հա. как  было сказано выше, были тождественны с элли
нистическим или римско-ближневосточным ксестом и соответсгво- 
вали по весу 408 нынешним грам м ам ,— следовательно, определяя 
по логу вы ш еуказанны е еврейские модии, получаем для них сле
дующие точные цифры веса:

Малый моднП =  16 логам =  408Х  16 =  6 кг 528 г;
М одий-сатон=20 логам = 4 0 8  X  2 0 = 8  кг 160 г;
Большом м одий-сатон=24 л о г а м = 4 0 8 х 2 4 = 9  кг 792 г.

Приведенное соотношение модиев, как видим, ясно показы ва
ет, что свидетельства Евсепия и Исидора Севильского (№ №  7 и 8) 
относятся к больш ому модшо-сатону, который был равен, дейст
вительно, 1*/շ малы м модням (6 кг 5 2 8 г + 3 к г  2 6 4 г = 9  кг 792 г)..

Вышеприведенные подлинные свидетельства первоисточников 
приводят нас и к другим общим вы водам.

1. Вы ясняется, что еврейский большой модий-сатон, назы 
вавш ийся священной мерой, как  определено связано в цитирован
ном нами свидетельстве Епифания (№  2 ), был тож дествен с упот
реблявш имся на Востоке римским модием, имевшим подобную же 
вместимость.

2. Именно этот модий, как видно из сообщения Анании Шн- 
ракского (№ 6 ) ,  в византийско-сасанидскую эпоху был основной 
хлебной мерой в Армении и назы вался там  гривом.

3. И сходя из персидского названия этого модия— «гри в» или 
«гри ван » (перс. & пЬап), можно, кроме того, предположить, что 
модий-грив был ходячей мерой не только в Армении, но и в С аса- 
нидской Персии.

4. Цитированные тексты Анании Ширатсского (изд. Патканп- 
ва) и Е всевия (№  5 , прим. и №  7) определенно свидетельствуют 
такж е, что «священный модий, или модий-грив, был равен' 24 
ксестам , под которыми, очевидно, подразум евались эллипистиче- 
ские или римско-ближневосточные ксесты, соответствовавш ие но 
весу зерна 408 нынешним грам м ам .

Следует, однако, отметить, что в  вышеприведенных свидетель
ствах  Епифания и Анании Ш иракского (№ №  1, 2, 5, 6) еврей-

13 Т г . Н иИ всИ . О п е с Ы в с Ь е  սոճ гйш 1всЬе М е«го1ое1е Տ .  451; О . У Ш е Ь а п Н . 
Р огзсЬ '.н щ еп , Տ . 132.
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. ский большой модий-сатон, назы вавш ийся священным, считается  
равным не 24, а 22 ксестам . Это каж ущ ееся противоречие, как  по
л агает  В и дебант14, объясняется тем , что в П алестине, кроме ло
гов, соответствовавш и х эллинистическому или римско-ближнево
сточному ксесту (408 г ) , имелись, вероятно, так ж е  и местные 

! ксесты несколько больш его р азм ер а . Э тот вопрос, однако, не сов
сем ясен и нуж дается в специальном и более подробном изучении.'

И так, как было сказан о выш е, еврейский большой модий-са
тон, считавшийся священным и равный 6 кабам  или 24 логам- 
ксестам , заклю чал  в себе 9 кг 792 г зерн а. Он в 1'/շ р аза  превы
ш ал малый модий, который был равен  кабам  или 16 логам-ксес- 
там , заклю чая в себе 6 кг 528 г зерна. Еврейский ж е модий-сатон, 
названный в свидетельстве Епифания (№  1) цоою; отаруоро? и р а в 
ный 5 кабам  или 20 логам -ксестам , заклю чал  в себе 8 кг 160 г 
зерна. Он превы ш ал в 1'Л р а за  малый модий.

Н есмотря, однако, на достаточную  ясность свидетельств Епи- 
фання, подтверж даем ы х и другими сообщ ениями первоисточников, 
в западноевропейской метрологической литературе относительно 
модиевсатонов до сих пор ещ е ведутся споры и вы сказы ваю тся  
неправильные предположения

Совершенно неприемлемы, преж де всего, вычисления о евро
пейских хлебных м ерах Гульча, которому не были известны но
вые данные об особых римско-эллинистических м ерах  на Востоке. 
Его метрологический труд— ОпеесЫ БсЬе սոձ гбгшзсЬе М еЬчЛ о^е, 
считавшийся ещ е недавно лучшим руководством , в настоящ ее  
время уже устарел и требует коренного пересмотра. Такой пере
смотр и происходит сейчас в метрологической науке.

Свидетельство Епифания о еврейском модии-сатоне, н азван 
ном им յյ.օ8ւօ<; йкеруоро; неправильно истолковано так ж е  в статье  
К. Л ем ан а-Гауп та, помещенной в ж урн але КНо (XIV , с. 357). 
Э тот модий-сатон, равный ԲԱ  м алого модия или 20 логам-ксестам , 
он считал 1‘Д не м алого модия, а больш ого модия-сатона, н азы 
вавш егося священным и равного 22 ксестам . П оэтому вместимость  
этой меры Л ем ан -Гаупт предполагал не в 20 логов-ксестов, а в 
27*/շ римско-италийских ксестов: 2 2 + 22/4=277շ. Это, конечно, не
правильно и не соответствует свидетельству Епиф ания15.

Видебант, полемизируя с Л ем аном -Гауптом  и считая сомни
тельным сущ ествование у евреев, кроме вы ш еуказанны х трех мо
днее, ещ е и четвертого модия, допустил и сам  явную ошибку. Ев-

14 О. У1е(1еЬапИ. РогвсЬиг^еп, Տ. 132.
15 С р. О. \'1ес1сЪапи. РогвсЬипдеп, Տ. 127— 128.
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рейский большой модий-сатон, назы вавш ийся священным, кото
рый, как  мы видели, был равен 24 логам-ксестам  или 22 местным 
ксестам, он неправильно отож дествил16 с модием-сатоном, н азван 
ным у Епифания роою; у-=р~с,и.о; (= 2 0  л огам -к сестам ). Поэтому н 
у него тож е получились ошибочные выводы о модиях-сатонах, про
тиворечащ ие фактическому материалу. О ш ибка Вндебанта в этом  
вопросе тем удивительнее, что он в данном месте своего исследо
вания правильно определяет величину всех трех еврейских модн
ее17, основы ваясь на двух других свидетельствах Епифания, при
веденных у меня под №  3 и 4.

Следует ещ е отметить, что большой модий-сатон, н азы вав
шийся свящ енным, неправильно определен и в исследованиях 
французских ученых— и в частности, в метрологической работе  
Д екурдем анш а «ТгаН ё р т а ^ и е » . 8 П о его мнению, означенный 
модий содерж ал 8 кг 812.8 г зерна и был равен 213/տ лога. Хотя 
некоторые, полагает Д екурдеманш , считают эту меру равной 24 
логам  или ’/з ерЬа, но это, на самом деле, является результатом  
недоразумения. Однако, как  мы видели, правы именно эти «неко
торы е» метрологи, которых он не назы вает. Ч то большой моднн-са- 
тон был равен не 213/տ, а 24 логам-ксестам  или у 3 еврейской меры, 
тож дественной с египетской артабой, или ж е ‘/зо европейского ко
ра, ясно и определенно свидетельствует Анания Ш иракский19, 
труд которого является ценным и новым источником сравнитель
ной метрологии.

Таким образом , как  мы видим, относительно еврейского боль
шого модия-сатона, соответствовавш его эллинистическому или 
римско-ближневосточному модию и древнеармянскому модию-гри- 
ву и являвш егося одной из основных мер Ближ него В остока, уда
ется получить новые любопытные выводы, которые вскрывают 
ошибочность предположений вы ш еуказанны х западноевропейских  
метрологов.

•
•  *

Кроме указан ны х еврейских модиев, у Епифания Кипрского 
имеются сведения и о понтийских хлебных м ерах. В  его сообщ е
нии,— правда, не совсем исправном,— подробно указаны  три р а з
личные хлебные меры понтийцев: кипр, малый модий и
большой модий. «М ари с,— сообщ ает Епифаний,— есть м е
ра понтийиев, равн ая  2 гидриям; гидрия ж е равн а у них 10 ксе-

» • 1Ы(3., Տ . 131— 132.
«  1ы а . .  տ .  132.
18 1. А . О есоигЛ етапсИ е. ТгаИё ргаСЦие Йеэ բօւժտ е[ т е зи ге в  Йев реир1ев 

апОепв е ! Ժյտ АгаЬев. РаП з, 1909, р. 100.
18 См. мои «В еса  и меры», с. 82— 84.
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стам , поэтому кипр равняется 20 александрийским ксестам . Кипр 
у этих ж е сам ы х понтийцев является мерой сухих тел и равен 2 
модиям. Говорят, что (последняя м ера) равн а у них 5 хойникам, 
а хойник равен у них 2 ксестам, а поэтому кипр равняется 20 
ксестам. Больш ой ж е модий равен у них 24 ксестам »20.

Д л я  перевода указанны х в этом свидетельстве мер в совре
менные единицы необходимо выяснить, чему равнялись по весу  
вышеозначенные ксесты. Александрийский ксест, как  сообщ ает  
Анания Ш иракский,21 соответствовал по весу 2 либрам или рим
ским фунтам, а именно: 326 .4X 2=652 .8  г. А под 24 ксестами, сос
тавлявш им и большой модий, как  нетрудно догадаться, следует 
подразум евать эллинистические или римско-ближневосточные 
ксесты, соответствовавш ие по весу 408 г. Следовательно, опреде
ляя по этим ксестам понтийские меры, получаем, как  подробно  
указан о в моих «В ес ах  и м ер ах» (стр. 78— 79 ), следующие вы во
ды об этих м ерах сухих тел:

Большой модий= 4 0 3 X 2 4 = 9  кг 792 г.
Кипр= 6 5 2 .8 x 2 0 =  13 кг 56 г.
Малый м о дн й =13  кг 56 г :  2 = 6  кг 52 8 г .
Х о й н н к = 6 5 2 .8 Х 2 =  1 кг 305.6 г.

Приведенные меры подробно рассмотрены  и в метрологичес
кой работе Гульча (Ւ1ս1էտշհ),22 но они определены у него т а к  ж е  
неправильно, как  и выш еозначенные еврейские меры. Согласно- 
Анании Ш иракскому,23 александрийский ксест соответствовал  по 
весу 2 либрам  или римским фунтам (т. е. 24 ун ц и ям = 2 4 Х 2 7 .2 =  
6 5 2 .8 г ) , а римско-италийский ксест 20 унциям (2 4 X 2 7 .2 = 5 4 4 г ) .  
Значит, александрийский ксест относился к более легкому рим
ско-италийскому ксесту, как  24:20 или 6:5. Гульч ж е  в своей мет
рологии у к азы вает  их отношение, как  4 : З.24 К ром е того, как  бы 
ло отмечено выш е, ему не было известно сущ ествование и особого- 
римско-ближневосточного ксеста, соответствовавш его по весу  
408 г. П оэтому вычисления Гульча не могут бы ть признаны п ра
вильными и долж ны  быть отвергнуты.

Ч то вышеприведенные хлебные меры правильно определены  
мною по их весу, свидетельствую т и другие сущ ественные сообра

20 Р. Ле 1*а%агйе. Б у т ш К ^ а  II, 198, 81— 87.
21 С м . мои « В е с а  и м еры », с. 57— 61.

* *  Рг. НиИьск. О М есЫ всЬ е սոճ г б т ^ с Ь е  Ме1го1о{»1е, Տ. 5 7 3 — 575.
а  С м . мои « В е с а  и м еры », с. 5 7 — 61.
* *  Р г .  քէսԱտշհ. О П есЫ всЬ е  սոժ гОпИвсЬе М е(го1о{г1е, Տ. 633.
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жения. М алый модий, величина которого, как мы видим, была 
одинакова и в П алестине и в Понте и была равна по весу 6 кг 528 г; 
соответствовал совершенно точно аттическому &хтбй;’уи  эллинисти
ческому модию, распространенному повсюду на Востоке и сохра
нившемуся здесь в качестве римской официальной меры. Он по
дробно рассмотрен и правильно определен не только в метрологи
ческом исследовании В и дебанта25, но еще до него и французскими  
метрологами,25 труды которых не упоминаются,, однако, у Внде- 
банта.

Интересное документальное подтверждение соответственного  
веса малого модия сохранилось у Плиния Старш его в его Ш э Ь п а  
паЫ гаНэ (кн. X V III, 12,3— 4 ). Этот модий, наполненный хлебным  
зерном, привозимым в Рим из Галлии, Херсонеса или А лександ
рии, Плиний считает равным по весу 20 либрам, или римским  
фунтам (3 2 6 .4 x 2 0 = 6  кг 528 г ) .

Т акж е и разм ер двойного модия, назы вавш егося в Понте Кип
ром и содерж авш его 20 александрийских ксестов, или 40 либр, или 
римских фунтов зерна (3 2 6 .4 X 4 0 = 1 3 кг 5 6 г), данными источников 
подтверж дается с полной определенностью. Понтийский кнпр был, 
несомненно, тож дественен го опорное рй м с или աօճւստ ՇՅտէրօոտւտ, 
которые такж е содерж али 40 римских фунтов зери а.27 О том, что 
атсбрцлог; (ւձ2ւօ; содерж ал действительно 40 римских фунтов зерна, 
определенно свидетельствует греческий м атем атик I в. и. э. Герои  
Александрийский28. Кроме того, из вычислений Ф. И. Успенского, 
основанных на метрологических м атери алах IX —X вв., такж е вид
но, что опорное լյւօՏւօՀ осеменял 200 кв. саж . земли и был равен  
40 либрам  и 346.600 ситококкам. ж и та29.

Р азм ер  и третьей хлебной меры— больш ого модия понтийцев, 
соответствовавш его еврейскому больш ому модню-сатону, эллини
стическому или римско-ближневосточному модию и древнеармян
скому гриву, подтверж дается косвенным указанием  Анании III и - 
ракского.

В  моих «М атери алах  по истории экономической жизни древ
ней Армении»30 было указан о, что вес употребительной в Армении 
хлебной меры кайта соответствовал 19 кг 584 г. Больш ой ж е мо
дий или грив, как  мы видели, соответствовал по весу 9 кг 792 г.

15 О. У1е<1еЬапН. РогбсЬип^еп. Рл. IV —նոտ аШ зсНе Н о Ы т а зз-Я з^ е ш , Տ .
56— 66 и гл. X I—Оав հ61'ւ0Ո1տէ1տշհ6 սոճ атШ сИ е г о т  15с11с Н о Ы т а в * (1ез Օտէշոտ,

. Տ. 1 3 3 -1 5 1 .
26 Ср. БесоигЛетапске. ТгаИё ргаЩ ие, Р аги , 1909, рр. 97— 99.
21 См. Գււշէբօ. ЕБва! виг 1ев т е и ц и е в  е{ т о п ^ а и е Б  йеэ апс1еп.5

реи рк в , I. Раг1з, 1859, рр. 220, 567 и др.
38 См. Ме(го1о21с1 5сПр(оге5. ей. Ւ1ս1էտնհ I, рр. 190, 17.
28 См. Ф. И. Успенский, Византийские землемеры. Труды VI Археологиче

ского съезда в Одессе, 1884. Одесса, 1888, с. 237—290, 293— 294.
м  «И звестия Госуниверситета Армении», 1928, №  4, с. 55, 76.
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Следует отмстить, что меры эти переложены мною' на современ
ные единицы независимо друг от друга и на основании совершенно  
различных данных. С равнивая ж е полученные нами цифры соот
ветствую щ его им веса, мы видим, что м ера кайт равн ялась точь-в- 
точь 2 модиям-гривам (19 .5 8 4 :9 .7 9 2 = 2 ). Это точное соотношение 
модия-грива к хлебной мере кайту, мне каж ется, м ож ет служ ить  
доказательством  правильности наш их выводов.

Т ак  как выяснение разм ера древнеармянской хлебной меры  
кайта представляет большой интерес для сравнительной метроло
гии, мы считаем не лишним д ать  о ней более подробные сведения. 
Точное определение ее р азм ер а имеется в «Задачн и ке» Анании 
Ш иракского в следующей зад ач е  (№  2 3 ):

«Б ы ла у меня житница, в  которой было двести кайтов ячменя; 
мыши забрали сь туда и съели весь ячмень; я поймал одну из мы
шей и подверг ее наказанию ; она призналась и ск азал а : «М не 
досталось восемьдесят зерен ». И так, узнай, сколько всего было в 
житнице зерна, а такж е, сколько было мышей, которые их 
съели»31.

В решении этой задач и 32 сказан о, что в житнице было 
82 944 000 зерен ячменя. Таким образом  емкость кайта, согласно  
этой задач е, получается 82 944 000 :200=414720 ячменных зерен, 
или ж е, как  правильно вычислено Г. Тер-М кртчяном,33 60 либр, 
или римских фунтов. И действительно, в тр ак тате  Анании «О  ве
сах  н м ерах» указан о, что римский фунт, или либра, вмещ ай  
6912 ячменных зерен,34 следовательно 414 720 ячменных зерен со
ставляли 414 7 2 0 :6 9 1 2 = 6 0  либр, или римских фунтов, или ж е  
32 6 .4 X 6 0 = 1 9  кг 584 г.

Свидетельство Анании устан авли ваю щ ее точный разм ер кайта, 
крайне ценно, так  как  подтверж дается им мнение, вы сказанное  
Вндебантом  о разм ере римской артабы , упомянутой у А ф рикана.35 
К ак  сообщ ает Африкан (1-асгагс]е. З у т г ш ^ а  I, стр. 169, 75— 7 7 ); 
больш ая ар таб а  бы ла равн а 4'/շ италийским модиям, а м ал ая , 
которой в его время пользовались римляне, бы ла равн а 3 модиям; 
как  совершенно правильно у к азы вает  Видебант, в свидетельстве  
Африкана подразум еваю тся римско-италийские малью  модии

31 См. «Вопросы и решения вардапета Лнашш Ш иракаци», изд. и перев-
И. А. Орбели, П г„ 1918, с. 23.

33 Там же, с. 55.
33 См. Г. Тер-Мкртчян. Анания Ш иракский. В агарш апат, 1896, с. 19 (нй 

арм. я з .) .
34 Следует отметить, что в анонимной статье, которой пользовался Ф . И. 

Успенский («Византийские землемеры», с. 2 8 9 յ, указано, что либра имела 8640 
ситококков, а Анання Ш иракский свидетельствует, что в либре было 6912 
ячменных зерен. Свидетельство Анании соответствует данным древних источ
ников

35 О. У'1еЛеЬапИ. РогвсЬипдеп, Տ. 136— 137 и 143.
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( = 6 кг 5 2 8 г). П оэтому артаба в 4*/շ модия была, очевидно, древ
ней египетской артабой ( артарт] ПтоЛвраТх^), равной по весу 
6.528Х 472 =  29 кг 376 г, а ар таб а  в 3 модия ( « " а  ’РшцаТхт^ 
Хр^01'1) была римской артабой, равной по весу 6 .528X 3=19  кг 584 г. 
Э та последняя римская ар таб а  более позднего времени, как ви
дим, точь-в-точь соответствует древнеармянскому кайту.

Римско-италийские и римско-ближневосточные основные хлеб
ные меры, как  видно из выш еизложенного, устанавливаю тся не 
грубо и приблизительно как  часто утверж даю т в метрологичес
кой литературе, а совершенно точно.

Вы воды наши об этих м ерах мы считаем необходимым д ать  
для наглядности в особой таблице (в первой граф е— килограммы, 
в остальны х— отвлеченные числа) (см. табл. на с. 359).

И з приведенных в этой таблице мер римско-италийский м а
лый модий совершенно не упоминается у Анании Ш иракского, а 
у Епифания Кипрского, Евсевия и И сидора Севильского он особо 
так ж е не упоминается, а с л у ж и т  лиш ь мерилом для определения 
величин еврейских и понтийских мер— модиев-сантонов и кипра. 
Э тот модий, по-видимому, был ходячей хлебной мерой, главным  
образом  в И талии и в западны х областях Римской империи.

Еврейский модий-сатон, названный у Епифания (ւօՏւօ о т ё р л о ;,  
так ж е не упоминается в числе понтийских и древнеармянских мер, 
и можно поэтому предположить, что он был местной мерой в 
П алестине и Сирии.

Основной ж е и общей хлебной мерой Востока, употребляв
шейся и в П алестине, и в Понте, и в Армении, был, очевидно 
большой модий, тождественный с еврейским священным модием 
и древнеармянским гривом, который заклю чает в себе 9 кг 792 г 
зерна. Р азм ер  этого римско-ближневосточного модия, неизвест
ного западноевропейским метрологам, как мы видели, определен  
впервые в моих «В ес ах  и м ерах» (стр. 69— 79).

Таким образом , из наш его подробного анализа метрологичес
ких сведений первоисточников выясняется с достаточной опреде
ленностью наличие в И талии и на Ближнем Востоке трех различ
ных модиев и двух  различных артаб , которые были, по-виднмому, 
основными и официальными хлебными мерами позднеримской и 
ранневизантийской эпох: 1) римско-италийский малый модий; 2) 
էոօժատ ՇՅտէ^ոտւտ, равный двум малы м модиям; 3) римско-ближ- 
невосточный большой модий, равный 1յ/շ малым модиям; 4) рим
ско-италийская ар таб а , р авн ая  3 малым модиям и 5) римско- 
ближневосточная или египетская ар таб а  ( ПтоЦьсйх^), равная 3 
больш им и 4 !/շ малы м модиям.

В западноевропейских научных ж урналах недавно появились 
две статьи об индексах цен позднеримской и византийской эпох.
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А ртаба египетская
29.376 1(Ուօձւլյ.ւօո17]) •  •

А р таба римская.
19.584 I 1/ , 1к а й т ...................

Мой 1ս5 сая1геп515.
а п о р т е ;  (ւօճւօյյւօյ.

13.056 2 1/ , 1К и п р................... I 1/ ,
М однй больш ой,

сатон, грив • • 9.792 3 2 IV , 1
М одий-сатон,

33/5լյւօ&ւօէ и-Ер^с; 8 .1 6 0 2  а/5 1 * / . IV . 1
Модий римско-

италийский ма
лый ....................... 6 .5 2 8 4’ յ 3 2 I 1/ , 1

К аб • • ■ ■ • • 1.632 18 12 8 6 5 4 1
К сест  римско-

ближ невосточ
ный, 1ор, հա • 0 .4 0 8 72 48 32 24 20 16 4 1

Л ибра или рим
ский фунт (НЬга) 0 .3264 90 60 40 •’О 25 20 5 I 1/ ,

*
*  *

в которых приведены так ж е  индексы хлебных иен.38 Авторы этих 
статей, основы ваясь на данных папирусов или ж е других источни
ков, не только даю т индексы средних хлебных цен по векам , но 
устанавливаю т так ж е падение этих цен в более поздние века. 
В  частности. Острогорский у к азы вает  на различие цен в Египте 
и в других частях Византийской империи. Следует, однако, отме
тить, что составителям  указанны х индексов, пользовавш им ся мет
рологическими трудами ученых преимущ ественно старой школы, 
не было известно, что в западны х и восточных областях Римской, 
а позднее и Византийской империи в качестве официальных мер 
употреблялись римско-италийские и римско-ближневосточные мо- 
дии и артабы  различны х разм еров . П оэтому многие д аж е  основ
ные выводы их исследований крайне спорны и едва ли приемле
мы. Не считая возм ож ны м  в наш ей краткой статье  входить в под
робное рассмотрение этих спорных вы водов, мы вкратце укаж ем  
лиш ь те общ ие метрологические их предпосылки и положения, ко
торые считаем ошибочными или сомнительными.

1. Главнейший камень преткновения у М иквица (М1скип1г), 
как я полагаю , заклю чается  в том, что он, при составлении для  
Египта индекса средних цен, считал артабы  единообразными в

и  О. 0$1гоког$Ьу. Ьб 'ш е ипй Рге15е 1п В у гап г.— Вуг. 2էտշհւ\. Вй. 32, 2՛ 
Н а !Ь |а^ ге зЬ е !է, 1932, Տ. 2 9 1 —333-,Оипп։г М1ски)Иг. Е1п О оЫ м еги п й ех йег 
гОч^всЬ-ЬухапИШьсйс'и 2еИ . Аед;ур1пв. Аппо XIII, {авс. I. 1933, Տ . 9 5 = 1 0 6 .
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разм ерах. Это положение, конечно, спорно. У Острогорского37 ; 
приведено свидетельство папируса Р. Տե՜ՅտտԵ. 40569 г.. в котором  
определенно указан ы  артабы , «измеряемы е официальной мерой 
малой формы». Следовательно, можно предположить, что под 
артабам и  могли в папирусах п о д р азу м евай ся  как  египетские или 
римско-ближневосточные (=2 9 ,3 7 6  кг) артабы , так  и римско-ита- * 
лийские ( =  19.584 к г).

2. При составлении индекса цен ранневизантийского периода 
Миквиц приводит максимальны е цены эдикта Д иоклетиана, но 
цены в применении к աօճո г.аз^еп зез не принимает в расчет, так  
как  разм еры  этих модиев он считает неустановленными. Мне ка
ж ется не совсем правильным и это его указание. Р азм ер  модия 
շՅտէ^ոտւտ, как мы видели, был равен 2 римско-италийским малым  
модиям и 40 либрам (13.056 к г ).38 Д ля  определения средних цен 
эта  мера представляла, несомненно, особый интерес, так  как наи
менование ее точно указан о и разм ер ее нетрудно было опре
делить.

3. Составители индексов, при вычислении средних хлебных 
цен,обычно предполагаю т, что ар таб а  была равна Յ ՚/շ  модиям. 
Однако Бьюри, основы ваясь на Р . Са1го Са1:. 67 138, указы вает, 
что ар таб а , видимо, равн ялась 3 модиям.39

О том, что ар таб а  равнялась не Յ ՚/շ , а З'/з модия, имеются, 
действительно, сообщения в фрагменте гсзр1 г̂-сраи», изданном Гуль- 
чем (Ме1го1. տշորէ. I, стр. 2 5 7 ,2 2 ), а так ж е у Гиеронима и в ■ 
Сагш ел йе ропйепЬиэ.40 Однако более чем вероятно, что эти сви
детельства, как  правильно полагает Видебант, являю тся резуль
татом  описки и основаны на неправильном чтении цифровых зн а
ков у А фрикана.41

П равильно, несомненно, вышеприведенное указание Бьюри  
на отношение артабы  и модия 1 : 3 .  Но нетрудно догадаться, что 
в указанном  им сообщении не имелись в виду соотношения моди
ев и ар таб  вообщ е; в нем, по-видимому, приравнивалась египет- ■ 
ская или римско-ближневосточная ар таб а  к 3 римско-ближневос
точным модиям.

Действительное ж е соотношение различных ар таб  и модиев, 
как  мы видели, зависело от их разм еров, подробно указанны х н а
ми в вышеприведенной таблице:

а) ар таб а  египетская или римско-ближневосточная (29.376 кг) =

37 Оэ^о^огБку. ЬбИпе սոճ Рге1Бе 1п Вугапг, Տ. 296.
м Этот размер указан совершенно правильно такж е и у Я . Пигулевской. 

Месопотамия на рубеж е V —VI вв. н. э., с. 77.
м  О. Ов1го%огйку. ЬбИпе սո<3 Рге1ве 1п Вугапг, Տ. 320; ср. такж е Н. Пи- 

гулевская. М есопотамия на рубеж е V —VI вв. н. э. с. 77.
40 О. УийеЬапН. РогясЬипцеп Տ 136—137.
«  1ЫЙ,, Տ. 136.
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= 2 ‘/4 т о й п  с а з^ е п э е з  (13.056 кг) = 3  большим римско-ближневос
точным модиям-гривам (9.792 кг) = 4 ’/շ малым римско-италийским  
модиям (6.628 кг) ;

б) ар таб а  ж е рим ско-италийская (19.534 кг) =  1'/շ той Н  
саэ^ еп вез (13.066 кг) = 2  большим римско-ближневосточным мо
диям-гривам (9.792 кг) = 3  малы м римско-италийским модиям 
(6.528 кг).

И з приведенных данны х о римско-италийских и римско-ближ
невосточных модиях и ар таб ах , мне каж ется , можно заклю чить, 
что индексы хлебных цен западноевропейских ученых нуж даю тся  
в проверке и что составителями их долж ны  быть приняты во 
внимание те новые данные о хлебных м ерах римской и ранневи
зантийской эпох, которые определены нами при помощи ценных 
свидетельств метрологического тр ак тата  «О  весах  и м ерах» А на
нии Ш иракского.



Ց Ա Ն Կ Ե Ր

ԱՆսնԱՆՈԻՆՆԷՐԻ ՅԱՆԿ

Ա ր ա ս , Կարսի թ ա գա վո ր 3 4 3  

Ա րա ս Ա , Հ ա յո ց  թ ա գա վո ր 3 1 9  

Ա բ բ ա ս յա ն ն ե ր  2 5 2 ,  3 1 7  

^‘ԲԴԼ"^^1ԻՔ 2**2> 2 5 8  
Ա բ ր ի հ ի մ , սելջուկ զորա վա ր 3 4 0  

Ա լիշա ն Ն  2 3 2 ,  2 9 4 ։  3 0 8 — 3 1 0  

Աքսվերդով Յ ո լ. 331

Ա նա նիա  Շ իրա կ ա ցի 2 3 1 — 2 3 6 ,  2 4 0 —

2 5 7 ,  2 6 0 — 2 9 4 , 3 0 8 ,  3 1 0  

Աշոտ Ա , Հ ա յո ց  թ ա գա վ ո ր  3 1 5 ,  3 3 8  

Աշոտ Բ Ե րկա թ, Հ ա յո ց  թ ա գա վո ր 3 1 8  

Աշոտ  Գ Ո ղ ո ր մ ա ծ , Հ ա յո ց  թ ա գա վո ր

3 1 8 ,  3 1 9 , 321

Ա սողիկ 3 4 3 ,  տ ե՜ս նա և Ստեւիանոս Տ ա ֊ 

ր ո ն ե ց ի

Ա վգեր յա ն  Հ . 2 3 1 — 2 3 4 ,  2 3 8 ,  2 4 4 ,  2 4 6 ,  

2 4 9 , 2 5 2 ,  2 6 0 ,  2 6 2 , 2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 7 ,  

2 7 4 ,  2 7 5 ,  2 8 3 ,  2 9 4 ,  2 9 8  

Ա սւտ ա լիա տ ես Մի բա  յե լ ,  մ ա տ են ա գիր 3 1 9  

Ա րի и տա կես Լա ստ իվերտ ցի , պ ա տ մա գիր

3 1 9 ,  3 2 6 ,  3 3 9 , 3 4 1 ,  3 4 6  

Ա րծրոմւիներ 3 3 0

Բ ա գրա տ ուևիներ 3 1 7 , 3 1 8 ,  3 2 1 ,  3 2 6 ,

3 3 0

Բ ա պ ւա տ ունիներ Կղար շքի .3 2 0  

Բ ա ստ ա մյա ն ց  Վ. 2 4 8  

Բ ա ր տ ոլգ Վ . 3 2 5  

Բ ելա ղորի 2 5 8 ,  3 3 6

Գ ա գիկ Ա ր ծրո ւնի , Վ ա սպ ուրա կա նի թ ա 

գա վո ր 3 2 2 , 3 2 3  

'Գ ա գիկ Ա Բ ա գրա տ ունի, Հ ա յո ց  թ ա գ ա -  

վոր 3 3 9  

Գ րիգոր Ն ա րեկա ցի 3 4 6  

Գ ո ւրկ ո-Կ ր յա ժ ին  3 2 0

Դւսվթա կ եպ իսկոպ ոս 3 4 0  

Դա վի թ  եպ իսկոպ ոս Ս յո ւն յա ց 2 3 9  

Դ եկոլրգեմ ա նշ 2 3 2 ,  2 6 3 ,  2 6 7 ,  2 7 3 — 2 7 5 ,

2 7 7 , 2 7 9 ,  2 8 0 ,  2 8 2 ,  2 8 4 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,

2 9 6 ,  3 0 1 ,  3 0 2 , 3 0 6 , 3 0 7 ,  3 0 9 ,  3 1 0

Դ ը լա գա րգ Պ . 2 3 4  , 2 3 7 ,  2 7 3 ,  2 9 0  

Դ իոնիսիոս Տ ե լմ ա հ ա ր ց ի  2 8 9 ,  2 9 0  

Եպ իփ ան կիպ րա ցի 2 3 4 , 2 3 5 ,  2 3 7 1 2 4 3 ,

2 4 9 , 2 5 0 ,  2 6 6 ,  2 6 7 ,  2 6 9 — 2 7 6 ,  2 7 9 ,

2 8 3  — 2 8 8 ,  2 9 0

Ե վսերիոս 2 7 7

Երա տ ոսթենես 2 9 6 , 2 9 8 ,  3 0 1 ,  3 0 2 ,  3 0 9

Թ ովմա  Ա րծրունի 3 2 2 — 3 2 5 , 3 2 8  

Թ որա մա ն յա ն  Թ. 3 2 5 — 3 2 7

Իբն ա լ-Ֆ ա կ ի հ  3 1 5 , 3 3 1 , 3 3 3  

Իբն Հ ա յդ ա ն  332  

Իբն Հա ուկա լ 3 3 2 , 3 3 3  

Իբն Խ ո րդա դբե յ 2 5 8  

Իսիդոր Սևի լա ց ի  2 7 7  

Իստ ա հրի 3 3 2 , 3 3 3

Լոոան 3 1 9 , 3 3 0

Խ ոսրով Պ ա ր վեզ 2 5 6 ,  2 5 7  

Խ րիստ ենսեն Ա . 2 5 8

Կ ա դըր-խ ա ն Կա շգա րի 3 3 4  

Կա վա դ 2 5 7

Կ եդրենոս, պ ա տ մա գիր 3 1 9 , 3 2 8  

Կոգա մա  2 5 8

Կոստա նդին Ծ իրա նա  ծ ի ն , կ ա յս ր ,  պ ա տ 

մ ա գի ր  3 2 0  

Կ բեմեր Ա . 2 5 8 ,  3 3 3
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Հա ղ կ ե ր տ  2 5 7  

Հ ա յդ  3 3 6  

Հ ե ր ա կ լ կ ա յս ր  2 4 7  

Հի պ ա ր ք ո ս  2 9 6  

Հ յո ւ ր  շմ ա ն  Հ . 2 4 4

Հո վ հ ա ն ն ես  Դ րա սխ ա նա  կԼրտ ցի 3 1 4 ,  3 1 6 ,  

3 2 9 ,  3 3 4 ,  3 4 4  

Հո լլի ա ն ո ս  Ա ս կա լոնա ցի 3 0 7

Ղ ա զա ր Փ ա ր պ եցի  3 3 6  

Ղ ե ո ն գ  պ ա տ մ ա գիր 3 3 2

Մ ա Հմ ա գ  Ղ ա ղ նևի տ յա ն 3 3 4  

Մ ա ռ  Ն. 3 1 8 .  3 2 1 ,  3 2 5 , 3 3 0 ,  3 3 7 ,  3 4 0 ,  

Ա 2
Մ  աս ուղի 3 3 3  

Մ ա տ թ եոս Ո ւո հ ա յեց ի  3 4 0  

Մ խ ի թ ա ր Գոշ 2 3 9 ,  3 4 1 ,  2 4 7 ,  2 4 8  

Մ ո վ ս ես  Խ ո րենա ցի 2 3 3 , 2 9 4 ,  3 0 8 ,  3 2 8 ,  

3 2 9

Մ  ով ս ես  Կ ա ղա նկա տ վա ցի 3 3 7  

Մ ո ւշե ղ , Սարսի թ ա ղա վոր 3 1 9

Յ ա կ ո լր ի  3 3 3  

Յ ա կ ո ս ո  3 1 5 ,  3 3 2 ,  3 3 3  

Յ ո ւս ո ւֆ , Ատ ր  պա ա ա կա նի ա միրա  3 3 4 ,  

3 4 4

Գյերսես ?  կա թողիկոս 3 2 9  

% յո լդ եկ ե  Р". 2 5 7 — 2 5 9

Շ ա պ ուհ Ր ա գրա տ ոլն ի , պ ա տ մ ա գիր 3 3 8

Պ ա պ ա  Ա ղ եքս ա նդ րա ցի 3 0 8

Պ ա տ կ ա ն յա ն  Ք . 2 3 1 , 2 3 2 ,  2 5 2 ,  2 6 0 ,  2 7 4 ,

2 7 8 ,  3 0 4  

Պ ե ր ո զ , Պ ա ր սի ց շա հ 2 5 7  

Պ լի նի ուս  3 3 5  

Պ ո ս եգի ոս  2 9 6  

Պ ո ր փ յո ւր  3 0 8  

Պ տ ո լե մ ե ո ս  2 9 6

Ս ե րե ոս , պ ա տ մ ա գիր 2 5 6  

Ա ե ն -Մ ա րտ ե ն  2 9 4 ,  2 9 7 ,  3 0 4 ,  3 0 8  

Ս մ բա տ  Ա , Հ ա յո ց  թ ա գա վ ո ր  3 1 5 ,  3 2 1 ,  

1 3 4 , 3 3 5 ,  3 4 4

Ս տ եփ ա նոս Տ ա ր ո ն ե ցի  (Ա ս ո ղ ի կ ) 3 1 Տ ,  

3 1 6

Ստեւիանոս Օ րրելյա ն 2 3 9  

Ս տ րարոն 3 3 5

Ս ուփ ա ն, Ս յո ւն յա ց  իշխ ա ն 3 3 8

Վ ա ղա րշա կ, Հ ա յո ց  թ ա գա վո ր 3 2 8  

Վ իդևբա նտ  0 .  2 3 3 ,  2 3 7 ,  2 4 3 ,  2 5 0 ,  2 6 5 ,  

2 7 0 , 2 7 3 ,  2 7 4 ,  2 7 6 — 2 7 8 ,  2 8 0 ,

2 8 2 , 2 8 4 ,  2 8 5 ,  2 8 7 ,  2 8 8 ,  3 0 0 ,

3 0 1 ,  3 0 7

Տ ա ր ա րի 2 5 6 ,  2 5 8 ,  3 3 1  

Տ ե ր -Մ կ ր տ շ յա ն  Գ. 2 6 1

'^ Ւ Ժ սէս1ե, Ս յո ւն յա ց  իշխ ա ն 2 3 9  

Օ գոստոս կ ա յս ր  2 4 4 ,  2 4 5  

Օ մ ա յա ններ  3 1 7  

Օ րրելի Հ .  3 1 8 ,  3 3 5 — 3 3 7

Ֆ ի նկ  Ն. 2 4 9

А бага-хан 203 
А ббас Багратнд 154 
Аббасиды 136, 138, 143, 164 
Абгар, царь 31
Абд-ал-Азиз, востпкан 140, 141 
Абдуллах ал-Хакамп 138 
Абулмслик, халиф 126, 127 
Абулсувар Ш еддадид 193, 194 
Абу-Саид, ильхан 192, 216, 220 
Авгерян А. 123 
Август 70, 89 
Агафангел 40
Адонц Н. 27, 35. 36, 51, 86, 122 
Адриан 77, 83 
А кспдар 82
Александр Македонский 20, 22, 23, 

25, 28, 32, 33, 48 
Алексей Комнин 198 
Алишан Ր. 96, 100, 202 
Алп-Аслан 149, 158, 188, 190, 193 
А мфикрат 55
Анания Ш иракский 122— 125, 128— 

135, 348—358, 360 
Анастасий I, император 88
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Анатолий, полководец 89 
Аноним Равенскнй 100— 105, 108— 

112, 114, 120, 121 
Антиох 1 41 
Антиох 111 23, 37, 38 
Антиох Гиеракс 26 
Антиох Епифан 22 
Антоний, император 45 
Аппиан 54, 55 
Аргун-хан 205, 213 
Ариарат, царь Каппадокии 28 
Аристобул 41, 43 
Арриан 28, 115
Аристакес Ластивертский 147, 149,

151, 154, 158, 187, 193 
Арслаи-шах, сельдж. султан 195 
А ртабазан , сатрап 23, 24 
А ртавазд  II, царь Армении 39, 55,

62
Артаксиды 30
Арташ ес I (Артаксий I ) , царь А р

мении 24, 28, 30, 31, 36—38, 
40, 51

Арташир, сын Ш ахинш аха 203 
Арцруниды 156 
А рш ак II, царь Армении 57 
Аршакпды 63
Аршакиды армянские 23, 37, 65, 69, 

72, 80—83, 87, 120 
Аршакиды парфянские 49, 50 
Арш ам, царь Софены 26 
Асохнк 102, 107, 146 
А стиаг 33, 59, 87 
Астурян 83 
Атропат, сатрап 23 
А тталиат М ихаил 154 
Аш от Багратид 145 
А ш от М сакер 153 ■
Аш от I, царь Армении 152 
Аш от II Ж елезный, царь Армении 

153
А ш от III Милостивый, царь Арме

нии 153, 154 
Африкан 134, 357, 360 
Афшин С адж ид 147 
Ахемениды 7, 8, 12, 22, 48, 59

Б агарат, армянск. князь 51, 55 
Багратиды армянские 136, ..140,. .

143, 145, 147, 148, 153, 187, 1ՏՃ 
Багратиды грузинские 154 
Баладзорн, арабск. историк 136, 141,

142, 160, 164, 165 ՚  ւ
Бартольд Б., востоковед 43, /3 , 76, 

157, 163, 205, 216 
Бачу, монгольск. военачальник .и з  
Белох 21, 29
Бельк В . 58, 94, 96, 105, 110. 121
Болтунова А. 29
Брюсов В . 187
Буга 142
Бьюри 360

Вагарш , царь Армении 62, 8о—вб՝ 
Василий II, внзантнйск. император 

187
Василий I, византийск. император

144, 145
Васко де Г ам а 221 
Вардан , армянск. историк 197 
Вардан Мампкоиян 80, 100 
Варрон 41, 43 
Вачутяиы 191
Вахуш т, грузин, историк 175 
Всбср М. 7, 8 
Веспасиан, император 30, 72 
Видебант О. 128, 129, 132, 134, 34Ա 

351, 352, 356, 357, 360

Габиб иби-М аслама 165 
Гагик Арцруни 148 ■
Газап-хаи  204 
Гайкуни С. 97, 99 
Ганиибал 38, 39 
Гейд В. 207—210, 213 
Гельцор, византинист 55 
Георгий III, царь Грузии 190, 194 
Георгий Кедрин, византийск. исто

рик 154, 158 
Геродот 12, 14, 19, 23, 25, 34, 49..

54
Герон Александрийский 132, 356 
Гиероним 360
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г

Гнппал, мореплаватель 72 
Григорий Просветитель 40 

' Григорий Туркский 80 
Г  улау-хан 203 
Гульч 353, 355, 360 

г Гурас 51, 53 
Гурко-Кряжнн, В . советский исто

рик 43, 64, 65, 139, 146 
Гю рканос (Гиркаи) 62 
Гютербок, ученый 80

Д ави д  II Строитель, царь Грузни 
190, 194 

Д ав так , епископ 150 
Д ад арш  34
Дарий I Гистасп, персидский царь 

7—9, 23, 32, 34 
Декурд'еманш, франц. ученый 185, 

350, 354
Д ж авахаш ви л и  И. (И. Д ж ав ак о в ), 

груз, историк 34, 35 
Д ж алал-эд-Д нн, хорезмш ах 191 
Джелаирпди 192, 220 
Д ж ехан ш ах 193 
Дж угиды 216
Димитрий, царь Грузии 194, 201 
Д иодор, греческ. историк 28 
Диоклетиан, внзантийск. император 

360
Дион Кассий 83
Дионисий, сын Клеопатры 62
Дпоннснй из Тель-М ахрэ, сирийск.

историк 137 
Дпоскорнд, зрач  78 
Долгорукие, армянские князья 192 
Домициан, император 75 
Допяны 191

Еврипид 39 
Евсевий 358
Евстафий Фессалоникский, митропо

лит 78 
Евтрон 57, 59
Епнфаний Кипрский 129, 131, 133, 

350, 352—354, 358 
Ервандидн 24, 29, 30, 55

Ерванд Последний, армянсц. царь 
29—31, 86

Захариды  194, 195, 199, 202, 203 
Захарий Долгорукий 191, 194, 200 
Зарех  87 
Зариадр 36, 37

И амблнх 39 
Ибн-ал-Атир 122 
Ибн-ал-Факих, географ 160, 161 
И бн-Батута 219 
И ване Долгорукий 191 
Ибн-Халдун 148, 160, 163
И бн-Хаукаль, географ 148, 152, 159,

160, 161, 162, 165, 167, 168,
171— 173, 175, 177, 180 

И бн-Хордадбе 126, 143, 171, 173, 
175, 178

И брагим, сельджук, полководец 150 
Ибрагим Яннал 187 
И ездигерт-ш ах 125 
Ильднгнз, атабек 195, 197
И нджиджян Г. 88 
Иоанн, католикос Армении 91, 147, 

150, 163, 164 
Иоанн Козерн 151
Иоанн Курку ас 144 
Иовнан, внзантийск. император 61. 

66, 80
Иосиф Флавий, историк 62 
И сидор Севильский 358 
Исидор Харакский 75 
И смаил нби-Якут 191 
И стахрий 152, 155, 159, 160, 167,

168, 171— 173, 175, 177, 178.

К авад , персид. ш ах 125 
К ам биз 8
К ам сараканы  86, 153 
Карануин 201 (
К араул ов 168, 171, 172, 175, 177,

178, 180 
К арбе 110
Касторий, географ 75, 91, 92
Кей-Султан Ш еддадид 195

365



Кнперт Г. 57
Киперт Р. 93, 96. 99— 101', 111, 207— 

209, 211, 212 
Кир, персндск. царь Ց, 13, 14, 33, 

59
Клеопатра, царица Палестины 62 
Клеопатра, дочь М итридата 52 
Ключевский 142 
К одам а 171, 172, 175, 178
Константин Д ука, византийск. им

ператор 188 
Константин Мономах, византийск.

император 188 
Константин Порфирородный, визант.

император 154 
Корбулон 57, 85, 97, 108, 109 
К осма Индикоплевст, купец 76 
К расс, римск. полководец 62 
Кремер А. 126, 163 
Ксенофонт 10. 12, 13, 15, 17— 19, 

34—36, 49, 108, 110 
Кулишер Т. 81 
Курций Руф, историк 28 
Кутулмыш 150, 187

Лангеле Г. 212, 215 
Л азар ь  Парпский 68, 87, 100, 119 
Л ев V, царь Киликии 190 
Л евон II, царь Киликии 189, 207 
Лекапен Роман, византийск. импе

ратор 144 
Л еман-Гаупт К. 54, 58, 99, 105, 110, 

353
Леонтий, армянск. историк 96, 138—  

141, 160, 161 
Л изим ах 33 
Линч 211
Лоран, франц. историк 144, 159 
Лукулл, римск. полководец 40, 49, 

53, 54, 56, 58, 110

М агаффи, англ. ученый 42 
ал-М ансур, халиф 138, 139 
Манучэ Ш еддадид 192, 194, 216 
М аран Тирский, географ 75 
М аркварт И., немецкий ученый 24,

27, 34, 40, 82—84, 92, 93, 99,

366

100, 105, 108— 110, 118, 1 2 0 -  
122, 143, 171, 173, 175, 184, 211 

М арко Поло 205, 207, 212, 213, 218, 
219

М аркс К. 73
М арр Н. 35, 111, 150, 153, 157,

165, 182, 188, 193, 197— 199 
Марций Вер 84
М аслам а, арабск. полководец 137 
Масуди 156 
М атвей Эдесский 150 
М ахдн Махыет, халиф 139 
М ахмуд Кадыр-хан, 163 
Мелик-шах, сельджук, султан 190, 

191
Менандр 79
Менуа, урарт. царь 99 
Мерван ибн М ухамед 141, 160 
М етрадор из Скепсиса, философ 55 
Миквиц 131, 135, 348, 359, 360 
Миллер К. 91—93, 101— 104, 108,

111, 1 1 4 -1 1 9 , 121, 122 
Минорскнй 141, 178, 180 
М ираншах 220 
Митрас, 29, 30
М итридат Евпатор 47, 49, 52, 56,

76, 102 
М ихаил Сириец 138 
Мищенко 10, 24 
Моисей К аганкатваци 161 
Моисей Хоренский 30, 31, 39, 56,

59, 61, 62, 82, 84, 87, 91, 92,
94, 96, 100, 163, 164, 186 

Молон, сатрап 23 
М ольтке 58
Моммзен, Т., немецк. историк 39,

53, 54, 83, 84, 157 
М орьер 211 
М отамид, халиф 145 
М отасым, халиф 141 
М уктадир, халиф 144 
ал-М уккадасий 152; 155, 156, 167, 

168, 171, 175, 178, 180 
М утасим-биллах 142 
М ухамед ибн-Мерван 160 
М ухаммед ибн-Халид 142 
М ушех Багратид, Карсский царь 164



М хитар Гош 195
Мюллер А. 144

Нейман К- 44 
Нерон, император 71, 85 
Нерсес I, арм. католикос 99 
Нерсес III Строитель, армянск. к а

толикос 40 
Низам ал-М ульк 190, 191 
Н ольдеке Т. 125, 126

Омейяды 136, 137
Орбеляны 191
Оронт (Е рван д), сатрап 10, 29 
Оронтнды 29 
Осман, халиф 141
Острогорскнй 134, 135, 359 ■

П акор, парфянск. царевич 39 
П атканов К. 76 
П атрокол 41 
П ахом ов Е. 32, 33, 63 
Превкест, сатрап 29 
Пеголлоти Б. 205, 209—212, 215 
П ероз, персид. ш ах 125
Перч. нумизмат 126 
Пструшевский И. 212, 215, 216 
Плиний Старший 41, 45, 51, 52, 55, 

58, 70, 72, 132, 356
Плиний 13, 21, 22, 26, 27, 163 
П лутарх 38—40, 55, 60, 102, 147 
Полиэн, историк 26, 28 
Полибий 22—24, 26 
Помпей 41, 43, 44, 48, 49, 57, 65,

96, 102. 114 
Приск Старший, полководец 83 
Прокопий Кесарийский, 80, 81, 88 
Прошяиы 191 
Птолемеи 21, 71
Птолемей 75, 87, 93, 97, 116, 119

Рамузио, издатель 219 
Рейнак Т. 42, 47, 54, 56, 60 
Рубен, основатель княж ества Ру- 

бенидов 188 
Рубениды 188, 189, 207 
Рубрук 215

Саладин 194 ,
оалм ан сар  11, ассирннск. царь 78 
Сальман ибн-Рабиа 141, 142 
Самуил Анийскнй 137 
Санатрук, царь Армении 82, 83, 8Е 
С ардух, эмир Эрзерум а 197 
Сасаниды 53, 72— 74, 128 
Сахмадин, сын Аветика 203 
Себеос, историк 83, 116, 125 
Селевк I Ник,атор 21, 22, 41 
Селевк Каллиник 26 
Селевкиды 22, 25, 28, 33, 37, 40

48, 53, 71 
Сельджукиды 196, 197 
Сен-Мартен, франц. ученый 182, 219 
Септимий Север, рнмск. император 
I 83
Симеон сириец 204 
Скилак из Карианды 8 
С м бат I Багратид, царь Армении 

145— 147, 152, 165 
С м бат II Багратид. царь Армении 

153
Страбон 10, 12, 21, 27, 30, 33, 34,.

37, 41, 44, 45, 49, 54, 56, 57, 
71, 72, 77, 97, 101, 102 

Сукман II, шахармен 194, 197

Табари 125— 127, 159 
Т ам ара, царица Грузин 191, 194 
Тамерлан 192, 220 
Тацит 51, 52, 57, 58, 97, 102 
Теофан Митиленский 43, 44, 102 
Тер-М кртчян Г. 134, 357 
Томаш ек В. 26, 112 
Тигран I, царь Армени!и 87 
Тигран II Великий, царь Армении 

48—56, 58— 63, 87 
Тигран Средний 84 
Тигран Оненц 200, 201, 203 
Тимуриды 193, 220 
Тирибаз 10
Тиридат (Т рдат) I, царь Армении 

57, 71, 82, 85 
Тиридат III , царь Армении 40 
Тит, римск. император 30 
Тораманян Т. 157, 159

367



Храни, раыск. император 85

.Уиек, парой 201—203 
Успенский Ф . 132, 356

Фадлуи Ш еддадид 194 
Ф ауст (Б ю зан д ;, армянск. историк 

57, 58, 61, 62, 82 , 83, 86, 87, 
97, 120

Феодосий, византийск. император 
38—90 

Флавии 71 
Ф ом а Арцруни 158

Х абиб пбн М аслам а 160 
Х ад, епископ 99 
ал-Хаками, востнкан 138 
Х алатянц Г. 11, 31, 48, 78 
Х ам даллах Казвини 212, 215, 216,

218
Ханзадян 3 . 118, 119
Ханыков Н . 216 
Хатун-оглы бек 217 
Хачатрян 105 
Х иш ам, халиф 138 
Хосров Нуширван, перспдск. шах 

81
Хосрой П арвиз, перспдск. ш ах 125, 

126
Христофор Колумб 221 
Хулагиды 205, 216 
Х алагу  хан 212, 219 
Чамчян М . 219 
Чар, парой 201—203 
Чармахаи, моигольск. военачаль

ник 203, 204 
Чингизиды 204 
Чобанпды 220

Ш аваси Арцруни 82 
Ш апур II, (Ш апух), персид. шах

57, 66, 80, 86, 87 
Ш ах-армены 190, 191 
Ш аханш ах Захари д  194, 200 
Ш еддадиды 190, 191, 193, 194, 196 
Шпек 15

Штейн Э. 80 
Ш треккер В. 103 
Э дуард 1, англ. король 212 
Экгард, ученый 110 
Энгельс Ф . 35

1

Ю венал, римский сатирик 39 
Юль М. 207, 208, 210 
Юстин II, византийск. император 

74
Юстиниан I, византийск. император

74, 81, 88, 89 
Юстиниан (V в.) 79 
Ю суф С а джи д 145, 146

Язид. халиф 138 
Язнд ибн Усайд 141, 142 
Якут, географ 159, 161, 215 
Якубовский А. 199

АгЬапев 31 
Агс1оа1е5 29 
АгакИа 34

Ва^асЫ ев 53 
ВагЬеЬгаеиз 110, 289

Оесоигс1егпаг.с11 232

ЕмзсЫ оз 351

Си1Ш е1ти8 Ас1ае 213

Неуй XV. 143; 205 
Ւ1օքքուՅոո О. 26 
Н и гН п^оп 27

Ь а^аг^е  Р. 350, 351 

О гоп'ав 31 

8аЬаг)5 33 

Т1игапев 3 3 

У1е(1еЬапМ 232
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ՏԵՂԱՆ ոԻՆՆԵՐ

Ա րխ ա ղիա  3 2 0  

Ա ղրրեջա ն 3 3 2  

Ա խ Ր ա մ ա ր 3 2 2  

Ա խ ո ւր յա ն  դետ  3 21  

Ադե пи ա նդր ի ա 2 7 0  

Ա ղձնիթ 3 3 5  

Ապա ,՛ունիք 3 3 3

Անի 3 1 8 — 3 2 1 ,  3 2 5 — 3 2 8 , 3 3 0 ,  3 3 6 ,

3 3 7 ,  3 3 9 , 3 4 3  

Ա սորիք 3 1 8 ,  3 3 2 ,  3 4 5  

Ա տ րպ ա տ ա կա ն 3 3 4 , 3 3 5  

Ա վա ն 3 1 6

Ա ռա ջա վոր Ասիա  2 6 Տ , 3 2 5  

Ա ր ա ր ա տ յա ն  դաշտ 3 3 6 , 3 4 4  

Ա րա րա տ  լ ! ,ո  3 3 2  

Ա րա րս դետ  3 1 5  

Ա րծն 3 1 8 — 3 2 0 , 3 2 8 , 3 3 9 — 3 41  

Ա րճեշ 3 2 0

Ա րշա կունյա ր թ  ա ղա վորուՐ  յո ւն  3 4 5  

Ա րա ա նուջ 3 1 7 ,  3 2 0  

Ա րտ ա շա տ  3 3 6  

Ա րուճ 3 1 6

Բ ա ղա րա ն 3 1 6

Բ ա դրա տ ունյա ը  /7 ա ղ ա վո րուՐ յուն  3 1 5 ,

3 1 6 ,  3 2 0 ,  3 2 6 ,  3 41  

Բ ա գ ր ա տ ո ւն յա յ Հ ա յւ ՚ւս տ ա ն  3 1 6 — 3 1 8 ,

3 2 0 ,  3 2 5 ,  3 2 7 , 3 2 8 ,  3 3 1 — 3 3 3 ,  3 3 7 ,  

3 3 9 ,  3 4 2 ,  3 4 4  

Բ ա լու 3 3 2  

Բ ա ղդա գ 3 3 1 ,  3 3 6  

Բ երդկունք 3 1 6

Բ յո ւզա նդիա  2 4 2 ,  2 5 7 ,  3 1 7 ,  3 3 3  

Բ րտ ենիք 3 3 8  

Բ ուլղա րիա  3 4 5

Գա ռնի 3 1 6  

Գ ետ ա մեջ 3 3 8  

Կ ո պ ա րք 3 3 3

Ղ եղձա նա գետ  3 3 8

Դ վին 3 1 6 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 2 8 ,  3 3 3 ,  3 3 6 ,  3 3 7

Եգիպ տ ոս 2 6 4 ,  2 6 5

Եվրոպ ա  3 3 2 ,  3 3 6 ,  3 3 7 ,  3 4 4

Օր ա զդա վո րք 3 1 6  

Ե րևա ն 3 1 6

Էշմի ա ծին 2 3 4 ,  2 4 9 ,  2 6 0 ,  2 6 2 ,  2 6 3 ,

2 6 5 ,  2 6 8

Թ ա լին 3 1 6

Օ ՚ե ոդոս ի պ ո լիս  3 1 7 ,  3 1 9 ,  3 2 0

Իրա ք 2 4 8 ,  3 3 2

Լոոիի թ  ա ղա վորուՐ  յո ւն  3 21  

Լուվր 2 3 2

Խ լա /7 3 2 0  

Խորա սա ն 3 3 2

Կաշղար 3 3 4  

Կ ա րրի դետ  3 3 2  

Կարս 3 1 8 — 3 2 1 ,  3 4 3

Կա րսի (Վ ա ն ա ն դ ի ) թ  ա ղա վորուՐ  յո ւն

3 1 9 , 3 2 1

Կ րա նոյյ 3 3 8  

^ղա րշթ 3 2 0  

Կողր 3 1 6  

Կովկա ս 3 3 0  

Կոտ ս/քա ր 3 3 8  

Կուր գետ  3 3 2

Հա յա ս տ ա ն  րՅՏՏ1Ո1 

Հն դկա ս տ ա ն 3 1 9  

Հ ռ ո մ  2 3 2  

Հունա ստ ա ն 2 3 2

Մ աս տ ա րա  3 3 9  

Մ ա րա ստ ա ն 2 5 6  

Մա բ են ի ս  3 1 6

Ս ե րձա վոր Ա ր ևելք  2 3 2 ,  3 1 0  

Մ երվ 3 2 7  

Մ իջա գետ ք 2 8 9  

Մ իջին Ասիա  3 2 5 — 3 2 7  

Մ րեն 3 1 6

Նիկոմեդիա 268

ՅձՕ
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Շ ա վա ռն ա Հող 3 3 8  

Շիր ակ 3 1 7
Շ իր  ա կի թ ա գա վո րութ յուն  3 1 Տ  

Պա ղԼսա ին 2 7 7

Պ պ րտ ա վ (Պ ա ր թ ա վ ) 3 1 6 ,  3 2 / /  3 3 6  

Պա րսկա ստ ա ն 3 0 7 1 3 1 9 ,  3 2 օ ,  3 2 6  

Պ ա րսկա ստ ա ն Ս ա սա նյա ն 2 5 5 — 2 6 1 ,  

2 3 0 ,  331  

Պ ոնտ ա կա ն Տա վ ր ո ս  3 1 8  

Պոնտ ոս 2 9 0

Ռ Լ յ 3 2 7  

Ռ ուսա ստ ա ն 2 4 8

Ս յունիք 321  

Սպհր 3 3 2 ,  3 3 5  

Սև ծ ո վ  3 2 0  

Սևան  ա լիս 3 3 2

Վ ա ղա րշա պ ա տ  3 3 0

Վա ն зго 
Վանա լի ձ  3 3 2  

Վսյ Ապուր ա կան 321  

Վ ա րա ժնունիք 3 3 2 , 3 3 3

Վ ենետ իկ 2 3 1 — 2 3 Տ , 2 4 4 — 2 3 0 , 2 5 4 .

2 6 0 , 2 6 2 ,  2 6 3 ,  2 6 5 , 2 6 Տ , 2 7 0 . 2 7 1 ,  

2 7 3 , 2 Տ 2 , 2 Տ Յ , 2 Տ 5 , 2 Տ 7 , 3 0 7  

Վրա ստ ա ն 3 2 0

Տա ր ո ն  321  

Տ ի զրոն 2 5 7

Տ  րա պ իզոն 3 1 7 , 3 1 Տ ,  3 2 0 ,  3 3 3  

Փ ոքր Ասիա  3 1 3 л 3 4 5  

Ք  ա րոլնշ 3 1 6  

Յւրանսիա 2 4 Տ , 3 4 5

Абастуман 111, 114 
Абула, село 112 
А бхаз 180 
Абхазия 154, 167
Авромана 22 
Агвсраи 93 
А гкала 184 
Агридаг 86, 97, 116 
Адана 189, 207 
А дельдж пвас 93 
Аден 213
Адецопц, улица в Анн 201 
Аджи-чай 119, 120 
Адиадена 10, 49, 50, 55 
А зара, город 40
Азербайдж ан 63, 65, 136, 140— 143, 

152, 155, 167, 171, 178, 204, 215, 
216

Азербайдж ан Кавказский 32 
Азов 205
Азовское море 14, .24 
Айне, насел, пункт 4 2 ՜ ' '

370

Айас 189, 205, 207—209, 212, 218 
Айрарат (А рарат) 18, 64, 100, 160 
А йраратская область 24, 96 
Айраратская равнина 31, 156, 163, 

166 
Акднзс 118 
Акилисена 10, 37 
р. А кстаф а 122, 141
р. Акчай '211 
Алагез 64 
А ладаг 109 
А ладж а 102 
А латаг 219, 220
Алашксртская равнина 99, 100. 210,

215, 217 
Албания 41, 43, 44, 49 
Алексаидраполь 184 
Александрия 20, 21, 42, 70, 73, 75, 

128, 132, 183, 184, 349, 356 
Алтай, развалины 178 
Амасия 182 
Амасос (Самсун) 45



ք

Америка 221
Амид 15, 144. 157, 167, 168 
Амстердам 182 
р. Ам у-Д арья 41, 42 

[ А набад 207 
А набад-су 207 
Анапа 14 
Анатолия 65 
р. А нгара 183
Ани 147— 150, 153, 154, 156 -159 ,

161, 163, 165, 166, 187, 1 9 2 -  
196. 199, 200, 203 

Анийское царство 154, 187, 188 
Антак 100 
Антемус, город 22 
Антильские острова 221 
Антиохия 20— 22. 53, 73, 189 
Антитавр 37 
Апамея, город 22 
Анаран 111
Ап а ху ни я 105, 107, 108
Арабня, Аравия 8, 21, 48, 73 
Арабский проход 71 
р. Араке 23, 24, 30, 38— 41, 49, 93, 

97. 99— 101, 121, 140, 141, 159, 
172. 178, 209, 210 

А раксенская равнина 38 
Аральское море 41, 42 
А ралы х 40 
А рамана, деревня 100 
р. Арацаппй 10. 17, 26, 49, 82, 101, 

105, 108, 110, 137 
Арахосия (К андагар) 75 
Ардабиль 152, 167, 175, 177, 178,

183
А рдаган 111
А рдаганекая область 167 
А рдж иш  (Арчеш) 87, 112, 140, 157,

167. 168. 219 
А рзаи 167 
Арзанене 110, 158 
Арзннга. Арзиндж ан (Ерзинган) 212 
Арзирон (Эрзерум) 219 
Арзис, Арчеш 219 
Арзн 57, 58, 157 
Арзн-ар-Рум 212

А рксата 38, 40
Армавир 24, 29—31, 61, 85, 96, 111 
Армения Арш акидская 67, 97, 116, 

119, 120
Армения Багратндская 145, 153, 154, 

157— 160, 163— 166, 171, 196 
Армения Захаридская 202 
Армения Киликийская 205 
Армения марзианская 67, 119 
Армянское нагорье 10 
Арпа-чай 97, 172, 184 
Арран 142, 152, 156 
А ртаз, область 116, 118, 211
А ртаз, город 41 
А ртаксата 38. см. такж е А рташ ат 
А ртам ана 166 
А ртанудж  153, 154, 157 
А рташ ат 38—40, 44, 45, 47, 53, 59, 

61, 71, 75—77, 85—87, 90—93, 
97, 79—83, 104, 105, 108. 115, 
116. 121, 122, 164, 166, 186 

Арташ ир, село 39 
«А ртимеда город» 84 
А рудж, Аруч 96, 97, 201 
Арцн 147— 150, 153, 154, 156, 158,

166, 193. 196 
Арчеш 212, 215, 217, 219, см. такж е 

Арчнш 
А рш ам аш ат 26, 27 
Аршаруння 30, 153 
Архачан 118 
Ассирия 55 
Ассиро-Вавилонпя 7 
А стара 121 
Астелефос 115 
Астрахань 220
А тропатена 22—25, 38, 40, 41, 45, 

50, 120 
Афины 55 
Африка 183 
А халкалак  112, 184 
Ахалцих 112 
Ахардеон 44 
А хбак Большой 50 
Ахновит 87
А хлат 93, 168, 218, см. такж е Хлэт
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А хтамар, остров 105, 148 
р. Ахурян 30. 97, 153, 199, см. так-ке 

Арпа-чай 
А ш кала 92, 101— 103, 209 
А ш тарак 111, 112

Баб-ул-Абваб 175, 178, 180 
Б агаван  83, 87, 93, 94, 96— 101, 104, 

105, 108, 109, 153, 166. 210. 219 
Багарнч 102
Багдад  136, 143, 155. 159, 164, 212, 

213, 220 
Багдадский халиф ат 191, 212 
Багеш  157
Багратмдское царства 147 
Б агратлдское грузинское ц арство  

190
Багрсвамд 93. 96. 99, 100, 105, 108
Б азудзор  211
Байбурт 209
Байлакаи 177, 178, 216
Байлату 96
Бактрня 22. 41, 42, 74, 76
Бактры 75
Бакурианн 184
Б аласадж ан  178
Б алу  26, 27, 83
Б ал хаб  177, 178
Балы кгел 96
р. Б ам бак  184
Бардедж  180
Барит 73
Басиан 100, 187
Басоропеда 37
Б атум  42
Б аш кала 50
Баш -Н ораш ен 121
Б аязст  97
Б езабд а 15
Бсрдаа 138, 141— 143, 152. 155, 15*3, 

159, 163, 171— 173. 175, 177,
178, 180, 216 

Берзснд 175, 177, 178, 180 
Беркрн 109, 157, 167, 168 
Берткунк 183. 184 
Бехнстунская скала 14 
Бинана 87 
372

Бингель-даг 64
Битлис. Бедлис 104, 167. 168 
Битлисский вилайет 109 
Ближний Восток 14. 72, 130. 131.

196. 348. 355. 358 
Болгария 150 
Болгарское царство 187 
Болорапахак 210 
Бост-аван 109 
Бостакенд 109. ПО 
Босфор 73 
Бохтан-су 10 
Булаг-баш  94 
Булгар 198. 199

Вавилон, город 21, 25, 34, 61, 62 
Вавилония 11, 12, 14, 26. 31, 44. 45. 

71
Вагарш аван  187
Й агарш апат 61, 62, 69, 78. 82—86 
Ван 61. 85. 87. 157 
Вананд 18, 100
Ванское озеро 18. 87. 93. 104, 105, 

108, 109. 156, 159— 161. 168. 187, 
193. 218 

Ванское царство 13 
Варажнуния 161 
Варданакерт 183 
Вардкесаван 61, 62, 84, 85 
Варсан 177, 178 
Васпуракан 187, 193 
Васпураканское царство 188 
Венеция 198. 207, 215 
Византия, Византийская империя оа, 

66. 72— 74. 77. 79. 80, 81, 85, 88.
134. 137,139, 140, 142. 144, 145. 
150, 163. 166, 167. 183, 187, 188. 
196, 198. 359 

Вифинское царство 42 
р. Волга 142, 198. 199 
Ворониовка, село 184 
Востан 104. 105, 109, 157

Габан, ущелье 207—209 
Гавгамелы 28 
Гай лату, озеро 97 
Галлия 132, 356



ք

р. Галмс 207 
Галш ш я 217 
Гапгра 182 
Ган д зак  142, 183
Ган дзак  п Атропатене 40, 44, 120, 

121

.Ганлиджа 45. 111, 112 
Гардабан  (грузинским) 175 
Гармозика 91 
Гегам , область 121, 122 
Гскатомпмл 75 
Гексюи 207, 208 
Гелакуяи 184
Генуя 189. 198, 202. 207, 213 
Гергер 15 
Германия 215 
Гннду-куш 42 
Гнрканское морс 23 
Глидзор 200. 201 
Гогарена 37, см. такж е 1 угарк 
Годоляры, станция 184 
Горгоппня. город 14 
Горинский уезд 32 
Горо.ченен. село 200 
Греция 34, 09
Грузи я 32 - 3 4 .  142, 165. 167, 184, 

187. 190— 192, 194, 195, 197. 198. 
217, 218 

Гугарк 122, 161 
Гурган 143 
Гюмния, город 18 
Гюмрн 18
Гяндж а 141, 142. 156. 177

Д абн ль 152, 162. 165. 168, 171— 173, 
см. такж е Двин 

Д авлп с 171
Дальний Восток 47, 72, 204 
Д ам аск  73. 136. 143, 183 
Д ар а , город 89 
Д аран  (Д аран-даш т) 219 
Д арм ан  178. см. Юнан 
Д ахарракан а 167
Д вни 39. 80. 88, 140, 141, 144, 151,

152. 156, 158. 162, 165, 166, 168, 
171— 173, 182— 186, 194, 199, 216 

р. Д ебед  122, 184

Делнбаба, область 210 
Дейрам 178, см. такж е Д арман 
Дербент 175, 180. 215, 216 
Дербентским проход 44 
Д ердж ап 10, 103 
Деркссна (Д ерж ан) 37, 47 
Д ехаркан 168 
Д ж абал  141 
Д ж ази ра 160, 161 
Д ж ам за, город 175 
Д ж асар-С ам ур 180 
Д зжезнре-пбн-О мар 15 
р. Д ж ихан 207. 208 
р. Д зорагет 166, 190 
Д зохкерт 94, 96, 97 
Диаднн 93. 97, 210. 219 
Диарбекир 144, 168 
Днврмга 208 
Дидем 105, 110 
Дилмжан 122, 141 
Д иоскуриада 114, 115 
Диоскурия 45, 86, 111 
р. Днепр 142
Доброй Н адеж ды  мыс 221 
р. Дон 142, 143 
Д оневанк, село 107, 1 0 8  

Д убнль 172, см. такж е Д абнль 
Думис 171

р. Е вф рат  10. 12, 15. 17, 20, 25—27.
47. 50. 53. 75, 79. 82. 102, 103.
105. 110. 183. 209, 215 

Евкснн 4)
Евксннское море 24
Европа 67, 73. 139, 153, 158, 159,

164. 204, 213, 221 
Египет 7, 14, 20, 21. 42. 50. 75, 131.

135, 189. 213, 348, 359 
р. Егрн (А раз) 101 
Европ, город 22 
Екатериненфельд 184 
Елегакан, село 107, 108 
Елегия 103 
Еленовка 184 
Е разгаворк  153
р. Е расх 30, см. такж е Араке
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Ерванды ^йт 24. 30. 31. 61՜. Տօ. Տօ,
97. 166

Ерезан 66. 141. 151. 164, 201 
Ерзингян 10. 166. 203. 205, 207. 205. 

209. 212. 21Տ, 219

Загр ! 4. 22. 23
Закавказье  22. 32. 33, 38, 41, 43.

47. 114. 120. 141. 143. 14о, 148. 
155— 157, 171, 186. 215, 216 

Зарехаван . город 61. 85—87. 97. 166 
Зариш ат 61. 85, 87 
Зезгу.а. город 21, 22, 53 
Зека реки Г[ перевал 114 
Зерех 75 
Зпбин, река 10 
Зодскнй перевал 172. 184 
Золотая орда 216 
Зомик 107, 110 
Зоникарт 110 
Зугдидский уезд 63 
З урава, населенный пункт 4Հ  1 18

Иберия 43, 44, 47. 49. 80, 121, 154 
Нгдыр 97 
Иерусалим 183 
Икар, река 41 
Илидзеа 93. 101, 103 
р. Инд 8. 20. 21 
Индийский океан 21, 72, 75 
Пн дня 8. 12— 14, 20—22, 31, 40. 41, 

44. 45. 70—76, 80, 12Ս. 139,
154. 164. 213. 221 

И рак 155. 159. 160. 161, 203, 213 
Иран 4 ! .  72. 74. 77, 128, 190. 216 
р. Ирис 47
Пркання (Гирканпя) 41 
И ркгк.кое море 41 
П спагак 155 
Испания 139 
Иссык-Куль, озеро 199 
Италия 70. 128, 355 
Птнль 81, 143 
Ихнак, город 22 
Иудейское царство 50 
Иудея 62

I
I

I

К авказ 12. 45. 74. 172, 190 
Кавказские горы 44 
Кавказский кран 24 
Кагызман 93. 96
К азан даг 207 ^
К азах  141 
Каир 190
Кайлаквин 171,- 173 
Кайнеполь 84, 93. см. такж е Ва- 

гарш апат
Кайсери 207— 209, см. такж е К еса

рия
Кала-ибн-Кандамап 175, 177 
Каланкатуйк 173 
Калахена 10 
Калдарнч 166, ?09 
К алпкала 91, 140 
Каликут, гавань 221 
Каллиникум (Р акка) 79 
Калькатус 171— 173, 175 
Камарлю  40. 186 
Кам ах 215 
Кандагар 75
Каппадокийское царство 2 9  

Каппадокия 12, 29, 54— 56, 77, 122 
Кара-Айне, село 118, 211 
К арабах 64, 178 
Каравансарай, перевал 96, 97 
Кара Дербент, проход 100 
Капгуц, село 200 
Карин 83. 154, 182, 183 
Карин, область 10. 88 
К аракала 111
Каракеид 116, 118, 210. 211 
К араклис 97, 99. 100, 122, 210 
Каранлуг 184 
Кара-су 82. 101, 102, 178 
К араургап 93 
Каренита, область 37'
Каркатпокерт 26, 27 
Кармнр-гет 211 
К арс 200, 215
Карсское (Ванандское) царство 1 4 7 ,

153, 154, 156, 166, 188, 190,
193, 194, 196, 199, 202, 203 

Карфаген 40, 47
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р. К асах 84 
Каспиана 37 
Каслинские ворота 22 
Каспийское море 12, 22, 38. 41—45,

48, 53, 74. 143, 183, 205 
К аф ф а 205 
р. Келькид 47, 92 
Кенгавер 75
р. Кентрит 10, см. такж е 1эохтан-су 
Кеприкей 93, 97, 99, 100, 101, 210.

217, 219 
Кепрмкенд 180 
Керинд 75 
Кесария 207, 208 
Киевская Русь 143 
Кизиль-чаи 211
Киликийское армянское царство 1СУ, 

' 190
Киликия 10, 14, 54, 55, 144. 187—

190, 209 
Киль-вей 172 
Кильдиз 59, 109, 110 
Килькуй 171, 173
Киль-Курэ, Кнлнкуи, см. Канлак- 

вин, Килькуй 
Кир (местность) 41 
К ировабад 141 
К исадж ан 172 
Кисал, город 141
Китай 12. 40. 42. 69—76, 97, 104,

139, 221 
Коблиан 111 
Коговнт 116
Кокисон 207, см. такж е Гексюн 
Колония 182
Колхида 23, 31, 38, 45, 71, 102 
Комана 45, 47, 77 
Комапа Капладокнйская 208 
Коммагена 53 
К ондахсаз 112
Константинополь 73. 74, 79, 103,

183, 188, 198 
Коп-даг 102 
Копидара, крепость 207 
Копание, село 23 
Кордуена 49, 50, 55, 57, 110 
Котелня, деревня 184

Коти-гех. Котекевх 183, 1й4 
Котур, город 211 
Котур, мост 209 
Котурскнй перевал 168. 211 
Кох б 184 
Кош 201
Кремозор (Гармснр) 213 
Красное море 8, 21, 42. 73. 213 
Крым 198. 199. 205 
Ктезнфон 79. 125, 183 
К уба 180
Куджахскин перевал 96, 97 
Кульп 93, 161. 183, 184 
Кульп-су 110 
Кумам 178
р. Кура 37, 38. 41—43, 48, 49, 65,

112, 114, 121. 141. 142. !Ь4, 159, 
175. 178, 180, 184, 219 

Курдистан 219 
Кур-сере 167. 168 
Куфа 183
К ы з-кала, крепость 175

Л ал. крепость 122 
Лаодикея. город 22 
Л атинская империя 198 
Ленинакан 18. 184 
Ленкорань 121 
Лидия 7. 14 
р. Лик 47 
Лнч 102 
Л омбардия 215

Магнесия 37 
М адагис. деревня 173 
М азаз  184 
М азак . город 54 
М аку 116
М аласдж нрд 212. см. такж е м а н а з-  

керт 
М алатия 15. 144
М алая Азия 15, 20, 26, 27. 42. 72. 

90. 93. 144. 167. 168. 187, 188.
191, 196. 209. 212. 215 

М алая Армения 25, 33. 37, 47 
М алистра 207 
М амахнтун 103, 209
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М аназкевт (М елазкерт) 1Ս4. 107, 
108.157. 168. 201. 212. 216. 217.
219 

М арага П 6
Миранд 116. 119. 168. 212 
М ардастан 108 
М арлин 219 
М армаш ен 112 
М арсель 182
М артирополь 59. см. такж е л\ая- 

фаркнк 
Масий 15. 57 
М асис 116. 207, 210 
М атнена 15
М аяфаркпн 56. 144. 157. 162. 167. 

16Տ
Мелитена 15. 83. 122. см. такж е ;па- 

латия 
Меотмда 22. 24 
М ерага 167. 166 
Меранд 162. 171 
М ерз 75
М есопотамия 15, 20, 21, 27, 49. 50. 

53. 54. 56. 65, 74. 77. 122. 136. 
138. 144. 167, 196 

Мет рис 171— 179 
:>. М ецамор 39. 93 
Меянидж 167. 168 
Мпгдония. область 22, 50, 53. 57 
Мидия 12, 21— 24, 34. 40. 44, 45.

47, 71—74. 78. 140 
Мидик Атропатенская Ե0 
Мннгрелия 63 
Миос-Гормос, гавань 71 
Моке 190 
Монголия 204 
М онгольская империя 192 ■
М осул 144. 213 
Мраморное море 73 
Мре.ч 201. 203 
Мшакунец, село 200 
М урад-чай 101 
Мурц 101 
М утавакилия 142
М утезаккил 175. см. такж е Ш амкур 
М ухар. местность 208

М уш 104. 109, 215. 21У 
М ушская равнина 109, 110 
Мцбин 82, см. такж е Ннзнбнн 
Мцуин 82
Мцурн, город 78. 82. 83. 85 
Мысун 96
М эотидское море 44 
М эотидско-Колхндская магистраль 

14. 44. 71, 115, 120 
Н адж аран 27
Нахичеван 85. 87. 116. 118, 140.

141. 183. 185. 186. 199. 218 
Нахичеванский крап 32. 63 
Н аш ава 168. 171 
Н варсак 118 
Неокесария 78. 182 
Нерджнк, деревня 105, 109 
Нероння 85
Низибин, Нисибин 22. 51, 53. 57. 75.

77, 79. 82. 85, 119. 122, .163 
Ннксфорнй. город 22 
Никефорнй, река 57. 58 
Никомедия 39. 128, 349 
р. Нил 8. 21 
Ниневия 21. 54, 183 
Нисея 41 
Новгород 81 
Нори, село 121 
Н ор-К ахак (В агарш апат) 62

Овк 201
р. Оке 41, см. такж е Аму-Дарья 
Ордену 116, 118 
О рдубад 121 
р. Оронт 20
Осроена 49. 50, 53, 73 
р. Ох 41 
Ош акан 201

Палестина 48, 61, 62. 189. 363. 356 
П алу 161
Папенц, гостиница 201 
П арахот 94, 86, 166 
П ариалр 37 
П ариж 190 
П арнаут 93, 104
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с

I Ալ рек 120
Партин 113. 155. 156, 171, 172, 183,

184
Парфня 50, 65, 71—75, 83, 213 
Пасен ! 00
П асннская равнина 215 
Паснн-су 99, 100, 210 
Патнос 87. 107 
П атранс, а ван 109 
Пекерндж 93 
Пентаполис 183
Передняя Азия 20. 25, 44, 15/, 221 
Персидским залив 7, 8, 13, 21, 75, 

183. 213 
Персидское царство 11. 13 
Персиса, область 29 
Персия 9. 14, 73, 74, 77, 78, 81, 154, 

.155, 157. 192, 203. 204. 212. 220 
Персия Лхеменидская 2Ս, 21, 35 
Персия Сасанидская ЬЪ, 6Ե. 74, 79 

80, 88. 116. 119, 120, 124, 126, 
127, 133, 352 

П етра 21 
Пи стек ПО 
Пог.ч 112
Понт 23. 24. 28. 47, 56, 64, 73, 77,

78. 90. 122. 128. 132. 142, 167.
349. 356 

Понт Эвксинскнй 22, 24 
Понти некий хребет 45 
Понтийское царство 42. 47, 49, 55. 

102

Поти 45, см. такж е Фасис 
Причерноморье 32 
П толемаида 50, 62

Рей 141, 155. 160 
Реш т 121
Рим, город 70, 183՛. 350 
Рим. государство 48, 50, 64. 65, 69, 

70— 72, 77, 78, 81, 85, 128, 132 
Римская империя 134. 359, 360 
р. Рнон 23, 42, 111, 114 
Рнфайе 209
Россия 31, 32, 217, см. такж е нусь 
Рум 143, 152, 193

Русь 191, 192 
Рштуннк 190

С адаг 102, см. такж е к атал а
С алам ас, С алм ас 162. 167, 168
Сам арканд 75
С ам осат, С ам сат 15, 144
С апф а 15
Сарай 204, 215
Сарды, город 14
р. Сарис-су 207. 208
Сарыкамыш 93. 166
Сасун 190
Сасунскне горы 151 
С атала 77. 86, 87. 92. 93. 97, 99,

101, 104, 122, 166 
Себастия 78, 122, 208 
Себиль, улица в Ани 195 
Севанское озеро 121, 172 
Севастополь 86. 111, 114, 115, см.

такж е Диоскурнада 
Сгерт, город 57, 58. 105 
Селевкия 20—22. 25, 72, 75, 85 
Селевкндская империя, царство 25.

28. 32. 53 
Селимский перевал 184 
Семирамиды город 87 
Семиречье 198 
Сенгарич 93. 102 
Септе 183
Снвас 168, 207, 208. 209, 212, см.

такж е Себастия 
Сндон, город 12, 21 
Сннгамес 115 
Синдская гавань 14 
Синоп 45
Синория, крепость 101, 102 
Сирия !4, 42, 50. 51. 53, 56, 62, 64. 

70, 73. 136, 159, 160. 167, 189.
196. 204 

Си с 207
Сисадж аи. Сисакан 172, 173, 184, см.

такж е Сюнии 
Снспиритнда 163 
Скепсис, город 55 
Скнфпя 12
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Сотк 172
Софена 15, 25—28. 31, 33. 37, 49 
Софпан 212 
Спаркерт 109 
Спер 160, 163
Средиземное море 20. 21, 48. 53, 

70, 72, 73, 139. 188. 204 
Средняя Азия 20, 43, 69. 71, 72, 74, 

76. 91. 97. 120. 157. 198. 204 
Судак, город 199 
Сузы, город 14
Су.тгания, город 189. 205. 213, 215,

216, 220 
Супиритис 10 
Сурам 32 
Суук-су 93 
Сюверек 15 
Сюник 122. 190

Т авр  15, 38, 83, 108. 139, 188. 207 
Тавриз 116, 120, 121, 162, 168, 189,

204, 205, 207, 209, 211—213,
215, 216, 218, 220, 221 

Тадван 105, 108
Т адзан  104, см. такж е Д атван
Тайзавар , долина 211
'Гайк 187
Таморита 37
Тана, город 205, 220
Танаис 3>1, 44, 71, 120, 143
Тапаравани, озеро 112
Тапариз 116
Тарой 83, 107— 109
Т аре 144, 189, 207
Т арсурас 115
Таруберан 161
Тасвндж  116, 119, 212'
Тахт-и-Сулейман 116
Таш бурун, село 94, 96
Ташнр 190
Тбилиси 33, 141, 143. 175, 177, 184, 

190, 202, 216 
Теврик 208 
Тегеран 211 
р. Тертер 172, 173 
Тефрика, крепость 144

р. Тигр 17, 20—22, 25, 26. 49, 57. ;
58. 75, 85 

Тнгранокерт 53—60. 83. 86. 87, 91.
93. 97. 104, 105. 107— 110. 122 

Тир. город 12, 21, 73 
Тнфлнс 175. 177. 183, օ՝ւ. такж е յ

Тбилиси 
Тифлисская губерния 32 
Товарацатап 100 
Тогарма 12
Тодурга. деревня, озеро 2ՍՏ
Томиса, стоянка 26
Торне, город 213
Тосп, Тушпа. область, город 87
Трапезунт 42, 45. 73. 77, 86. 103,

140, 153. 154, 156. 163. 166, 198.
199. 204, 209, 212. 215, 220

Трапезунская империя 198
Триполис 183
Туркестан Каспийский 204

Урарту 17
Урартское царство 9, И)
Ургенч 204
Урмийское озеро 119. 120. 1Ь/. 168 

212 

Урфа 183
Учь-Килиса, деревня 96. 97. 210

Фавнитида Յւ7 
Ф авора, гора 183
Фаркин 58, 59, 105, 107, 109, 110,

168, см. такж е М аяфаркин 
Фасис, город 42, 45, 86, 114, 115 
Фаснс. река 23, 41, 42 
Феодосиполь 80, 88- 90. ИЮ, 140.
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Ш арван 180
Ш арур 184
Шенпк 105, ПО
Ш пмшат 142
Ш ирак 18. 153
Ш нракаиан 153
Шириан (Ш арван) 180
Ш оганские ханы 103
Шуприя 10
Ш уш а 178

Эгейское морс 42 
Эгин 208
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ձ. ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ

Ե Ր Կ Ե Ր

0

Հրա տ , խ մբա գիրներ' Փ . Հ .  Մ ա դա նյա ն, Մ. Բ. Գ ևորգյտ ե 

Գեղ. խ մբա գիր' Հ .  ՜ե. Գործսւկսւ[|ան 

Տեխ . խ մբա գիր' Հ .  1Г. Մ ա նուչա րյա ն 

Ս րբա գրիչներ' Գ . Ս. Սւոհփսւնյան, Ս. Գ . Պիրոևա

И Б №  910

Հա ն ձ ն վ ա ծ է շա ր վ ա ծք ի  1 6 *1 1 * 1 9 8 4 ։  Ս տ որա դրվա ծ է տ պ ա գր ութ յա ն  1 5 ,0 2 .1 9 8 5 թ . ։  

ՎՖ 0 6 8 6 2 : Չ ա փ ը  5 0 X 9 0 1 /1 6 ՛ Թ ուղ թ  №  1 ։  Տ ա ռ ա տ ե ս ա կ  «գ ր ք ի  ս ով որա կ ա նս , բա ր ձր  

տ պ ա գ ր ո ւՔ յո լն ։  Տ պ ա գ ր . 2 4 ,1 3  մ ա մ ո ւ լ ։ Հ ր  ա տ . ֊Հ ա շ վ ա ր կ . 2 5 ,5  մ ա մ ո ւլ ։ Տպ ա քա նա կ  

5 0 0 0 ։  Հ ր ա տ . №  6 3 4 0 ։ Պ ա տ վեր  Л5 9 0 5 ։ Գինը 4 ռ .  2 0  կ. 

И здательство А Н  А рмС С Р 375019, Ереван, пр. М арш ала Баграм яна, 24 г. 
ՀՍ Ս Հ ԳԱ Հր ա տ ա ր ա կ չո ւթ յո ւն , 3 7 5 0 1 9 ,  ե ր և ա ն , Մ ա րշա լ Բ ա զր ա մ յա ն  պ ող. 2 4  գ*։ 

ՀՍ Ս Հ ԳԱ Հր ա տ ա ր ա կ չո ւթ յա ն  տ պ ա րա ն ,  3 7 8 3 1 0 ,  ք .  Է շմ ի ա ծի ն ։

Типография И здательства АН А рмССР, 378310, г. Эчмиадзин.






